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Юбилей является важным фактором в исторической памяти. Он поощряет интерес 
широкой публики к историческим событиям, которые обычно не сознаются в повседнев-
ной жизни. Столетие Российской революции 1917 года является, несомненно, замеча-
тельным юбилеем не только в России и странах бывшего СССР, но и в зарубежных госу-
дарствах. Так, например, в Японии активизируется общественное внимание к этому 
грандиозному событию ХХ века. Среди тех книг, которые были изданы в Японии в 2017 г. 
в ознаменование революции 1917 года, особое место по своему объему занимает пяти-
томная книжная серия «Российская революция и век СССР» [1]. В данной научной статье 
мне хочется сначала коротко ознакомить читателей с основными характеристиками все-
го проекта, а далее - подробно рассмотреть содержание первого тома, поскольку именно 
он посвящен главным образом революции 1917 года. 

Эта серия является плодом коллективной работы японских исследователей по ис-
тории Российской империи и СССР. Ее редколлегия состоит из шести историков - Киёхиро 
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THE PROJECT OF JAPANESE HISTORIANS “THE 
RUSSIAN REVOLUTION AND THE CENTURY OF 

THE USSR”  
 
В Японии активизируется научное и обществен-
ное внимание к Российской революции 1917 го-
да - грандиозному событию ХХ в. Среди тех книг, 
которые были изданы в Японии в 2017 г. в озна-
менование революции 1917 года, особое место по 
своему объему занимает пятитомная книжная 
серия «Российская революция и век СССР». Пер-
вый том называется «От мировой войны к рево-
люции». Затем в каждом месяце опубликован оче-
редной том серии: Т. 2 «Сталинизм как цивилиза-
ция»; Т. 3 «Холодная война и мирное сосущество-
вание»; Т. 4 «Преобразование человека и культу-
ры»; Т. 5 «Революция и народы переходят рубеж». 
Из них первые три тома посвящаются каждому 
периоду истории России (Т. 1 - 1900-1928 гг.; Т. 
2 - 1929-1953 гг.; Т. 3 - 1953-2017 гг.). Четвертый 
том рассматривает многогранные аспекты куль-
туры: литература, музыка, кино, наука и т.д. - в 
различные периоды СССР, а пятый - революцию в 
различных регионах Российской империи и фор-
мирование Советского Союза как наследника им-
перии Романовых. В данной научной статье автор 
коротко знакомит читателей с основными харак-
теристиками всего проекта, а далее - подробно 
рассматривает содержание первого тома книжной 
серии, поскольку именно он посвящен главным 
образом революции 1917 года. Автор научной ста-
тьи обращает внимание, что сообщество японских 
специалистов по истории Российской революции 
и СССР старается представить читателям много-
гранность своего предмета междисциплинарного 
(исторического, культурологического, концепто-
логического) исследования.  
 
Ключевые слова: революция 1917 года, социо-
культурный порядок, большевизм, Российская 
империя, СССР, японские историки  

  
In Japan the scientific and public attention to the Rus-
sian Revolution of 1917 (grandiose event of the 20th 
century) is intensifying. Among the books that were 
published in Japan in 2017 to commemorate the revo-
lution of 1917 is the five-volume book series “The 
Russian Revolution and the Century of the USSR”, that 
occupies a special place in its volume. The first vol-
ume is called “From the World War to the Revolution”. 
Then in each month the next volume of the series was 
published: Vol. 2 “Stalinism as a Civilization”; Vol. 3 
“The Cold War and Peaceful Coexistence”; Vol. 4 
“Transformation of Human and Culture”; Vol. 5 “The 
Revolution and the Nationalities are Crossing the Bor-
der”. The first three volumes are dedicated to each 
period of the Russian history (Vol. 1 - 1900-1928, Vol. 
2 - 1929-1953, Vol. 3 - 1953-2017). The Vol. 4 exam-
ines the multifaceted aspects of culture: literature, 
music, cinema, science, etc. - in different periods of the 
USSR, and the Vol. 5 - the revolution in various regions 
of the Russian Empire and the formation of the Soviet 
Union as the heir to the Romanov empire. In this sci-
entific article the author briefly acquaints readers 
with the main characteristics of the entire project, and 
then - in detail considers the contents of the Vol. 1 of 
the book series, because it is mainly devoted to the 
Russian revolution of 1917. The author of the scien-
tific article notes that the community of Japanese spe-
cialists in the history of the Russian Revolution and 
the USSR tries to present to readers the versatility of 
their subject of interdisciplinary (historical, cultural, 
and conceptual) research.  
 
 
 
Keywords: 1917 revolution, socio-cultural order, Bol-
shevism, Russian empire, USSR, Japanese historians  
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Мацудо, Дзэндзи Асаока, Ёсиро Икэда, Ясухиро Мацуй, Такэси Накасима и Томохико Уяма. 
Они родились в период с начала 1960-х годов до начала 1970-х, принадлежат к тому по-
колению, которое в молодости питало интерес к СССР как мощному актору холодной 
войны и лидеру социалистического блока. Потом все они переживали перестройку и раз-
вал СССР как нечто личное, при этом Я. Мацуй и Т. Накасима находились тогда в СССР бу-
дучи иностранными аспирантами [2]. 

По инициативе К. Мацудо и Д. Асаока эти историки решили составить фундамен-
тальный пятитомный сборник статей в юбилейном 2017 г., чтобы ознакомить широкую 
публику с многогранными достижениями новейших исследований истории Российской 
революции и СССР. Каждая статья серии является научной, но в то же время рассчитана 
на широкие круги читателей. Книжное издательство «Иванамисётэн», которое имеет 
долгую традицию прогрессивного направления и является одним из авторитетных изда-
тельств в области гуманитарных наук в Японии, дало согласие на сотрудничество с дан-
ным научным проектом. Идея проекта была вполне своевременной. В связи с крутыми 
изменениями в международной жизни в последнее время много людей в Японии обра-
щаются к прошлому, чтобы получать советы для понимания текущей современности. Ис-
тория СССР вызывает особый интерес, потому что она представляет собой какую-то «чу-
жую», «иную», «необычную» точку зрения, помогающую пересмотреть и осмыслить себя 
заново. Показательно, что книга К. Мацудо «История Советского Союза» [3], которая вы-
шла в свет в 2011 г., переиздавалась уже пять раз. К. Мацудо подчеркивает, что репрессии 
являлись только одним из многих аспектов во взаимоотношениях между властью и 
народом в СССР. Руководство партии постоянно уделяло большое внимание зондирова-
нию массовых настроений. А моя книга «Российская революция: восемь месяцев ката-
строфа» [4], которая была опубликована в январе 2017 г., переиздавалась уже трижды. В 
Японии исторический процесс 1917 года был часто обрисован как подъем народного 
движения, ведущего к победе Октября. Главными же героями моей книги являются Вре-
менное правительство, особенно кадеты. Анализируется попытка Временного прави-
тельства реформировать Россию и постепенный распад его авторитета на фоне социо-
культурного раскола российского общества между «общественностью» и народом. 

С участием более 70 авторов - кроме историков в проекте участвовали специалисты 
региональных и культурных исследований - включая двух специалистов из России 
(А.Б. Николаев и В.П. Булдаков в томе 1) и одного из США (Венди Голдман в томе 2), серия 
«Российская революция и век СССР» начала издаваться в июне 2017 г. Первый том назы-
вается «От мировой войны к революции» (отв. ред. Ё. Икэда). Затем каждый месяц публи-
куется очередной том серии: Т. 2 «Сталинизм как цивилизация» (отв. ред. Я. Мацуй); Т. 3 
«Холодная война и мирное сосуществование» (отв. ред. К. Мацудо), Т. 4 «Преобразование 
человека и культуры» (отв. ред. Д. Асаока и Т. Накасима), Т. 5 «Революция и народы пере-
ходят рубеж» (отв. ред. Т. Уяма). Из них первые три тома посвящаются каждому периоду 
истории России (Т. 1 - 1900-1928 гг.; Т. 2 - 1929-1953 гг.; Т. 3 - 1953-2017 гг.). Четвертый 
том рассматривает многогранные аспекты культуры: литература, музыка, кино, наука и 
т.д. - в различные периоды СССР, а пятый - революцию в различных регионах Российской 
империи и формирование Советского Союза как наследника империи Романовых. 

Первый том серии «От мировой войны к революции» [5] открывается введением 
под названием «Что такое российская революция?» (Ёсиро Икэда). С одной стороны, это 
обзор историографии революции 1917 года в СССР/России, Европе, США и Японии. С дру-
гой - попытка переосмыслить историю Российской революции и СССР с точки зрения 
нарратива революции. Революция вообще является явлением, создающим собственный 
мощный нарратив. Через него она драматизирует себя. Отдельные события связываются 
друг с другом по сценарию этого нарратива с тем, чтобы они составляли повесть гранди-
озной борьбы восставшего народа. Процесс развала старого режима и социокультурного 
порядка пересказывается как процесс рождения новой власти. Рассказчиками этой дра-
мы выступают, прежде всего, новые правители, разговаривающие от имени народа. Од-
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нако рядовые люди тоже часто считают такой рассказ своим. Драматизация по сценарию 
борьбы народа является общим явлением в революции, но Российская революция 1917 
года отличалась от других тем, что ее нарратив о социализме приобрел замечательную 
привлекательность как внутри, так и, прежде всего, вовне СССР. Призывая к всеобщей 
справедливости, лозунг «Кто был ничем, тот станет всем» стал кличем всего мира ХХ ве-
ка. 

Распад СССР и роспуск КПСС означает, что рассказчики этого нарратива ушли. Тогда 
как сейчас выглядят те события, которые произошли в 1917 году и в последующих деся-
тилетиях в России? Во введении я о них так изложил. Поддерживая сословную систему 
как базовый институт общественной жизни, Российская империя оказалась старомодной 
к началу ХХ века по сравнению со странами Западной Европы. Если бы она была изолиро-
ванной от внешнего мира, она смогла бы продолжаться еще долго. Но Россия была суще-
ственной частью международной системы в Европе, и ее статус как великой державы был 
необходим для подкрепления авторитета династии. Поэтому у нее почти не было воз-
можности быть нейтральной в Первой мировой войне. А последняя имела эффект, так 
сказать, «принудительной синхронизации»: России пришлось нести такую тяжесть то-
тальной мобилизации, которую могут нести лишь более организованные страны Запада. 
В результате чего и пала Российская империя в феврале 1917 г. 

Российская революция, которая началась в феврале 1917 г., являлась, по сути дела, 
процессом развала социокультурного порядка. Кадеты, пришедшие к власти, были слиш-
ком бессильны, чтобы удержать ее. Их слова были слишком абстрактными для основной 
массы населения, и их призыв стать сознательными гражданами республики не нашел 
достаточного отклика. Сотрудничая с кадетами, меньшевики и эсеры тоже теряли влия-
ние у низших слоев населения. Лишь большевики признали справедливым желание 
народа на мгновенное осуществление своей мечты «мир, земля, хлеб», этим самым зару-
чившись поддержкой низших слоев городского населения (крестьянство симпатизирова-
ло эсерам, но движение в деревнях не оказало прямого влияния на политику в городах, 
особенно в столице). 

К середине 1918 г. большевики начали организовывать новый политический поря-
док. Они смогли сделать это частично благодаря тому, что их мировоззрение отчасти 
совпадало с мировоззрением народа, в особенности в том, что основывалось на дихото-
мии «мы - они». В то же время успех большевиков объясняется и тем, что они не стесня-
лись действовать «властно» перед народом. Их действия поддерживались убеждением в 
своей исторической миссии. У них было собственное понятие об истории. Базируясь на 
историософии Карла Маркса, они предполагали линейный процесс истории. Россия зани-
мала более заданное место на этой линии по сравнению с Европой, но они были убежде-
ны, что социалистическая революция сделает возможным большой скачок на самую пе-
реднюю позицию на исторической линии человечества. Эта историософия стала важной 
частью большевистского нарратива о революции. Восставший народ под руководством 
большевиков, лучше всех понимающих закон истории, марширует авангардом человече-
ства в строительстве социализма. 

Согласно теории большевиков, революционная Россия теперь занимает самое пере-
довое место в истории человечества и за ними будут следовать остальные части мира, 
включая Европу. В действительности социализм возможно было осуществить только в 
таких местах, где «буржуазия» и тесно связанный с ней парламент были развиты слабо. В 
иных местах, прежде всего в странах Западной Европы, попытка упразднения права част-
ной собственности неизбежно сталкивается с крепким сопротивлением со стороны «бур-
жуазии» и ее институтов. Низшие слои населения в таких странах уже к началу ХХ в. так-
же постепенно интегрировались в «нацию-государство» посредством парламента и соци-
ального обеспечения. Иногда утверждали, что, если бы социалистическая революция 
произошла так, как представлял К. Маркс, то есть не в России, а в странах Западной Евро-
пы, тогда социализм нашел бы более подходящую почву. Но это предположение нужно 
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повернуть наоборот. Социалистическую революцию 1917 года надо понимать, прежде 
всего, как плод российской истории. 

Несмотря на это, нельзя отрицать того, что Российская революция или большевист-
ский нарратив о ней оказали огромное влияние на внешний мир ХХ века: опыт в России 
поощрял низшие слои населения во всем мире к поискам лучшего, нового, революцион-
ного; вдохновил национальные движения в колониях и полуколониях к борьбе за незави-
симость. До Российской революции господствующая перспектива развития в мире была 
выдвинута Западной Европой, и она была весьма европоцентристской. Обеспечиваясь 
высокой организованностью и динамичностью на основе принципа «нации-государства», 
с помощью военной и научно-технологической мощи, страны Западной Европы обрисо-
вали себя как самую передовую или даже единственную цивилизацию в мире и принуди-
ли регионы Азии и Африки стать колонией или отчаянно преобразовать себя по образу 
Европы. Именно против такой модели европоцентризма выступила революционная Рос-
сия с призывом ко всему миру, что есть другой путь - социализм. Независимо от распада 
СССР и большевистского нарратива о революции, то влияние, которое Российская рево-
люция оказала на весь мир, останется важным фактом истории человечества ХХ века. 

Раздел I «Российская империя на перепутье» включает три статьи, касающиеся пе-
риода от начала ХХ в. до Первой мировой войны. Все авторы обрисовывают Российскую 
империю начала века как нечто противоречивое. Она весьма энергично развивалась эко-
номически. Однако это развитие выдвигало новые задачи перед элитой и контрэлитой 
страны, такие как воспитание сознания единой политической нации среди населения и 
регулирование взаимоотношений между миром государственности и «общественно-
стью». Старая империя встретила Первую мировую войну, еще не разрешив эти и другие 
проблемы страны. 

В части 1 «Глобализация экономики и Российская империя» Юкимура Сакон анали-
зирует прогресс интеграции России в глобальную экономику к началу ХХ в. Увеличива-
лись торговые и финансовые связи России с внешним миром, развивалась сеть паро-
ходств, связывающая Россию с Восточной Азией и США, росло число иммигрантов, осо-
бенно в США. Ю. Сакон подчеркивает, что развитие сети железных дорог и миграции 
внутри империи ускорили объединение самой Российской империи. Однако глобализа-
ция имеет и эффект разъединения. Ю. Сакон намекает, что революция 1917 года случи-
лась как своего рода реакция отторжения на интеграцию России в глобальную экономи-
ческую систему. 

Часть 2 называется «Задание консолидации нации и его трудный путь: Русско-
японская война, Первая российская революция и либералы». Автор Ёсифуру Цутия пере-
осмысляет историческое значение революции 1905 г. с точки зрения «консолидации по-
литической нации (nation-building)». Он считает, что именно в течение первой революции 
либералами выдвинулась задача консолидации нации в Российской империи. Согласно 
Ё. Цутия, опыт русско-японской войны оказал влияние на дискуссию либералов по этой 
задаче. В особенности П.Г. Струве видел причину поражения России в том, что в Японской 
империи консолидация политической нации проходила гораздо успешнее. Такая ассоци-
ация идей, как «Япония - крепкий дух нации - парламентарное представительство», име-
ла место в трудах П.Г. Струве данного периода. 

Кимитака Мацузато в части 3 «Переосмысление общества под тотальной войной: 
Первая мировая война и падение Российской империи» рассматривает вопрос о мобили-
зации ресурсов в Великой войне. Он критикует традиционный взгляд, что, будучи чрева-
та социальными конфликтами, Российская империя не была готова к ведение тотальной 
войны. На материалах центральных и местных архивов России он убедительно доказал, 
что военный режим России отличался тем, что не центральное правительство, а местные 
земства несли основную тяжесть заготовки продовольствия и фуража. К осени 1915 г. та-
кая система установилась, и земства довольно успешно проводили заготовку. Однако при 
слабости централизации заготовочного дела каждое земство, беспокоясь нехватки у себя 
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зерна, начало препятствовать его вывозу за пределы своей губернии, вызывая дестаби-
лизацию единства страны. 

Раздел II «Смута и возрождение» состоит из четырех статей и посвящается револю-
ции 1917 года и гражданской войне. В данном разделе приняли участие два видных исто-
рика революции 1917 года из России: А.Б. Николаев и В.П. Булдаков. Редколлегия желала, 
чтобы японские читатели имели возможность познакомиться с новейшими достижения-
ми исследований в истории Российской революции. Надо добавить, что два японских 
специалиста по истории Российской революции Харуки Вада и Нориэ Исии сейчас подго-
тавливают свои собственные монографии. Книга Х. Вада «Февральская революция в Рос-
сии» будет опубликована к концу октября 2017 г. [6]. В ней Х. Вада подчеркивает, что 
тройка сторонников курса на антимонархическую революцию (А.И. Коновалов, 
Н.В. Некрасов, А.Ф. Керенский) сыграла решающую роль в процессе, приведшем к Фев-
ральской революции. Книга, подготавливаемая к публикации Н. Исии, также посвящается 
Первой мировой войне и революции 1917 года. В ней обзорно обследуется деятельность 
Николая II, уделяется большое внимание его мировоззрению как самодержца. У 
Николая II было собственное представление о взаимоотношениях государя с народом. На 
основе этого представления он решил, например, стать Верховным главнокомандующим 
в тяжелейшие дни поражения на фронте. Таким образом, книги этих двух ученых обяза-
тельно дополнят наш сборник. 

Название части 4 «Февральская революция: восстание элиты империи» было дано 
редколлегией, а тему раскрыл А.Б. Николаев. Он сосредоточил внимание на пяти днях 
Февральской революции - от 27 февраля по 3 марта. Вызывает особый интерес его анализ 
формирования нового властного режима 3 марта. Основываясь на тщательнейшем поис-
ке ценных материалов, включая малоизвестные местные газеты, А.Б. Николаев утвер-
ждает о наличии соглашения между А.Ф. Керенским и М.В. Родзянко, в результате кото-
рого в России должна была установиться конституционная монархия с парламентом, с 
временным предоставлением верховной власти Временному правительству. Иначе гово-
ря, манифест Николая II, а не Михаила об отречении должен был стать основополагаю-
щим документом для новой России, хотя формула новой власти в данном виде не смогла 
приобрести действенности. 

Часть 5 также по просьбе редколлегии называется «Красная смута: что такое Ок-
тябрьская революция?». В этой части японские читатели имели возможность узнать не-
традиционный подход В.П. Булдакова к событиям 1917 года и истории России эпохи Мо-
дерна. Он писал, например: «Российская история не знала планомерного дисциплиниру-
ющего насилия в лице Инквизиции - процесс форматирования социальной среды затя-
нулся». О ситуации после падения самодержавия говорится, что в России разворачивался 
целый спектр «революций»: рабочая, крестьянская, солдатская, «национальные», жен-
ская и т.п. «Это была настоящая смесь традиционалистских, по преимуществу, устремле-
ний, которые, однако, описывались социалистическими лидерами в терминах демокра-
тии, а большевиками - движения к социализму. На деле этот процесс уместнее было пред-
ставить в виде развала имперской системы, вызвавшего активизацию архаичных спосо-
бов сословного и группового выживания». 

Часть 6 «Учреждения и дискурс большевистской власти» посвящается периоду 
гражданской войны как периоду формирования большевистского режима. В ней автор 
данного обзора анализирует структуры центральных и местных аппаратов государства и 
партии в первые годы Советской России. С одной стороны, подтверждается процесс цен-
трализации, рассматривая, например, обсуждение среди функционеров по взаимоотно-
шению между советским аппаратом и местным самоуправлением в 1918 г. С другой сто-
роны, подчеркивается постоянное влияние идеи «государство-коммуна» на институты 
государства и партии и поведение большевиков. Так, Конституция 1918 года не имела 
статьи о главе государства. Даже создание таких централизованных учреждений, как 
РККА и Трудовая армия, обсуждалось через призму данной идеи, основываясь на «кол-
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лективе рабочих» и «большом заводе» как основных моделях организации. Советское 
государство было своего рода «государством-коммуной», которая была организована не 
снизу, а сверху, и не добровольно, а принудительным путем. 

Часть 7 «Российская революция и международная политика на Дальнем Востоке: 
трансформация от русско-японских отношений к советско-японским отношениям» была 
написана Я.А. Шулатовым - выдающимся исследователем по истории русско-японских 
отношений (он работает в Университете Кобэ). На основе российских и японских матери-
алов он обрисовал развитие политического процесса на Дальнем Востоке в 1918-1922 гг. 
Подчеркивается самостоятельность Дальневосточной Республики (ДВР) по отношению к 
Москве. Не желая обострять отношения с Японией, руководство ДВР предпочитало 
уступчивый курс, включая предоставление концессии Токио и удержание войск корей-
цев, организованных Коминтерном против Японии. Это ухудшило отношения между 
Москвой и ДВР, в результате чего сменилось руководство последней. 

Раздел III «Поиски нового общества» посвящается периоду нэпа. Здесь содержится 
две статьи, которые анализируют такие основные проблемы 1920-х годов, как взаимоот-
ношения между городом и деревней и дискуссии вокруг планирования. Кроме того, тре-
тья статья освещает влияние русского зарубежья на внутреннюю политику СССР. 

Часть 8 «Советская власть и крестьянство: идея «рабоче-крестьянского союза» и 
судьба нэпа» подготовлена членом редколлегии книжной серии Дзэндзи Асаока. Про-
должая работу покойного проф. Юдзуру Таниути [7], Д. Асаока рассматривает зигзаг де-
ревенской политики в годы нэпа. Большевистское руководство данного периода серьезно 
попыталось гармонично координировать развитие и города, и деревни. Однако Д. Асаока 
убедительно показывает, что среди рядовых работников партии, кто должен был непо-
средственно иметь дело с крестьянами, стойко держался негативный взгляд на деревен-
ский мир. Регулирование экономических отношений между промышленностью и сель-
ским хозяйством было не по силам правительству. Судьба нэпа была обречена. При этом 
Д. Асаока пишет, что колхозный режим, который установился после «революции сверху», 
можно считать с исторической точки зрения теми «правильными» отношениями с дерев-
ней, которые долго искали большевики. 

Часть 9 называется «Планирование как идея преобразования общества: процесс его 
формирования и философский источник в России». Сравнивая идеи планирования в 
странах Западной Европы и в России в начале ХХ века, Ёсикадзу Судзуки указывает на 
особенность ситуации в России таким образом, что «русская школа политической эконо-
мии» подчеркивала важность макроэкономики, тогда как в Европе обсуждался вопрос о 
полезности микроэкономики. Тут теоретики Российской империи и СССР опередили кол-
лег из Европы, утверждает Ё. Судзуки. Далее исследуется процесс формирования теории 
планирования в СССР с опорой на труды Н.Д. Кондратьева, В.А. Базарова и т.д. Основыва-
ясь на архивных материалах Госплана и Народного Комиссариата Земледелия, Ё. Судзуки 
утверждает, что эти экономисты считали возможным составлять план лишь в качестве 
показателя, а не директивы, поскольку точное предсказание общественных и экономиче-
ских явлений невозможно. 

Том завершается частью 10 «Нэповсий СССР и зарубежная Россия», автор 
рой - член редколлегии книжной серии Такэси Накасима. Он дает широкий обзор форми-
рования русского зарубежья и рассматривает возникновение идеи сменовеховства не 
только в Европе, но и в Азии. Т. Накасима подчеркивает важность Маньчжурии как куль-
турной базы белоэмигрантов. В административный центр региона г. Харбин бежало мно-
го белоэмигрантов из Омска после падения режима А.В. Колчака. Основоположник смено-
веховства Н.В. Устрялов тоже работал в этом городе. Далее анализируется оценка смено-
веховства с точки зрения каждого лидера ВКП(б). Принципиально отвергая оценку 
Г.Е. Зиновьева, Т. Накасима пишет о прагматическом подходе И.В. Сталина к сменовехов-
ству.  

Кроме вышеуказанных частей, в первом томе помещаются пять коротких статей, 



   http://www.hist-edu.ru Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 9 №5/1,  2017   
       Historical and Social-Educational Idea  Volume 9 #5/1,    2017  

 

- 19 - 
 

затрагивающих специальные темы. В статье «Общество России в последние десятилетия 
самодержавия и представления царей» Юкико Тацуми анализирует образы царей и их 
семей в иллюстрированных журналах. Она утверждает, что цензура не смогла контроли-
ровать эти образы в увеличивающих свою численность журналах. Тиражирование этой 
информации незаметно лишало образы царей сакральности. 

Таро Цуруми в статье «Революционная Россия и евреи мира» критикует вульгарное 
представление о Российской революции как еврейской, показывая, что процент евреев 
среди большевиков накануне Октябрьской революции был сопоставим с их процентом 
среди населения вообще. Еврейское социалистическое движение за рубежом и в России 
не было связано с большевизмом, а многие евреи в мире, поддерживая ведение войны 
Временным правительством, негативно относились к захвату власти большевиками. 

Специалист в венгерской истории ХХ века Норико Цудзикава написала статью «Вен-
герская революция». Она рассматривает ситуацию в Венгрии в 1918-1919 гг. в свете вза-
имоотношений между венгерскими внутренними силами, Антантой и Советской Россией. 
В борьбе против угрозы расчленения территории Антантой венгерские республиканцы 
поддержали сближение социал-демократов с коммунистами, чтобы сдержать вмешатель-
ство Москвы. Н. Цудзикава утверждает, что все эти венгерские силы в той или иной сте-
пени основывались на венгерском национализме. 

Заметка «Сибирская интервенция и Дальневосточная Республика» была написана 
Томио Изао. Он исследовал сибирскую интервенцию с точки зрения истории Японии. В 
данной статье Т. Изао знакомит читателей с тогдашними мнениями в Японии о 
А.М. Краснощекове и ДВР. В особенности рассматривается отчет пехотного майора япон-
ской армии Казуо Микэ о ситуации на Дальнем Востоке, утверждавшем, что господство 
коммунистического режима было обречено. 

Юкико Хама в статье «Евразийство и СССР» дает краткий обзор развития евразий-
ства от 1920 до 1990 г. Она обращает внимание читателей на следующий парадокс: в 
1930-е годы многие сторонники евразийства высоко оценивали СССР как многонацио-
нальное образование, преодолевающее моноцентризм европейской цивилизации. Однако 
сегодняшние теоретики евразийства в России подчеркивают единство евразийского про-
странства и настороженно смотрят на многонациональность как дестабилизирующий 
фактор. 

Тут надо добавить, что в четвертом томе серии содержатся две части, прямо касаю-
щиеся революции 1917 года. В Части 1 «Образ мира и человека у большевиков» Масанори 
Сато анализирует коллективистскую идею большевизма и в особенности труды 
А.А. Богданова. М. Сато критикует предвзятое мнение, противопоставляющее западную 
философию большевизму как чисто «русскому» марксизму. Он убедительно показывает, 
что большевистские теоретики охотно изучали новейшие течения западной философии и 
активно обсуждали преодоление дуализма. Особенно А.А. Богданов выдвинул такое по-
нимание мира, в котором человек преодолевает барьер между собой и предметом позна-
ния посредством коллективного труда, организуя мир вокруг себя и самого себя одно-
временно. 

Часть 2 «Российская революция и гендер» была подготовлена Наоко Хироока. В ней 
она делает обзор того, как женщины в Российской империи и СССР добивались освобож-
дения от порабощения в период от Первой мировой войны до начала первой пятилетки. 
Подчеркивается большая роль солдаток в политических акциях в годы Великой войны и 
революции. 

В пятом томе серии содержится пять статей, которые касаются периода революции: 
о мусульманском движении в революции и гражданской войне (Томохико Уяма); об уста-
новлении еврейской автономии (Тидзуко Такао); о влиянии Российской революции на 
корейское национальное движение за независимость (Ясутэру Оно); о Закавказье в меж-
дународном контексте - схватке Османской империи, Персии, Европы и России - от начала 
ХХ в. до образования СССР (Такаюки Ёсимура); о Татарстане и деятельности К.А. Хакимова 
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(Норихиро Наганава). Кроме того, в этот том помещены две заметки: о лидерах Украин-
ской Народной Республики (Ёсиэ Мицуёси) и деятельности Т.Р. Рыскулова в Средней 
Азии и Монголии (Масахиро Аоки). 

Таким образом, сообщество японских специалистов по истории Российской рево-
люции и СССР старается представить читателям многогранность своего предмета меж-
дисциплинарного (исторического, культурологического, концептологического) исследо-
вания. Хотелось бы, чтобы наши труды содействовали углублению интереса японского 
общества к истории Российской революции и СССР. Желательно также, чтобы участники 
данной книжной серии опубликовали свои труды в продолжение нашей коллективной 
работы на русском и/или английском языках, чтобы российские и зарубежные коллеги 
имели возможность узнать о них, и научное обсуждение по нашей общей теме активизи-
ровалось бы еще более. Надеюсь, что данный обзор станет первым шагом на этом пути. 
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1917 IN RUSSIA: THE COLLAPSE OF 
CIVILIZATION OR THE TRANSITION TO A NEW 

STAGE OF HISTORICAL DEVELOPMENT? 
 
В данной статье предпринимается попытка про-
анализировать различные альтернативы разви-
тия исторического процесса в России, обуслов-
ленные причинами революции 1917 года и после-
довавшей за ней гражданской войной. Авторы 
рассматривают три основных варианта таких аль-
тернатив. Первый из них представлен в рамках 
парадигмы стадиального подхода. Он предпола-
гает процесс исторического движения в соответ-
ствии принципам «от высшего к низшему», «от 
простого к сложному». Результатом подобного 
движение должно быть развитие сообразно логи-
ке прогресса. Цели прогрессивного развития  ана-
лизируются исходя из того расклада политиче-
ских сил, который сложился накануне и в ходе 
самого процесса революции 1917 года. Всего на 
основе применения стадиальной методологии 
выделяются два целевых вектора. Один направ-
лен в сторону либеральных ценностей западной 
цивилизации, способных, по мнению идеологов 
этого движения, вывести Россию на уровень раз-
витого индустриального общества с устойчивыми 
демократическими ценностями. Второй оценен с 
применением формационного подхода К. Маркса, 
где в качестве итоговой точки движения цель 
указана в сторону коммунистического общества. 
Вторая альтернатива была проанализирована в 
контексте вероятности распада традиционной 
российской идентичности, сформировавшейся на 
основе ценностей православной цивилизации. 
Сложности изучения второй альтернативы обу-
словлены убежденностью авторов в том, что 1917 
год стал отправной точкой трансформации тра-
диционной российской ментальности, которая в 
настоящее время находится в стадии возрожде-
ния через целенаправленные усилия государ-
ственной власти. Реальность реализации на дан-
ном этапе второй альтернативы авторами связы-
вается с усилением власти государства, но с одно-
временным преодолением таких негативных про-
явлений, как коррупция, бюрократизм, экономи-
ческий кризис, недоверие к власти. Третья аль-

  
This article attempts to analyze different alternatives 
of historical development in Russia caused by the rev-
olution of 1917 and the ensuing civil war. The authors 
consider three main options for such alternatives. The 
first one is presented within the paradigm multi-stage 
approach. It involves the process of historical move-
ment in accordance with the principles of “lowest to 
highest”, “from simple to complex”. The result of this 
movement should be developing according to the logic 
of progress. The purpose of the progressive develop-
ment of analyses based on the alignment of political 
forces that emerged before and during the 1917 revo-
lution. Based on the application of stadial methodolo-
gy, there are two target vectors. One is directed to-
ward the liberal values of Western civilization, may in 
the opinion of the ideologues of this movement to 
bring Russia to the level of a developed industrial so-
ciety with strong democratic values. The second are 
estimated using formation approach K. Marx, where 
as the final point of the movement indicated in the 
direction of a Communist society. The second alterna-
tive was analyzed in the context of the likelihood of 
the collapse of traditional Russian identity, formed on 
the basis of the values of Orthodox civilization. Diffi-
culty study the second alternative was due to the be-
lief of the authors that 1917 was the starting point of 
transformation of the traditional Russian mentality, 
which currently is in the process of revival through 
the dedicated effort of the government. The reality of 
implementation at this stage, the second alternative 
contacts with the growing power of the state, but at 
the same time overcoming such negative manifesta-
tions of corruption, bureaucracy, the economic crisis, 
distrust of the government. The third alternative is a 
deepening of the crisis and the territorial disintegra-
tion as a likely not measured, but the low level of its 
hypothetical probability depends on overcoming the 
above-mentioned negative tendencies in the modern 
political management.  
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Умерла ли российская цивилизация? Данный вопрос можно было бы задать, раз-
мышляя о перспективных (желательных) направлениях развития России, ее идентифи-
кационных основаниях, ценностных ориентациях, обращенных в будущее. Вопросы тако-
го рода рождаются из стремления осознать смысл истории, выявить закономерности и 
причинно-следственные связи в историческом процессе, решить, наконец, есть ли у рос-
сийского народа единая, общая судьба или все мы просто движемся куда-то в силу исто-
рической инерции, живя своими собственными индивидуальными смыслами. Может 
быть, это движение задается не инерцией, а чьей-то злой волей, которая тоже решает 
свои личные задачи, но при этом использует людей в качестве подсобного материала, не-
обходимого для запуска на полных оборотах принадлежащей ей государственной маши-
ны? 

Насколько правомочны эти вопросы в контексте событий, произошедших в нашей 
стране в 1917 году? Отметим сразу, что их постановку можно считать реакцией, с одной 
стороны, на стремление многих видных деятелей белоэмигрантского движения  объяс-
нить поражение в гражданской войне духовным истощением русского народа, потерей 
наиболее важных, основополагающих элементов, из которых слагалась российская циви-
лизация, подпитывалась ее ментальная сила, а с другой стороны, на убежденность их оп-
понентов в лице главных генераторов народного недовольства, что революция 1917 года 
и последовавшая за ней победоносная для Красного движения гражданская война выве-
ли Россию на новый уровень исторического развития.  

Для нас, живущих уже в XXI веке, спустя сто лет после описываемых событий, отве-
ты на поставленные вопросы нельзя считать отвлеченным, безэмоциональным, незаин-
тересованным выбором двух альтернатив из предложенной дилеммы. История, случив-
шаяся столетие назад, не театральная постановка, имеющая начало и конец. И выбор 
здесь вовсе не двойственный. Помимо перехода на новую стадию исторического разви-
тия или обретения себя спустя столетие в прежней цивилизационной реальности, пре-
рвавшейся на семь десятилетий, возможен и третий вариант: мы, фигурально выражаясь, 
живем в загробном мире. С учетом его не самых притягательных свойств (высокая пре-
ступность, коррупция, девальвация нравственных ценностей и т.п.), и отдаленно не 
напоминающих земной рай, смерть российской цивилизации не привела к коллективно-
му спасению, о котором так много мечтали русские философы. И тогда свершившийся 
апокалипсис 1917 года приобретает совсем уже мрачные очертания, актуализируя перед 
нами проблему решения смысла российской истории в постоктябрьский период. 

Итак, на развилке смыслов нашего интеллектуального выбора открываются три 
дороги, избрание которых обнажает целевые векторы  развития, указывая на три воз-
можных горизонта процесса российской истории:  

1) европейские ориентиры выхода на новые стадии развития; 
2) возвращение к истокам российской традиционности посредством использования 

принципов консерватизма в качестве средства обретения потерянной в 1917 году циви-
лизационной идентичности; 

3) нахождение в затяжном и глубоком социальном кризисе, усиление процессов 
аномии, распад территориального единства и потеря государственного суверенитета. 

Эти три сценария мы и рассмотрим, отталкиваясь от событий российской револю-
ции и гражданской войны как двух составных частей русской смуты начала XX века. 

тернатива - углубление кризиса и территориаль-
ный распад в качестве вероятной не оценивается, 
но низкая степень ее гипотетической вероятности 
поставлена в зависимость от преодоления выше 
отмеченных негативных тенденций в современ-
ном политическом управлении. 
 
Ключевые слова: 1917 год, революция, граждан-
ская война, цивилизация, стадия исторического 
развития, формационный подход, стадиальный 
подход, альтернативы, исторический выбор, 
смысл истории  
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Выход на новую стадию развития обычно связывается с европоцентристским по-
ниманием смысла истории. Исторический процесс, протекающий на европейском конти-
ненте, рассматривается в качестве образцового и эталонного. Эти свойства раскрываются 
в контексте принципа единства всемирно-исторического процесса. Считается, что все 
народы мира проходят или должны проходить в своем развитии примерно одинаковые 
стадии. Это не просто какие-то этапы, определяемые произвольно, а знаковые точки ис-
тории, прохождение которых обусловливается наличием внутренних закономерностей, 
существующих в истории. Под закономерностью обычно принято понимать неизмен-
ность результата при неизменности исходных условий для его достижения. Это означает, 
что если мы признаем в качестве двигателей исторического процесса группу каких-то 
факторов, действующих в схожих социокультурных условиях, то рано или поздно исто-
рический процесс выровняется под стандарты того народа (группы народов), который 
окажется наиболее успешным и быстрым на пути прогресса. Вопрос, следовательно, за-
ключался только в том, какие этапы и факторы их достижения следует воспринимать в 
роли универсальных маркеров и локомотивов истории. Разными европейскими мысли-
телями данная проблема решалась по-своему.  

Ж. Кондорсе был первым идеологом теории прогресса. По нему, смысл истории со-
стоит в том, чтобы прийти к обществу, где сформируются максимальные условия для 
развития человеческой личности. Для этого по мере развития необходимо преодолеть 
отрицательное воздействие ряда факторов - невежества, предрассудков, религии, деспо-
тизма, что даст возможность освободить сознание от «пережитков прошлого» и научить-
ся мыслить рационально. Всю историю он разделил на 10 этапов, последним из которых 
должно стать «царство разума» [5]. О. Конт видел движение прогресса в последователь-
ной смене трех стадий общественного развития: теологической, метафизической, пози-
тивной [6]. На последней стадии возобладают научные принципы мышления и общество 
освободится от социальных несправедливостей и противоречий. В схожей парадигме 
мыслил Г. Спенсер. Социолог был убежден, что социальные процессы протекают в рамках 
так называемой естественной причинности, то есть законов, действующих независимо от 
воли людей. Из этого Г. Спенсер заключал, что все мировое развитие в социальном плане 
находится под воздействием единых закономерностей, все общества проходят одинако-
вые стадии, но одни из них - раньше, другие - позже. Переход от стадии к стадии ученый 
объясняет на основе разработанных им закономерностей: 1) всем обществам свойствен-
на внутренняя тенденция к росту; 2) развитие есть следствие простого умножения еди-
ниц; 3) в основе развития имеет место простое уплотнение единиц целого; 4) рост есть 
возрастание сложности строения; 5) дифференциация структуры приводит к специали-
зации функций; 6) на высших формах эволюции общество приобретает свойства орга-
низма [14]. Другой основоположник социологии, Э. Дюркгейм, видел проявление про-
гресса в переходе от принципов механической к принципам органической солидарности, 
на этапе которой возможно проведение социальных реформ политического, экономиче-
ского, духовного характера, чтобы создать общество на началах разума и справедливости 
[1]. 

Перечисленные концепции занимают важное место в истории науки. Однако 
наибольшую роль в презентации идеи стадиального развития сыграли две теории: фор-
мационная К. Маркса и стадиальная Э. Тоффлера.  

К. Маркс является автором теории последовательно сменяющих друг друга в исто-
рическом развитии общественно-экономических формаций. Если кратко, то смысл исто-
рии по К. Марксу состоит в развитии общества по спирали от первобытного коммунизма 
к научному коммунизму через преодоление всегда на более высоком уровне негативного 
наследия трех классовых формаций: рабовладельческой, феодальной и буржуазной. 
Внешне история проявляется в борьбе классов, а внутренне - в антагонизмах между про-
изводственными силами и производственными отношениями. Рост первых вызывает из-
менения во вторых, выводя отношениями между классами на пик антагонизма. Разреше-
ние этих противоречий осуществляется через революцию. И отнюдь неслучайно К. Марк-
су принадлежит крылатое выражение, что «насилие есть повивальная бабка истории». 
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Вершина исторического процесса, на которой сама история заканчивается, есть высоко-
технологическое коммунистическое общество, где отсутствуют государство, деньги, экс-
плуатация, частная собственность [10].  

Э. Тоффлер предложил иное понимание стадий исторического развития, хотя кон-
цептуально оно также находилось в рамках идеи европоцентризма, то есть теоретически 
ориентировалось на те исторические процессы, которые протекали и протекают сейчас 
преимущество на  европейском континенте. По Э. Тоффлеру, общество проходит в своем 
развитии три основные стадии: аграрную, индустриальную и постиндустриальную. Аг-
рарная стадия характеризуется коллективными формами труда, земля выступает глав-
ной ценностью, политические отношения не отделены от экономических и релевантно 
выстраиваются сообразно тому, кто каким объемом земли обладает. В сознании домини-
руют религиозные ценности, коллективизм, традиционализм. На индустриальной стадии 
появляется разделение труда, машинное производство, корпоративизм, идея политиче-
ской свободы, урбанизация, массовое образование, десакрализация традиций, секуляри-
зация, общество потребление. Для постиндустриальной стадии характерны переход к ав-
томатизации производства, компьютеризации, информатизации (информация - основной 
ресурс), массовому индивидуализму, размыванию классовой структуры, потребительству 
как смыслу жизни, сакрализации политических ценностей [15].  

Мы сделали специальный акцент на идеях К. Маркса и Э. Тоффлера отнюдь не слу-
чайно. Концепции данных ученых - это не просто научно обоснованные идеи, а, одновре-
менно, еще и политические доктрины, способные влиять на социально-политические 
процессы в тех странах, значительная часть населения которых готова воспринимать их в 
виде идеологического оружия. Так, именно идеи К. Маркса во многом выступили в роли 
политического генератора недовольства народных масс, получивших четкую убежден-
ность в том, что революция 1917 г. является благом и во имя каких целей она реализует-
ся.  

Проще всего нам сейчас разобраться с целями. Отстранение Николая II от власти 
было инициировано частью либеральной интеллигенции (М.В. Родзянко, П.Н. Милюков, 
А.И. Гучков и др.), имевшей влияние на политические отношения в стране через институ-
ты Государственной Думы, политические партии и армию, руководители которой 
(А.А. Брусилов, Н.В. Рузский, А.Е. Эверт, А.И. Непенин, В.В. Сахаров) единым фронтом вы-
ступили за отречение царя от престола. Политический истеблишмент России того перио-
да не был единодушен в своих желаниях, но нельзя не принимать во внимание, что его 
значительная часть была настроена на проведение реформ. Кто-то, как, например, лиде-
ры кадетской партии, октябристов, прогрессистов, требовали преобразований еще в годы 
первой русской революции. Другие присоединились к этим требованиям из-за боязни 
развития беспорядков в Петербурге, представлявшем собой в то время бурлящий котел 
народного недовольства с неясными дальнейшими перспективами в плане того, как дол-
го это продлится, что будут требовать лидеры радикальных политических партий (эсе-
ров и социал-демократов) и насколько далеко готовы пойти массы в реализации своего 
разрушительного потенциала. В конечном итоге большая часть более-менее сходилась в 
согласии, что реформы должны быть проведены по всем общественным сферам: аграр-
ные (отдать землю крестьянам), социальные (улучшить положение рабочего класса), по-
литические (введение конституционной монархии или республики, свободные выборы, 
отказ от цензуры, право на демонстрации и т.д.). Глубина и ширина согласия на реформы 
варьировалась в зависимости от политических ориентаций, но убежденность в их необ-
ходимости оспаривалась сравнительно небольшой группой консерваторов-монархистов, 
которая на тот политический момент была практически не слышна в общем шуме толпы, 
громко требовавшей преобразований. Русские традиционалисты проявят себя уже в годы 
гражданской войны, чем в немалой степени послужат делу победы большевиков, так как 
неискушенные в политике обыватели окажутся неспособными отделить их от общего 
потока Белого движения, что сильно дискредитирует его в глазах сторонников преобра-
зований или, иными словами, противников монархической реставрации [13].   
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Таким образом, первая половина 1917 года протекала под лозунгами буржуазно-
демократической революции. Если применять к этим процессам заявленную нами схему, 
то окажется, что на начальном этапе русской смуты наиболее активная часть российского 
общества была ориентирована на очередное форсированное (ускоренное) вхождение в 
русло общеевропейского исторического процесса. Так уже было однажды в истории, ко-
гда при Петре I состоялась радикальная модернизация, имевшая цель обеспечить закон-
ное место нашей стране в общеевропейском доме. Петр I и его сторонники считали, что 
если Россия и обладает какими-то особенностями в сравнении с Европой, то едва ли с 
ними следует считаться, так как они прежде всего символизируют ее культурную отста-
лость, а не некую цивилизационную инаковость, основанную на принципиально других 
культурных основаниях [2]. Но это был самый обычный утилитарный подход, обуслов-
ленный пониманием, что в Западной Европе есть более высокоразвитые технологии и 
более рациональные формы организации государства, армии, церкви. Именно такое от-
ношение выступило решающим фактором борьбы Петра I с российской «отсталостью» 
[4].  

В 1917 году все было качественно иначе. Реформы были подготовлены идеологиче-
ски. Они долгое время вызревали. Их проведение подпитывалось наличием образованно-
го слоя людей, мыслившего и говорившего по европейски, постоянным ростом числа не-
довольных среди беднейших слоев населения, противоречиями внутри самой правящей 
династии. Общим с петровским временем была, пожалуй, убежденность как тогда, так и 
сейчас, что Россия находится в состоянии отсталости от Западной Европы и реформы, 
следовательно, необходимы для того, чтобы преодолеть ее ускоренными темпами. Рос-
сийская империя в 1917 году воспринималась как часть Европы, но та часть, которая от-
стала по ряду позиций от ведущих западноевропейских государств. Чтобы преодолеть 
эту отсталость, ставилась цель изменить облик политических учреждений, дать полити-
ческие свободы народу, обеспечить достойные условия для жизни, возможность получе-
ния образования, медицинской и социальной помощи. Все это объективно вело бы к раз-
витию тех признаков, которые Э. Тоффлер описывал на примере индустриальной стадии 
развития общества. Россия стадиально находилась на одной позиции с Европой инду-
стриальной, но степень индустриализации у последней была выше. Именно это следова-
ло исправить в процессе революции. 

В своей радикальной части наиболее громким был голос российских марксистов: 
меньшевиков и большевиков. Первые не планировали в своих требованиях выходить за 
пределы реформ, задаваемых логикой буржуазно-демократической революции. По их 
мнению, производственные силы капитализма в России еще не настолько сильно окреп-
ли, чтобы породить производственные отношения, достаточные и необходимые для пе-
рехода к строительству коммунистического общества. Поэтому они мыслили ограни-
читься теми преобразованиями, которые должны были улучшить материальное положе-
ние рабочего класса и облегчить его условия труда. Понять эту позицию с точки зрения 
стадиально-формационной теории Маркса несложно. В самом деле, подавляющее боль-
шинство населения России в 1917 году состояло из крестьянской массы. Крестьянство же 
как класс являлось в марксистских теоретических построениях частью производствен-
ных отношений, типичных для феодальной формации. Ничего о возможности «прыгнуть» 
из феодализма в коммунизм Маркс не писал. Поэтому логично было предположить, что 
России потребуется еще пройти некоторый исторический отрезок форсированного раз-
вития капитализма, который страна пройдет тем быстрее, чем последовательно будут 
осуществляться буржуазные реформы. В связи с этим, меньшевики  представляли собой 
политическую силу, наиболее энергично отстаивавшую необходимость закрепить и 
удерживать завоевания первого этапа революции 1917 года без каких-либо намеков на 
построение коммунизма в рекордно короткие сроки и уж тем более не быстрее, чем это 
сможет произойти в наиболее развитых странах Западной Европы. 

На этих же позициях первоначально стояли и большевики. Однако логика развития 
революции, которая диктовалась не в последнюю очередь одновременным с революци-
онными процессами участием страны в мировой войне, ставшей для общества непосиль-
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ным бременем, породила из-за всеобщего недовольства деятельностью Временного пра-
вительства возможность захвата политической власти партией большевиков. Этот со-
блазн отдельным ее представителям показался слишком велик, чтобы пренебречь им, и 
партия взяла курс на подготовку государственного переворота [12]. 

Ради обоснования такого шага В.И. Ленину, главному инициатору этого процесса, 
пришлось внести некоторые коррективы в марксистскую теорию социальных революций 
[8]. Лидеру большевиков было понятно не меньше, чем представителям меньшевизма, 
что в России не созрели социально-экономические условия для перехода на новую ста-
дию исторического развития,  то есть к коммунистической формации. Однако он был 
убежден, что российская революция может выполнить функцию фитиля, поднесенного 
под западноевропейскую буржуазию, и это оценивалось как уникальный исторический 
шанс. Ни у кого не было в планах строить коммунизм в отдельной взятой стране. Нет ни 
одной работы В.И. Ленина, написанной в дооктябрьский период, где бы даже допускалась 
мысль о том, что коммунизм возможен в виде локального явления. Такое противоречило 
бы принципу единства всемирно-исторического процесса, на котором зиждется вся ста-
диальная парадигма мышления, а К. Маркс и его последователь В.И. Ленин иной просто 
не знали. Да и политически это считалось невозможным. Поэтому «Октябрь 1917 года» 
замышлялся в качестве примера, сигнала более передовому рабочему классу из Западной 
Европы и Америки, который должен был ответить на призыв пролетариев из России и 
совершить коммунистическую революцию в своей стране, а затем прийти к ним на по-
мощь, чтобы своими новейшими технологиями помочь построить передовое коммуни-
стическое общество в России [11]. Отчаянная борьба большевиков в годы гражданской 
войны за удержание власти над страной сопровождалась ожиданиями и надеждами на 
«пожар мировой революции». Но от искры пламя не возгорелось, локальный пожар в не-
которых землях Германии (Баварии, Бремене, Эльзасе) потушили, а дальше капитализм 
спокойно продолжил развиваться, принимая такие формы, о которых ни В.И. Ленин, ни К. 
Маркс даже не подозревали. Россия же со своими мечтами о коммунизме на несколько 
десятилетий осталась в одиночестве, готовясь к новой мировой войне, ради которой бы-
ла совершена коллективизация и проведена ускоренная, но, главное, однобокая инду-
стриализация с перекосом на тяжелую индустрию [7]. 

Итак, в целевом плане события 1917 года имели две направленности. Одна группа 
политических сил - кадеты, октябристы, прогрессисты, меньшевики - возлагали на рево-
люцию надежду ускоренным путем догнать Запад на стадии индустриального общества, 
будучи уверенными в том, что Россия лишь слегка отстает от него на векторе всемирно-
исторического процесса, развивающегося по закону развития от простого к сложному, от 
низшего к высшему. Другая политическая группировка - большевики - на векторе стади-
ального развития в 1917 году  ставили не индустриальное общество с ценностями либе-
рализма и технического прогресса, а коммунистическую формацию. Они полагали, что в 
Западной Европе капитализм как общественно-экономическая система себя исчерпал, 
готов уступить свое место более прогрессивному коммунизму, чем Россия может вос-
пользоваться в силу своей близости к Европе, наличию компонентов развитой индустри-
альной системы и более-менее сплоченного из-за своей концентрации в столицах рабоче-
го класса [9].  

Политические карты этих двух группировок, преследовавших обозначенные цели, 
оказались смешанными в годы гражданской войны. Оппоненты большевиков не смогли 
наладить совместную борьбу, так как терзались взаимным недоверием друг к другу [3]. 
Действительно, в Белом движении вперемешку с либерально настроенными республи-
канцами и сторонниками конституционной монархии (не говоря уже о социал-
демократах) против большевиков воевали последовательные монархисты, то есть сто-
ронники возрождения самодержавия в его исконном до 1905 года виде. В итоге больше-
вики смогли разбить их всех по раздельности, и мечты о построении либерально-
демократического общества в России пришлось отложить до 90-х годов XX века, когда 
они снова возродились, подпитываясь надеждами на политическую свободу, материаль-
ное благополучие и право свободно распоряжаться своей собственностью, возможности 
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чего Европа уже несколько десятилетий успешно демонстрировала, что стало очевидным 
для подавляющего большинства населения СССР после распада железного занавеса. 

 
(Окончание в следующем номере) 
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Революция 1917 г. - важнейшее событие в отечественной истории [1, c. 81-83]. 
Осмысление нашего революционного прошлого еще не завершено [2, c. 239-240]. В 100-
летнюю годовщину революции можно подвести лишь промежуточные итоги изучения 
фактора участия матросов Балтфлота в революционных событиях. До сих пор это один из 
дискуссионных вопросов историографии Российской революции [3]. Признано, что при 
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SAILORS OF THE BALTIC FLEET IN THE 
REVOLUTION OF 1917: ESSAY ON THE CURRENT 

HISTORIOGRAPHY  
 
В статье анализируются тенденции современной 
историографии по вопросу роли матросов Балтий-
ского флота в Российской революции. Авторы выяв-
ляют основные направления научных исследований 
последнего десятилетия. Акцентируя внимание на 
положении, что в центре большинства работ - про-
блема левого радикализма, они выделяют главное 
направление - изучение социальной психологии 
матросских масс. Авторы предлагают не восприни-
мать Российскую революцию только как «архаиза-
цию сознания» и люмпенизацию, прежде всего, сол-
дат и матросов. Также они отмечают, что в научной 
литературе существует расхождение по вопросу по-
литических устремлений матросских масс. Имеет 
место попытка представить матросов как самостоя-
тельную политическую силу. Это вызывает несогла-
сие тех, кто видит в них специфическую социально-
профессиональную группу. Авторы отмечают, что 
историки приступили к изучению соотношения де-
мократических и разрушительных начал на флоте. 
Однако в отечественной науке до конца не решен 
вопрос о лозунгах Октября. Без осмысления этого 
сложно понять, почему матросы поддержали боль-
шевиков. Авторы полагают, что проблема движу-
щих сил революции, в том числе флотская тематика 
в контексте революционных реалий, продолжает 
оставаться значимой историографической темой.  
 
Ключевые слова: русская революция, историогра-
фия, Балтийский флот, матросы, социальная психо-
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ская сила, социально-профессиональная группа  

  
The article examines the current historiography of the 
Baltic fleet sailor role in the 1917 Russian revolution. 
The authors reveal the main tendencies of the last 
decade. Focusing on the position that the basis of the 
most research papers is the problem of left radical-
ism, they highlight the main direction as studying so-
cial psychology of the sailor mass. The authors suggest 
the vision of the Russian revolution not only as "ar-
chaic consciousness" and lumpenization, primarily of 
soldiers and sailors. They also note that in scientific 
literature there is some divergence in the approach to 
the political aspirations of the sailor masses. There is 
an attempt to present sailors as an independent polit-
ical force. It causes the disagreement of those who see 
them as a specific socio-professional group. The au-
thors note that historians have begun to study the 
relations between democratic and destructive root 
causes in the Navy. However, in the domestic science 
the problem of the October slogans is not completely 
resolved. Without comprehending this problem, it is 
difficult to understand why the sailors had supported 
the Bolsheviks. The authors believe that the problem 
of the revolution driving forces, including the naval 
themes in the revolution reality context is still an im-
portant historiography theme.  
 
 
 
Keywords: Russian revolution, historiography, Baltic 
fleet, sailors, social psychology, left-wing extremism, 
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анализе данной научной проблемы необходимо учитывать не только классовый, но и 
возрастной, гендерный, национальный фактор [4, c. 50-52]. В.И. Ленин, лидер партии 
большевиков, накануне октябрьского выступления настаивал на привлечении к восста-
нию трех главных сил: флота, рабочих и солдат. При этом он заявлял, что самые реши-
тельные элементы - рабочая молодежь и лучшие матросы [5, c. 383].  

Цель данной статьи - показать, как в современной российской историографии пред-
ставлено участие матросов Балтфлота в русской революции, выявить основные тенден-
ции исследований, наиболее серьезные расхождения в трактовке и оценке событий. 

Тема стала предметом научных исследований уже в первые годы советской власти. 
Историография участия моряков в революции прошла те же периоды, что и вся советская 
литература, посвященная Октябрю, и традиционно подразделяется на три периода: 

1) 1917 - середина 1930-х годов, когда началось создание документальной базы, 
публикация исторических источников, разработка темы с идеологических марксистских 
позиций; 

2) вторая половина 30-х - середина 50-х годов. В этот период наиболее значимым 
трудом стала «Истории гражданской войны в СССР» (тт. 1-22) [6, c. 29-221]. В центре вни-
мания оказались работы В.И. Ленина, партийные документы.  Впервые была рассмотрена 
роль Балтфлота в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции [7, c. 304-307]; 

3) вторая половина 50-х - начало 80-х годов. Опубликованы монографии В.В. Пет-
раша, М.Х. Киуру, А.С. Пухова, С.С. Хесина, наибольшее внимание в них уделено Кронштад-
ту.  Тогда же историография по данной тематике получила свое освещение в работе А.И. 
Ефремова [8, c. 7-12]. 

Не отрицая вклада ученых СССР в изучение проблемы, отметим: существовала уста-
новка на героизм флота как «славы и гордости революции» [9, c. 334]. Бесспорным явля-
лось утверждение, что РСДРП(б) удалось революционизировать флот [10, c. 117-123]. Все 
действия матросов трактовались как результат большевистского руководства. 

За рубежом также проявляли внимание к этой проблеме. На Западе оформилось 
утверждение, что революционные матросы зимой и осенью 1917 г. стали решающим 
фактором победы [11, c. 217]. И это сближало подходы западных и советских исследова-
телей. 

После 1991 г. изучение темы в нашей стране практически прекратилось.  Только в 
конце XX столетия интерес вновь возрождается. Современные технические возможности 
позволили авторам задействовать огромный массив архивных данных. В научный кон-
текст были введены материалы из фондов Государственного архива Российской Федера-
ции, Российского государственного исторического архива, Российского государственного 
архива военно-морского флота (РГАВМФ), Российского государственного архива соци-
ально-политической истории (РГАСПИ), Центрального государственного архива Санкт-
Петербурга (ЦГА СПб), а также из местных архивов. Впервые в России издается мемуар-
ная литература, написанная офицерами флота, сумевшими уехать в эмиграцию [12, c. 13-
18]. Ученые стали активно использовать количественные методы, аналитические мето-
дики, рассматривать явления с позиций обновленной методологической базы, впервые 
приступили к изучению социально-психологических факторов.  

В 1990-е годы формируется одно из направлений современной историографии - со-
циальная психология. Первым к исследованию массовой психологии, ее решающей роли 
в развитии революции обратился В.П. Булдаков [13, c. 52-54]. Данный подход надолго 
стал определяющим в научных исследованиях. Сознание разных социальных слоев, их 
ментальные, социокультурные, социопсихологические характеристики оказались в фо-
кусе внимания современного научного знания [14, c. 165]. Приступив к изучению соци-
альной психологии солдатских и матросских масс, исследователи приблизились к пони-
манию социальных процессов в эпоху революции, так как армия и флот состояли из раз-
личных социальных групп, они полно и ярко выражали интересы народа [15]. 
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В годы Первой мировой войны флот вырос. Накануне февральских событий нижних 
чинов в нем насчитывалось 137,2 тыс. человек, только на Балтийском флоте - 83,9 тыс. 
человек, что составляло свыше 60% всего личного состава ВМФ. Пристальное внимание 
исследователей было уделено кровавым эксцессам, самосудам, всему тому, что можно 
трактовать как левый радикализм. Но историки флота отказались от упрощенного под-
хода к революции как к коллективному безумию, прежде всего, солдат и матросов [16]. 
Хотелось бы отметить, что в литературе всегда присутствовало понимание, что февраль 
на Балтике ознаменовался кровавыми расправами рядовых над офицерами. В советских 
изданиях они воспринимались как стремление уничтожить царизм [17, c. 27-29]. В эми-
грантских публикациях причины расправ сводились к двум моментам: инспирации 
немецких шпионов и разрушительной агитации левых партий [18, c. 117-119]. Но совет-
ская и эмигрантская литература скорее уходили от анализа, чем приближались к пони-
манию случившегося.  Иначе интерпретируются эти факты отечественными авторами 
сегодня. Важно, что в работах дана попытка выявить корни озлобленности и жестокости. 

 Диссертационное исследование В.В. Беляева «Балтийский флот в период буржуаз-
но-демократической революции в России. Вопросы историографии» стало отправной 
точкой изучения проявлений флотского экстремизма [19, c. 16-17]. В работах К.Б. Наза-
ренко, А.В. Смолина, Д.А. Бажанова, М.А. Елизарова, А.П. Павленко, А.В. Пановой исследу-
ются причинно-следственные связи матросских выступлений. Опираясь на выводы, к ко-
торым пришли ученые, можно констатировать, что причины имели серьезные историче-
ские корни и сводились к следующему: 

- еще в XVIII в. для матросов установились жесткие казарменные требования и фак-
тически тюремные порядки; 

- в морской среде существовала резкая социальная рознь между высшими по зва-
нию и низшими; происхождение морского офицерства из элитных дворянских семей по-
стоянно подчеркивалось во время исполнения службы и приводило к противостоянию; 

- развитие флота, рост профессиональных требований к рядовым привело к повы-
шению уровня грамотности матросов, росту у них чувства собственного достоинства; 

- матросы не забыли бесславное поражение в русско-японской войне, Кровавое вос-
кресенье, «Потемкин» и «Очаков»; они чтили революционные традиции. 

Исследователи показывают нарастание напряжения с 1914 г. Так, Бажанов обраща-
ет внимание на зарождение противоречий на флоте, вылившееся в девиантное поведе-
ние рядовых. Тогда, в 1914-1916 гг., на базировавшихся в столице Великого княжества 
Финляндского судах распространились конфликтные ситуации.  Классифицировав все 
случаи на три подгруппы (между рядовыми и унтер-офицерами; между матросами и офи-
церами; внутри коллектива рядовых), Бажанов приходит к выводу, что эксцессы были 
вызваны личными мотивами. Автор считает, что прослеживается определенная законо-
мерность между количеством конфликтов и интенсивностью участия в боях. В условиях 
тыла число конфликтов возрастало [20, c. 27-29]. Накопившееся в душах матросов чув-
ство унижения выплеснулось на поверхность во время революции. Этот всплеск антио-
фицерских настроений вылился в стихийные расправы над офицерами, жертвами кото-
рых стали как вызывавшие ненависть офицеры, так и случайные лица [21, c. 195]. 

Насилие в революционную эпоху не раз становилось объектом исследований в рус-
ле изучения динамики развития криминальной ситуации как важной составляющей ре-
волюционного кризиса [22]. Предпринимаются такие исследования и зарубежными спе-
циалистами [23]. Сегодня в их публикациях превалирует упрощенный подход,, сопровож-
дающийся перечислением случаев насилия разного рода [24].      

Представляется, что к данной теме всесторонне подошли именно отечественные 
историки. Это позволяет зафиксировать некоторые более важные процессы, происходя-
щие в обществе, нежели констатация «архаизации сознания» и люмпенизации. За види-
мой бессистемностью поведения историки видят определенную внутреннюю логику и 
приближаются к пониманию настроений матросов и солдат. 
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В 1917 г. в Петрограде шла активная борьба за власть. Она принимала различные 
формы. Демонстрации и митинги сменяли друг друга, создавались различные революци-
онные структуры, организовывалось голосование, принимались резолюции. Насущные, 
прежде всего бытовые, вопросы к лету 1917 г. резко обострились. Насилие стало важным 
фактором политики на «низовом» уровне [25, c. 29]. Специалисты сходятся во мнении, 
что отчуждение, закладывавшееся в предыдущие годы, оборачивалось против командно-
го состава. Однако неправомерно видеть в стихийных расправах плоды агитации. Они не 
были инспирированы левыми партиями. Известно, что все политические силы, поддер-
жавшие Февральскую революцию, одобрили их. Политики преувеличивали степень ра-
зумности действий ватаг матросов. 

Современные исследователи рассматривают генезис политических настроений 
матросов отечественного военно-морского флота во время Первой мировой войны, рево-
люции 1917 г. и Гражданской войны. В своих работах они приходят к выводу, что наряду 
с социальными причинами революционности значительную роль играл фактор устало-
сти от длительного бездействия, особенно на крупных кораблях флота [26, c. 10-14]. К 
1917 г. рядовой состав ненавидел даже слово «дисциплина». Субординацию воспринима-
ли как «николаевскую», «палочную», которую нужно уничтожить. Все жаждали воли. Вы-
явлено главное событие, которое стало началом расправ на Балтике: решение команду-
ющего флотом вице-адмирала А.И. Непенина задержать объявление манифеста об отре-
чении императора Николая II [27, c. 18]. Это вызвало недоверие ко всему офицерству в 
Гельсингфорсе [28, c. 39-40]. И если Елизаров считает, что убийства затронули офице-
ров - носителей «другой правды», то Бажанов уверен, что нельзя сбрасывать со счетов 
ситуативный фактор [29, c. 150-151]. Он подчеркивает, что определенную роль сыграли и 
те модели поведения, которые избирали представители командного состава, а именно: 
попытки противодействия, пассивное соучастие, активное взаимодействие. Сопротивле-
ние офицеров бунтовщикам закончились гибелью командиров на «Императоре Павле I», 
«Андрее Первозванном». Удалось сохранить дисциплину на крейсере «Россия», минонос-
цах «Гайдамак», «Азард». Конструктивно взаимодействовал с командой «Гангута» капи-
тан I ранга П.П. Палецкий. Он объявил о падении монархии, предложив нижним чинам 
избрать свой представительный орган самоуправления. 

Бажанов подчеркивает отсутствие четких алгоритмов во взаимодействии различ-
ных флотских групп, делает акцент на стратегиях поведения в период восстания, а также 
на роли ситуативного фактора [30, c. 40].  

В современной историографии признано, что не под влиянием сиюминутных 
настроений, не под воздействием пропаганды и агитации левых партий, не под давлени-
ем шпионов и диверсантов русские матросы убивали русских офицеров. Так проявили 
себя те тенденции, которые вызревали на флоте долгие годы. Но, к сожалению, до сих пор 
идут споры о количестве погибших офицеров. Так, Смолин, полагает, что жертвами стали 
39 человек [31, c. 120]. Его мнение кардинально отличается от подсчетов коллег. С.В. Вол-
ков число погибших точно не называет, оперируя данными от 100 до 67 [32, c. 23]. В свою 
очередь, Елизаров уверен, что потери составили около 100 человек, но и он не высказы-
вается определенно [33, c. 46-47]. О 57 убитых говорит Назаренко. Он опирается на воен-
но-морские приказы, выпущенные с 22 марта по 2 июня 1917 г. [34, c. 182-183]. Полагаем, 
что спустя 100 лет имена убитых должны быть точно названы. Без создания мартиролога 
наши знания о Балтфлоте в начале революции не будут полными. 

Исследователи сходятся в главном: самосуды стали возможны, так как отношения 
выстраивались на прежних стереотипах. В их основе лежало взаимное недоверие между 
офицерством, с одной стороны, и нижними чинами - с другой [35, c. 39-40].  Разумеется, 
имели место исключения. Некоторых командиров матросы уважали и доверяли им [36, c. 
41-42].    

В целом, причины жестокости и насилия на сегодняшний день достаточно исследо-
ваны. О ситуации, сложившийся после событий 27 февраля - 4 марта 1917 г., точно выра-



1917 год: трагедия или триумф?   1917: Tragedy or Triumph?  

 

- 34 - 

 

зился К.Б. Назаренко: «Нижние чины флота не хотели быть статистами при решении по-
литических вопросов, они стремились к активному участию в решении судеб страны…» 
[37, c. 186].   

Абсолютно новым в 1917 г. стало появление в России различных представительных 
органов. Революция привнесла стремление к самодеятельности, демократизму. Петро-
градский Совет после кровавых событий на флоте утвердил приказ о создании матрос-
ских комитетов. В марте-октябре 1917 г. судовые комитеты взяли на себя повседневные 
заботы о быте, питании, медицинском обслуживании своих экипажей. Следили за испол-
нением повседневных обязанностей, поддерживали дисциплину. После Корниловского 
мятежа практически отстранили командование от решения мирных проблем, признавая 
необходимость руководства со стороны офицеров во время боевых действий [38, c. 300-
302]. Успешная работа судовых комитетов вселяла в матросов уверенность в своих силах 
и убежденность, что жизнь в России для трудящихся изменится к лучшему. 

В научной литературе не обойдена вниманием деятельность созданного в апреле 
Центрального комитета Балтийского флота во главе с матросом транспорта «Ща», боль-
шевиком П.Е. Дыбенко. Кроме него, в Центробалт вошло 33 человека. Большевиками так-
же были Э. Берг, Н.А. Измайлов, П.Д. Мальков, Г.И. Силин, Н.А. Ховрин. Эта структура стала 
высшим выборным демократическим органом флота. Были созданы подобные организа-
ции на других флотилиях - Каспийской, Черноморской, Мурманской, Северно-Ледовитого 
океана. Но они не смоги добиться такого же авторитета, как Центробалт, который взял 
под контроль деятельность командования [39, c. 95-97]. 19 сентября на совместном засе-
дании с представителями судовых комитетов приняли резолюцию о непризнании власти 
Временного правительства. Историки уже долгое время изучают деятельность организа-
ции, столь важную осенью 1917 г. 23 октября Центробалт поддержал курс РСДРП(б) на 
вооруженное восстание, 24 октября отправил в Петроград из Гельсингфорса и 
Кроншдадта 15 кораблей и почти 10 тыс. хорошо вооруженных матросов [40, c. 253]. Эта 
серьезная сила оказала решающее влияние на победу большевиков [41, c. 122-127]. С та-
кой трактовкой событий, сложившейся в советские годы, согласны все современные ис-
следователи. Выстрел «Авроры» 25 октября 1917 г. в 23 часа традиционно присутствует в 
нашей историографии [42, c. 205]. Однако историк Ю.З. Кантор восстанавливает забытые 
подробности: орудие № 1 боевого корабля стреляло холостым залпом. Боевыми снаряда-
ми стреляли орудия Петропавловской крепости. Председатель судового комитета «Авро-
ры» А. Белышев и Товарищ председателя П. Андреев уже 27 октября отправили эмоцио-
нальное письмо в редакции петроградских газет. В нем  были такие строки: «… Мы заяв-
ляем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мирных жителей, а защитить и, 
если нужно, умереть за свободу и Революцию…» [43, c. 13-14]. Этот поступок команды 
«Авроры» подтверждает правоту большинства исследователей. Историки полагают, что 
события Октября 1917 г. заставили уверовать матросов, что на них возложена особая 
миссия. Победители думали и говорили о своем особом предназначении. В годы совет-
ской власти этот факт преподносился как доказательство тотальной большевизации ря-
дового состава Балтийского флота. 

В современной научной литературе он трактуется иначе. Наиболее однозначно вы-
сказался по данному поводу Елизаров. Он полагает, что матросы имели свои особые 
взгляды, действовали как самостоятельная политическая сила. Ученый считает, что Цен-
тробалт воспринимал большевиков как союзников в совместной борьбе против Времен-
ного правительства. Елизаров выступает против замалчивания небольшевистских взгля-
дов матросов, полагая, что необходимо целостное восприятие событий: от февральских 
самосудов 1917 г. до Кронштадтского мятежа 1921 г. Именно так можно проследить эво-
люцию левоэкстремистских настроений в демократические [44]. Ему активно возражает 
Назаренко. Историк уверен, что матросы не являлись «оформленной политической груп-
пировкой». Он полагает, что матросов следует воспринимать как «специфическую соци-
ально-профессиональную группу, проявившую в определенный исторический момент 
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большую активность». Назаренко считает, что феномен матросов революционного флота 
исчез весной-летом 1918 г., и связывает это со снятием Дыбенко с поста наркома по мор-
ским делам и судом над ним (март 1918 г.) [45, c. 343-344]. 

Профессиональный спор по данному вопросу показывает, что специалисты не име-
ют пока полного представления о политической зрелости балтийских моряков. В исто-
риографии излишне преувеличивается левый экстремизм большевиков в 1917 г. и не 
проработан вопрос о влиянии на них анархистов, эсеров, меньшевиков.  

Признано, что осень 1917 - весна 1918 г. - период наибольшего политического вли-
яния флота. Весьма интересен этап от февраля до ноября 1917 г., именно тогда начинает 
усиливаться роль матросов в петроградских событиях. Однако в нашей историографии 
еще не решен вопрос о лозунгах Октября. Без осмысления этого невозможно окончатель-
но понять, почему матросы Балтийского флота в подавляющем большинстве поддержали 
большевиков. Такая работа еще предстоит. Без дальнейших исследований невозможно 
понять, как и почему от призыва «Вся власть Советам» матросы вскоре перешли к друго-
му воззванию - «За Советы без коммунистов».  Балтфлот был серьезным политическим 
фактором в Российской революции. После падения самодержавия часть матросов осозна-
ла себя гражданами новой России. Они стремились участвовать в улучшении своей флот-
ской жизни, в преодолении различных эксцессов, стремились к организации порядка в 
Петрограде. Другие восприняли свободу как возможность участия в погромах и грабежах. 
Соотношение этих двух начал, вероятно, еще долго будет оставаться предметом научной 
дискуссии.  
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R.A. FADEEV ABOUT THE NATURE OF THE 
NECESSARY TRANSFORMATION OF LOCAL 

GOVERNANCE IN RUSSIA IN THE SECOND HALF 
OF THE 19 CENTURY  

 
Р.А. Фадеев является очень важной фигурой в ис-
тории России XIX в. Его труды в исторической 
науке еще недостаточно изучены. Изучение работ 
Фадеева и сегодня актуально, так как проблема 
реформирования системы местного управления 
была и остается важной задачей улучшения каче-
ства жизни населения и страны в целом. Он рас-
сматривает эту проблему в контексте преобразова-
ний второй половины XIX в. Целью данной работы 
является рассмотрение идей Р.А. Фадеева о харак-
тере реформирования местного управления. По-
нимая необходимость революционных преобразо-
ваний, видный публицист Р.А. Фадеев настаивал на 
необходимости их осуществления за счет возмож-
ностей русской аристократии, отрицая принцип 
всесословности, достаточно популярный в при-
ближенных к императору кругах. Именно Фадеев 
считается автором политической программы пре-
образований местного управления и армии, ока-
завших значительное влияние на развитие консер-
ваторских идей в русском обществе второй поло-
вины XIX в. В статье поднимается вопрос о роли 
дворянства в управлении государством, а также 
анализируется вывод публициста в контексте рас-
смотрения им опыта реформирования местного 
самоуправления в Англии и США. Фадеев видит 
реформирование России путем создания нового 
слоя, основанного на дворянстве. Дворянство вы-
ступает в роли инструмента монархии в поддержа-
нии порядках на местах. Выдвигается идея перехо-
да других сословий в ряды дворянства для более 
слаженной работы местного самоуправления, но к 
этой идее сам Фадеев относился скептически. 
 
Ключевые слова: консерватизм, революция, писа-
тель, монархия, идеи, дворяне, общество, местное 
управление, Р.А. Фадеев, Александр II, революци-
онный консерватизм, реформа  

  
R.A. Fadeev is a very important figure in the history of 
Russia in the 19 century. His writings in historical 
science have not been sufficiently studied. The pur-
pose of this paper is to consider the ideas of R.A. 
Fadeev about the nature of reforming local govern-
ment. Realizing the need for revolutionary transfor-
mations, prominent publicist R.A. Fadeev insisted on 
the need for their implementation at the expense of 
the capabilities of the Russian aristocracy, denying 
the principle of all-suffix, popular enough in circles 
close to the emperor. Fadeev is who considered the 
author of the political program for the transformation 
of local government and the army, which had a signifi-
cant impact on the development of conservative ideas 
in Russian society in the second half of the 19 century. 
The article raises the question of the role of the nobili-
ty in government. The article analyzes the publicist's 
conclusion in the context of his consideration of the 
experience of reforming local self-government in Eng-
land and the United States. Fadeev sees the reform of 
Russia by creating a new layer based on the nobility. 
The nobility acts as an instrument of the monarchy in 
maintaining order on the ground. The idea of the 
transfer of other estates into the ranks of the nobility 
is advanced for a more harmonious work of local self-
government, but Fadeev himself was skeptical about 
this idea.  
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всего, реформаторских преобразований Александра II. Пройдя путь от простого офицера 
до генерала, Р.А. Фадеев выработал свой собственный взгляд на ситуацию в современном 
ему обществе, который и изложил в ряде популярных статей «Чем нам быть?», вышедших 
в 1874 г. под общим названием «Русское общество в настоящем и будущем» [6, с. 6-9]. 

Будучи консерватором, не чуждым идеям реформирования, Р.А.Фадеев в своих пуб-
лицистических трудах особое внимание уделил критике существующей бюрократии и 
положению губернского и уездного дворянства [7, с. 369-370]. 

Подходя к вопросу существующего положения вещей с философской точки зрения, 
автор пришел к мнению о том, что единого взгляда на общество и государственное 
управление в России не может быть выработано. Русское общество и государство нужда-
ются не столько в преобразованиях и реформах, сколько в консолидации. Являясь потом-
ственным дворянином, Р.А. Фадеев уже изначально был консерватором, потому искренне 
верил в то, что проводить реформы в стране, где имеется лишь небольшая прослойка 
культурной интеллигенции, бесполезно. Единственное, что можно сделать, - это попы-
таться создать новое сословие, отвечающее духу времени и полностью поддерживающее 
действующую власть. Не отрицая необходимость реформ, Р.А. Фадеев между тем не видел 
необходимости задействовать в них простое население - крестьян, купечество, мелких 
помещиков, не принадлежащих к потомственным дворянам. Единицы культурных людей 
не способны сделать культурным все общество, у них на это не хватит сил и возможно-
стей, необразованная масса просто поглотит их. По мнению Р.А. Фадеева, каждый должен 
находиться на своем месте, смещение сословий недопустимо, так как это может стать 
причиной распада образованного общества и появления в нем смутьянов, бесчестно 
пользующихся плодами образования. 

Цель революционных преобразований заключена в сплочении общества вокруг 
твердого образованного ядра, представляющего собой отдельное сословие [1, с. 143]. 

Таким ядром должно было стать существующее дворянство, иных альтернатив ав-
тор не видел, признавая вместе с тем существование и других сил, но не отдавая им пред-
почтения [7, с. 368]. В качестве положительного примера взаимодействия дворянства, 
государства и иных общественных слоев Р.А. Фадеев приводит положение дел в совре-
менной ему Англии. Английское дворянство, подчиняясь требованиям времени, приняло 
в свои ряды немало купцов и разбогатевших мещан, что не только не ослабило его, но и 
укрепило позиции. Купечество видится историку как вторая сила, концентрация которой 
в единое целое под эгидой дворянства способна стать опорой русского общества. Нет ни-
чего зазорного в том, чтобы разбогатевший человек приобрел дворянский титул; чем 
больше подобных людей будет на местах - в губерниях, уездах и волостях, тем сильнее 
станет существующий строй. Российское купечество является серьезной силой, в особен-
ности на местах, вдали от центра. Задача правительства - облегчить переход купцов и бо-
гатых людей в дворянское сословие, так как они участвуют в общественном самоуправ-
лении, а значит, ближе всего находятся к народу, чем и должны пользоваться власти [6, с. 
498-502]. 

Для остальных сословий доступ к получению дворянского титула должен быть за-
труднен, в противном случае дворянство как класс может исчезнуть. Исключение должно 
быть сделано только для ученых людей, имеющих высокие заслуги перед Отечеством. 

Настаивая на необходимости концентрации власти на местах в руках дворян, Р.А. 
Фадеев указывает на возможность пополнения дворянских рядов за счет полезных обще-
ству и государству людей, не имеющих чинов и привилегий. Указывая на необходимость 
включения в состав дворянского сословия людей богатых, могущих принести пользу об-
ществу в качестве знающих свое дело управленцев, историк отмечает, что получение ими 
дворянского титула должно быть строго регламентировано размером имущества, а также 
его доходностью. В идеале дворянское звание должны получать не сами разбогатевшие 
купцы, а их наследники, воспитанные как дворяне, в духе, свойственному данному сосло-
вию [6, c. 501]. 

Таким образом, местное самоуправление на уровне уездов и волостей способно 
принести пользу России только в том случае, если будет сконцентрировано в руках 
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потомственных дворян и людей, получивших дворянский титул в силу своих заслуг перед 
государством либо наличия у них значительных денежных ресурсов. Избирательное пра-
во на местах должно быть доверено цензовым дворянам, а также лицам, заслужившим 
дворянский титул умственным трудом, обладающим высокими учеными степенями и 
званиями. Наличие у заседателей земского собрания дворянского титула и образования, 
ему соответствующего, должно стать обязательным, так как это позволит исключить по-
падания в ряды собрания лиц, не смыслящих в представляемых ими вопросах и нечест-
ных на руку. При этом под образованием Р.А. Фадеев понимает прежде всего большой жи-
тейский опыт, полагая, что умение писать без ошибок в деле уездного самоуправле-
ния - далеко не главное [6, с. 506]. 

Такое положение дел представляется наиболее приемлемым, так как позволит пе-
редать земское самоуправление в надежные руки, не заботясь о качестве избранных кан-
дидатов [6, с. 506-507]. 

Уездное и земское самоуправление должно стать орудием официальных властей, 
для чего привлекать к нему нужно культурную элиту, коей и являются дворяне, прожи-
вающие на местах. Они лучше всего ознакомлены с обстановкой в уезде и потому могут 
принимать более взвешенные и правильные решения, чем чиновники, назначенные 
извне. Все уездное управление должно быть передано земству, исключением могут стать 
лишь отдельные его части, к примеру казна. Дворяне в силу своего положения, образова-
ния и житейского опыта должны самостоятельно организовать работу земства и кон-
троль за выполнением взятых на себя обязательств. Присутствие чиновника извне допу-
стимо, но является крайней мерой, так как за свои действия дворяне должны отвечать 
совместно [9, c. 247-249]. 

Уездные власти должны быть избираемы на всеобщем голосовании. Ответствен-
ность за качество избранников должны нести сами избиратели, что, по мнению, Р.А. Фа-
деева, призвано стимулировать к наиболее взвешенному и серьезному подходу к про-
блеме выборов местных властей.  

Посвятив немало времени попыткам осмысления того, каким должно быть местное 
дворянство, а также какова его роль и положение в земском самоуправлении, Р.А. Фадеев 
вместе с тем не ушел далеко от системы местного самоуправления, действовавшей в это 
время в Великобритании и являвшейся по своей сути глубоко консервативной и одно-
временно эволюционной, поскольку именно в Англии возникла идея о проведении сво-
бодных открытых выборов в органы местного управления [6, c. 471]. Из Англии пришло 
такое понятие, как передача управления местными делами в руки общественности, пред-
ставителями которой являлись выбранные из числа лучших местных жителей, дворяне, 
купцы и даже мещане [2, с. 27]. Кроме того, революционный взгляды историка на поло-
жение русского дворянства также во многом схожи со взглядами английской консерва-
тивной аристократии, допускавшей в свои ряды новых членов, но стремившейся воз-
двигнуть четкий барьер между сословиями. 

Уездное управление способно стать благом для общества лишь тогда, когда оно 
находит понимание у правительства и состоит в своей основе из дворян, не допускающих 
получения личной выгоды от занимаемого ими положения.  

Видя в дворянстве естественную силу, которая способна вывести русское общество 
на новый уровень без трагических потрясений, испытываемых рядом таких государств, 
как США и Франция, Р.Ф. Фадеев полагает, что причина подобного - бюрократия. Бюро-
кратия способна выступать залогом благонадежности исключительно в кругах прави-
тельственных, среди тех, кто управляет доверенными ему структурами в теории, но на 
практике, приближенно к делам уездным, там, где нужно иметь дело с живыми людьми, 
бюрократия состоятельной признана быть не может [3, с. 399, 413]. 

Чем мельче чиновник, тем больше он проявляет несостоятельности и неумения 
управлять порученным ему делом, потому назначать на места чиновников не имеет 
смысла, все местное самоуправление должно сосредоточиться в руках дворян. Дворянам 
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свойственно обладать высокими моральными и нравственными силами, вне зависимости 
от того, какой пост они занимают и где находятся. Человек дворянского происхождения 
одинаково способен также хорошо управлять делами в центре, как и на местах. Полугра-
мотный же местный чиновник, назначенный на низкооплачиваемую должность, едва ли 
будет выполнять свои обязанности с тем же рвением, что и его начальник чином выше. В 
этом проявляется беда бюрократов, воспитанных в однобокой механической манере, не 
отвечающей требованиям современного общества. Уездное управление требует решения 
многочисленных вопросов, более не связанных одними лишь попытками сбора налогов, 
полицейскими отчетами и строительством дорог. Согласно Р.А. Фадееву, чиновники про-
сто не способны нравственно взаимодействовать с местным населением, отвечать на его 
чаяния и нужды. Кроме того, избавление от бюрократии в уезде отметает необходимость 
разграничения властей на высшие и низшие, поскольку правительство может полагаться 
на дворян куда более, чем на чиновников, какими бы преданными и образованными они 
ни были [5, с. 36]. 

Дворяне, ведающие всем происходящим в их родной волости, уезде, губернии, яв-
ляются лучшим вариантом с точки зрения исполнительности. Благонадежный попечи-
тель, ведающий делами отдельной ему порученной волости, намного надежнее несколь-
ких становых приставов, поскольку не имеет материальной заинтересованности в пред-
лагаемых на его рассмотрение делах [10, с. 320]. 

Отсутствие армии чиновников должно благотворно сказаться на крестьянском са-
моуправлении, поскольку подобное устраняет любую возможность попадания в избран-
ные лица людей, пользующихся незаслуженным почетом у необразованных крестьян. 
Проблему эту решит дворянский попечитель, за делами которого будет наблюдать пра-
вительственная власть. 

Предлагаемые Р.А. Фадеевым реформы, суть которых заключалась в предоставле-
нии дворянам полного и неограниченного контроля над местным самоуправлением, из-
бавлении от большого числа бюрократов-чиновников и попытках создания крепкого об-
щества, способного поддержать центральное правительство, являлись откликом на ве-
ликие реформы Александра II.  

Реформы, успешно примененные в США, в условиях русского общества не могли, по 
мнению Р.А. Фадеева, иметь успеха, став причиной смещения существующих сословий, 
понятий и людей, а также ослабления армии. Будучи дворянином и военным, Р.А. Фадеев 
был против сокращения армии и введения всеобщей воинской повинности, ежегодно 
определявшей количество лиц, которые должны были пойти в армию. Опираясь на бю-
рократию, власть не способна выйти из кризиса, в этом ей должно помочь общество и 
прежде всего дворянство [7, с. 370]. 

Призывая завершить «воспитательный период», навязанный русскому обществу 
Петром I, Р.А. Фадеев не видит блага в резких преобразованиях, нарушающих устои тра-
диционного русского общества. Реформы нужно начинать прежде всего на местах, дви-
жущей их силой обязаны стать дворяне, являющиеся разумом русского общества [8, с. 
571]. 

Предлагаемые Р.А.Фадеевым пути решения назревших вопросов не имели успеха у 
правительства и общества. После покушений на императора Александра II всякие рефор-
мы, даже столь консервативные, были практически сведены к минимуму. К концу 80-х 
годов XIX в. сам автор реформ фактически разочаровался в дворянстве, видя его неспо-
собность оказать влияние на складывающуюся революционную ситуацию [4, с. 22-23]. 

Вместе с тем Р.А. Фадеев был практически единственным человеком, пытавшимся 
доказать губительность заимствования и применения чужого опыта в России, но не от-
рицавшим необходимость реформирования как такового. Управлять страной так, как это 
было несколько столетий назад, невозможно, но и резко что-либо менять также не явля-
ется выходом - именно в этом заключена вся суть революционного консерватизма 
Р.А.Фадеева, к работам которого в свое время отнеслись весьма пренебрежительно. 
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Одна из важнейших характеристик киноискусства - его национальное своеобразие. 
Это же касается и такого региона, как Латинская Америка. Исследователи латиноамери-
канского кино России в своих работах проследили этапы его становления, развития на 
протяжении почти ста лет параллельно с мировым кинематографом. В этих исследовани-
ях подчеркивается главная идея,  о том что деятели киноискусства, желающие достичь 
успеха в творчестве, призваны отразить как историческую сущность всего континента, 
так и лучшие традиции национальных культур.  

Общепризнано огромное влияние на мексиканских кинематографистов с 30-х годов 
ХХ в. творчества Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова. Кроме принятия мекси-
канцами чисто профессиональных технических особенностей работы (приемы монтажа, 
новая эстетика и др.), они обратили внимание на этнический фактор в этом виде искус-
ства - необходимость отражения национальной самобытности каждой страны.  

Знакомство с культурой страны помогло С. Эйзенштейну и Г. Александрову подойти 
к пониманию сущности и своеобразия национального менталитета народов Мексики. 
Одна из его черт - своеобразное отношение к жизни и смерти, восприятие их вечного и 
непрерывного круговорота. Тема жизни и смерти проходит в известном фильме «Да 
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THE VOICE OF INDIGENOUS PEOPLES IN 
CONTEMPORARY CINEMA AND TV IN MEXICO: 

LESSONS FOR RUSSIA? 

 
В статье анализируются мексиканские ТВ и 
кинематограф с точки зрения отражения в 
них образов аборигенного населения. В ра-
боте отмечается, что на формирование наци-
ональных особенностей мексиканского ки-
нематографа оказало влияние творчество 
С. Эйзенштейна и Г. Александрова. По дан-
ным СМИ и современных научных исследо-
ваний, художественное своеобразие нацио-
нального ТВ и кинематографа Мексики свя-
зано с доколониальным прошлым страны, 
культурой и мировоззрением в целом индей-
ских народов. В кинематографе и на ТВ отра-
зились социальные и этнические противоре-
чия, существовавшие на протяжении по-
следних пяти веков истории Мексики. На ря-
де примеров в статье отмечается стереотип-
ность и однобокость отражения образов ин-
дейцев (дискриминационного характера) в 
этих областях культуры. В условиях много-
этничной Мексики необходимо серьезно 
усилить роль индейского культурного фак-
тора. Автор статьи считает, что уроки мекси-
канского кинематографа полезны и для Рос-
сии: необходимо обратить внимание на бога-
тейшие пласты эпической традиции народов 
и использовать их при создании художе-
ственных  фильмов и  телевизионных сериа-
лов.  
 
Ключевые слова: Мексика, кинематограф, 
телевидение, древняя культура, актеры ин-
дейского происхождения, этническое начало 
в кинематографе России  

  
The article analyzes the Mexican TV and cinema from 
the standpoint of reflecting the images of the indige-
nous population. In work it is noted that the for-
mation of the national characteristics of the Mexican 
cinema influenced the work of S. Eisenstein and G. 
Aleksandrov. According to media reports and modern 
scientific research, the artistic originality of the na-
tional TV and cinema of Mexico associated with pre-
colonial past of the country, culture and world view in 
General, Indian peoples. In cinema and TV reflected 
the social and ethnic divisions, existing for the last 
five centuries of Mexican history. In some examples, 
the article points out the stereotyping and one-sided 
reflection of images of Indians (discriminatory) in 
these areas of culture. In the conditions of a multi-
ethnic Mexico should seriously strengthen the role of 
the Indian cultural factor. The author believes that the 
lessons of the Mexican cinema useful for Russia: it is 
necessary to pay attention to the rich layers of the 
epic traditions of the peoples and use them to create 
feature films and television series.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Mexico, film, TV, ancient culture, actors of 
Indian origin, ethnic origin in cinema of Russia  
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здравствует Мексика!». С. Эйзенштейн и Г. Александров увидели и отразили именно эту 
особенность мексиканского самосознания как национальную черту. Истоки этой само-
бытности начинаются еще в доколониальную эпоху. Она основывается на главной миро-
воззренческой установке древнемексиканских культур - представлении о мировых эпо-
хах (периодах, Солнцах). Согласно ему мир пережил несколько разрушительных вселен-
ских катастроф, но на смену каждой из них приходила новая жизнь, новое возрождение 
мира. Эта тема широко представлена в памятниках искусства, относящихся к доиспан-
скому периоду, прежде всего знаменитом Камне Солнца. По этой причине в мировоззре-
нии мексиканцев органично присутствие необычного праздника Дня Мертвых и сопро-
вождающей его атрибутики (например, конфеты, пирожные в форме гробиков, черепов и 
т.п.). Само же отношение к диалектике жизни и смерти, философское отношение к соб-
ственно смерти прекрасно отражено в не менее знаменитых калаверас, столь типичных и 
понятных для современных мексиканцев. Основываясь на личном опыте наблюдений, 
подтверждаем, что рисунки калаверас (причем авторские, а не только отпечатанные ти-
пографским способом) можно приобрести даже в киосках с сувенирами. 

В свете сказанного выше наиболее показательным явлением мексиканского кино-
искусства стало творчество Эмилио Фернандеса, индейца по происхождению, а также 
знаменитого оператора, долгие годы работавшего с Э.Фернандесом, Габриэля Фигероа, 
мастерство которого получило мировое признание. Истоки творчества этих двух масте-
ров связаны с одним из интереснейших явлений духовной жизни, в частности в кинема-
тографе Мексики, которое часто называют «мексиканским Ренессансом». Действительно, 
в 20-30-е годы прошлого века культурная жизнь Мексики проходила под лозунгом «по-
иска национальной души», провозглашенным поэтом и философом Альфонсо Рейесом. 
Эти поиски были связаны, прежде всего, с обращением к индейскому началу, в котором 
видели основу национального своеобразия Мексики.  

Эта тенденция стала главной для творчества Э. Фернандеса. Герои его 
мов - крестьяне-индейцы, которых отличают мужественность, великодушие, мудрость. 
Художественный кинематограф этого режиссера характеризует неторопливость, своего 
рода эпичность развертывания сюжетов, что придает им в известной степени некоторую 
идеализацию индейской составляющей. Но именно это сближает работы Э. Фернандеса и 
Г. Фигероа с полными жизненной мощи и своеобразия творениями мексиканских худож-
ников-монументалистов. Речь идет о Хосе Клементе Ороско, Диего Ривере, Давиде Си-
кейросе, также являвшихся выразителями национальной мексиканской идеи. Фильмы Э. 
Фернандеса («Макловия», «Мария Канделярия», «Сельская девушка» и др.) являются 
этапными в истории национального киноискусства Мексики, отразившими в той или 
иной форме индейскую идею. 

Национальная индейская составляющая вновь особенно зазвучала в мексиканском 
«новом кино» конца 50-х - начала 60-х годов прошлого века. Как и в целом в Латинской 
Америке, оно ассоциировало себя, прежде всего, с национальными реалиями и традиция-
ми народной культуры. К 1969 г. сформировалась группа «Независимое кино Мексики», в 
которую вошли Поль Ледук, Фелипе Касальс, Артуро Рипштейн и др. Снятые ими фильмы 
(«Эмилиано Сапата», «Те годы», «Восставшая Мексика», «Дом на юге» и др.) ставили це-
лью через использование мексиканской специфики отразить национальное на новом 
этапе истории развития кинематографа. Это тем более важно, что кино как массовый вид 
искусства в наши дни играет первостепенную роль в национальной консолидации, фор-
мировании не только мексиканской, но и собственно латиноамериканской культуры. И 
хотя движение «новое кино» началось в Бразилии, главные его принципы (отказ от си-
стемы «звезд», дорогой коммерческой киноиндустрии, связь с повседневной жизнью 
народа, выработка своего киноязыка, не повторяющего американскую или европейскую 
кинематографию) работали в это время во всей Латинской Америке. На этом этапе раз-
вития латиноамериканского кино ориентирами служили не только работы С. Эйзен-
штейна, но и революционные по духу и форме итальянский неореализм, эстетика театра 
Бертольта Брехта.  
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На следующем этапе, в 80-90-е годы, в мексиканском кинематографе развивалось 
также авторское кино, представленное, в частности, работами таких режиссеров, как 
Поль Ледук («Фрида», «Барокко»), Артуро Рипстейн («Начало и конец», «Кроваво-
красный»). В это же время, как и в целом в Латинской Америке, были сильны традиции 
жанрового популярного кино, прежде всего мелодрамы. Кроме того, под влиянием кино-
индустрии мощного северного соседа повторяя тенденции мирового кинематографа того 
времени, мексиканский кинематограф создает, по сути, копии американских кинобоеви-
ков, фильмы о катастрофах (например, «Выжившие в Андах»). Все это относится не толь-
ко к большому кинематографу, но и к кино на ТВ. 

С учетом описанной выше истории развития мексиканского кинематографа, успе-
хов «нового кино», его общепризнанных мировых достижений в Мексике не сходит с по-
вестки дня вопрос о национальном, культурном своеобразии этой страны, в чем при-
шлось убедиться лично. Беседуя  в Мексике с одним из индейцев (тараском по происхож-
дению), автор  из профессионального любопытства поинтересовалась его оценкой места, 
отводимого на ТВ и в кинематографе, голосу (в широком смысле слова) аборигенного 
населения. В ответе моего собеседника прозвучала плохо скрываемая обида на то, что, 
например, в художественных телевизионных фильмах и сериалах индейцы не представ-
лены вовсе, а если и представлены, то в роли второстепенных персонажей. Кстати, когда 
в 80-е годы прошлого века российские телезрители впервые познакомились с мексикан-
скими сериалами, то оказалось, что черты и особенности героев этих фильмов были 
представлены только актерами с этническими корнями потомков - выходцев из Европы 
(главным образом испанцев); о многочисленности и национальном многообразии разных 
народов Мексики в своей основной массе зрители и не подозревали. 

Описанную ситуацию подтверждают и данные современных мексиканских СМИ. В 
них в той или иной форме  утверждается, что голос коренных народов в достаточной ме-
ре не звучит на телевидении, как частном, так и общественном. И это при том, что около 
30-35% мексиканцев считают себя индейцами, 55-60 % - метисами, а 5-9 % - европейцами 
по крови [10; 11]. 

Это положение многократно обсуждалось и обсуждается в СМИ Мексики и, судя по 
тону публикаций, анализируется довольно эмоционально. Между прочим, именно пото-
му, что тема настолько часто обсуждается, она, соответственно, неплохо исследована [7].  

Возникает важный, совершенно очевидный вопрос о причинах того, почему индей-
цы недостаточно представлены в кинематографе Мексики и как герои, и как актеры. При 
этом небезынтересны следующие цифры: 72,2% мексиканцев уверены, что, хотя в Мек-
сике расизма нет, тем не менее 43,2% считают положение коренных народов дискрими-
нируемым [2]. 

В Мексике насчитывается 68 языковых групп и 364 диалекта, что отмечено в Ката-
логе национальных языков коренных народов. Эти цифры определяют Мексику среди 
десяти стран мира с наиболее значительным языковым разнообразием [3; 10]. 

Большая часть мексиканцев является испаноязычными, но согласно переписи, про-
веденной в 2010 г. Национальным институтом статистики и географии (НИСГИ), 7 млн 
человек причисляют себя к индейскому населению. В их сообществах преобладает род-
ной язык. Кроме того, из них миллион говорит только на индейских языках. 

Конечно, в Мексике язык аборигенов звучит на ТВ, радио. Правда, это касается 
главным образом крупных народов - носителей более распространенных языков, напри-
мер ацтеков, сапотеков  или майя [10].  

Между тем, как утверждается в ходе этой жаркой полемики, очень важно дать место 
на пространстве ТВ и кинематографа разным этническим сообществах мексиканцев. 
Язык каждого из них представляет собой бесценное богатство, уникальную, сохраненную 
историческую память народа, которая одновременно является неотъемлемой частью 
культуры и сутью того, что называется «быть мексиканцем». Для коренного населения 
говорить на своем родном языке, жить в образах своей культуры и означает отражение 
многих веков общественного развития. Только при поддержке культурного многообра-
зия страны можно сделать более справедливым и само общество [10].  
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Парадоксальность ситуации заключается в том, что, согласно СМИ, сами мексикан-
цы готовы забыть собственные культурные и исторические  корни, их не беспокоит, что 
история коренных народов постепенно исчезает из учебников [4]. Они охотно принимают 
западную культуру, в которой, как образно выразился один из авторов, капитализм в со-
четании с глобализацией день за днем топят корабль под названием Мексика. На ТВ, а 
также собственно большом кинематографе господствуют западные стереотипы в про-
граммировании (планировании) тем и направлений деятельности, а  это означает, что 
особенности страны не отражены в должной степени [10]. Герои ТВ и кинематографа и 
фактически образцы и образы для подражания, влияющие на сознание  через мексикан-
ское ТВ, - Губка Боб, Винни-Пух, белый человек как символ, стандарт физической красоты 
и др. [4]. 

Прорывные направления кинематографа («новое мексиканское кино»), заявив о се-
бе,  не смогли соперничать с требованиями рынка. Поэтому когда речь заходит о художе-
ственном воплощении индейской темы, участии актеров - представителей аборигенных 
народов в фильмах и на ТВ, то, как считают участники полемики, ситуация выглядит пе-
чально.  

Обычно в сценариях индейцы представляются в образах прислуги или представи-
телей подобных социальных групп. Со знанием дела об этом говорит в одном из интер-
вью мексиканская актриса Иасуа Лариос. Отвечая на вопрос о своей профессии, она заме-
тила, что есть затруднения  для работы в театре и на ТВ, поскольку они многие годы со-
трудничают с одними и теми же актерами. Если же ей и предлагают роли, то это обычно 
«обслуга» при главных героях (белых) [8].  

Более того, говоря о мексиканском кинематографе, как большом, так и телевизион-
ном, также следует отметить, что на протяжении десятилетий его существования пред-
ставителей индейских народов  нередко изображают в карикатурном виде, в виде безот-
ветственных, даже безжалостных и жестоких по характеру героев. В лучшем случае это 
представление персонажей с позиций патернализма. По словам научного сотрудника 
Национальной школы антропологии и истории, мексиканского культурного антрополога 
Франсиско де ла Пенья, на ТВ и в большом кинематографе господствует искаженный об-
раз коренного жителя, фактически как внеисторического персонажа [6]. То, что это часто 
имеет место в североамериканском кино, еще можно понять, но печально, что эта тен-
денция сведения образов индейского населения к плоским, одномерным стереотипам 
прижилась и в мексиканском кино. Неудивительно, что на основе анализа данных, со-
бранных в г. Новый Леон, исследователи отмечают, что на мексиканском ТВ господству-
ют стереотипизированные образы индейцев, которые по сравнению со стереотипами не-
индейцев более негативные, уничижительные, явно дискриминационного характера [7]. 

Как правило, представлены два образа индейцев на ТВ и большом кинематографе. 
Женский персонаж, условно определяемый как «индеанка Мария», соответствует образу 
«индейской прислуги», помощницы основной героини или героев. Образ мужчины-
индейца - это обычно нелепый человек, дурачок; весьма часто он во хмелю, спящий или 
сидящий у нопаля (колючего кактуса) [3; 6]. Некоторых мексиканцев коробит и то, что 
многие актеры, участники и ведущие шоу на ТВ страны являются аргентинцами, чилий-
цами, кубинцами - опять-таки с европейскими корнями (чаще испанскими). Объективно-
сти ради надо отметить, что господство европейского типа и в политике, и в экономи-
ке - наследие пяти веков, последовавших после завоевания. Это признают сами участники 
дискуссии. Между прочим, один из них с изумлением отметил, что в самой Мексике на 
бытовом уровне слово «индеец» в речи некоторых граждан страны несет уничижитель-
ный смысл [11]. 

Как пример описанного выше - судьба упомянутой И. Лариос, одной из молодых и 
талантливых мексиканских актрис нового поколения. Она получила актерское образова-
ние в Барселоне, востребована вне Мексики, в частности исполняла роль героини по име-
ни Небесный Цветок в фильме М. Гибсона «Апокалипсис» (2006), посвященном доколо-
ниальной эпохе истории майя. Кстати, фильм прекрасно отражает особенности миропо-
нимания и мировоззрения индейцев. И это несмотря на негативную оценку современных 
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майя, которым кажется, что в фильме нарочито представлена жестокость их предков. 
Примечательно, что в фильме звучат диалоги на одном из языков майя (юкатекском диа-
лекте, на котором говорит часть населения Юкатана, Белиза и Гватемалы). Она снялась 
также в таких мексиканских фильмах, как «Спираль» (2008), «Последний сеанс» (2013, 
совместно с кинематографистами Дании, Канады) и др. Среди прочих в Испании (на теле-
канале TVE) сыграла роль знаменитой Малинче, подруги конкистадора Э. Кортеса в 
большом сериале «Карл, король и император» (2013). В 2015 г. она снималась в Хорватии 
в немецких фильмах, посвященных литературному и кинематографическому индейцу 
Виннету на основе приключенческих книг Карла Мея. И. Лариос родом из Тампико (штат 
Тамаулипас), где в доиспанский период развивалась культура хуастеков, поэтому про-
блемы индейцев ей близки, то есть ее мнение - это суждение знающего предмет человека. 
По словам актрисы, индейская внешность и отсутствие профессиональных контактов на 
телевидении и в кино Мексики заставляют ее искать иные пути профессиональной заня-
тости. Она вынуждена проводить много времени в путешествиях между Европой и Мек-
сикой [8].   

Как бы то ни было, в мексиканских кинотеатрах и с экранов ТВ как в голливудских, 
так и национальных фильмах коренные народы представлены во второстепенных ро-
лях - обычно это няни, рабочие или злодеи [6]. Поэтому у коренных народов Мексики, ко-
торые видят себя на большом экране, ТВ или прослушивают радио, возникает ощущение, 
что их образ  имеет мало общего с повседневной реальностью [3]. Действительно, как из-
вестно, этнические стереотипы в виде гетеростереотипов (то есть представление о дру-
гом, не своем этносе) далеки от реальной жизни [7]. 

Некоторые авторы видят причину этого в том, что те, кто стоит за камерой и пишет 
сценарии, сами не являются индейцами. Они утверждают, что пока те, кто стоит за и пе-
ред камерой, не коренные жители, стереотипы сохраняются [7]. Но подобное эмоцио-
нальное по природе заключение не совсем справедливо, поскольку, как мы видели, еще 
на заре мексиканского кинематографа были мастера и индейского происхождения, в 
частности упоминавшийся выше кинорежиссер Э. Фернандес. 

Как эмоционально оценил ситуацию с уничижительными образами индейцев в ки-
нематографе один из авторов, если раньше подобное отношение было порождением, 
следствием, результатом завоевания, покорения, то теперь это называется и прикрыва-
ется научным термином «геополитика». При этом даже делается довольно радикальный 
вывод: для того чтобы было по-другому, возможно, нужна еще одна революция [4].  

Дать голос индейским народам на мексиканском ТВ и в кинематографе - не ми-
лость, а обязанность государства; сейчас же из-за их слабого присутствия это похоже на 
«голос в тишине» [3]. Индейцы постепенно превращаются лишь в объекты для «музей-
ных», «архивных» сюжетов National Geographic, что является обидным и несправедливым 
[4]. 

Анализируя эту полемику с позиций российского исследователя, следует признать 
известный перехлест, преувеличение, субъективность оценок участников обсуждения 
темы.  Справедливости ради следует указать и на то, что Мексика вправе гордиться своей 
культурой, причем разных эпох. В стране прекрасно организованы археологические, эт-
нографические и собственно исторические исследования.  

Но нельзя думать, что все так печально. В 80-е и 90-е годы даже коммерческое кино 
стало более чувствительным к мультикультурному дискурсу в связи с фильмами на язы-
ках коренных народов или о самих индейцах [6]. 

Индейская культура представлена в кинематографе и на ТВ. Она присутствует в 
разных формах. Демонстрируется богатая фольклорная традиция, прежде всего в виде 
народного музыкального и танцевального творчества, обрядовой культуры [5; 10]. Один 
только Интернет заполнен бесчисленными сюжетами подобного содержания. 

Однако это лишь малая часть огромной фольклорной сокровищницы. Необходимо 
обращение к богатейшему наследию в виде сказок, мифов, легенд и т.п., огромное коли-
чество сюжетов содержат доколониальные и раннеколониальные памятники - часто эпи-
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ческие по своему существу кодексы, хроники. Эта часть фольклора сохранила и отражает 
такие фантастические образы, которые поразительнее самых замысловатых фантазий 
голливудских сценаристов, художников и режиссеров. Кому, как не мексиканским деяте-
лям культуры  и собственно кинематографистам, должно больше их замечать и исполь-
зовать. 

Наследие древней Мексики огромно: это и письменные источники, и знаменитые 
кодексы с поразительной пиктографикой. Они содержат фактически готовые образы для 
мультикации или фильмов большого формата. 

Действительно, даже при наличии критики, неудовлетворенности, их работы в 
рамках жестокого кинематографического рынка, кинодеятели находят возможность ис-
пользовать индейский материал, в том числе и в мультипликации. Замечательный при-
мер этого - мексиканская анимационная студия «Animex». Она была основана в  2000 г. 
сначала в целях создания фильмов для сети Интернет. К настоящему времени «Animex» 
превратилась в серьезную компанию, сотрудничающую со знаменитыми студиями вне 
страны, в том числе США. Заявленная цель творческой деятельности студии - популяри-
зация богатой мексиканской культуры с ее искусством, литературой, фольклором, обы-
чаями. В связи с этим «Animex» интересна проектом (мультфильмом) 2007 г. под назва-
нием «Легенда о Науале». В мультипликационном  фильме используется история фанта-
стического содержания, записанная  в 1807 г. в г. Пуэбла, которая повествует о маленьком 
мальчике по имени Лео Сан Хуан. В ночь на 2 ноября (связанное с Днем Мертвых) стар-
ший брат Лео был похищен древним злым духом Науалем. Преодолевая все свои страхи, 
Лео решается на большое приключение, с тем чтобы спасти брата. Фильм, который мож-
но посмотреть в русском переводе, заполнен существами, типичными для мифологиче-
ской и языческой традиции древних мексиканцев. В персонажах легко узнаются образы, 
которые можно считать «страшилками», но которые понятны и обычны для культуры 
мексиканцев, хотя бы образ смерти [1; 9]. 

Как кажется, то, что было сказано относительно индейской культуры, также может 
касаться и культуры многонациональной России. Отражение аналогичной составляющей 
фольклорной культуры наших народов средствами художественного кинематографа, как 
большого, так и телевизионного, может и должно быть. Как и Мексика, многоэтничная 
Россия со всеми своими народами должна рассматриваться как культурное и историче-
ское достояние человечества. 

Конечно, в России голос малочисленных народов звучит без проблем, речь о другом, 
о кинематографических возможностях их эпики, тем более что эпическая традиция наро-
дов России необычайно богата.  В советское время национальную литературу переводили 
лучшие авторы - знаменитые поэты и писатели, а издания распространялись по всему 
СССР. В настоящее время местные национальные издательства, к сожалению, обслужи-
вают, как правило, лишь собственный регион.  

Между тем выдающиеся сами по себе эпические произведения разных народов 
наполнены потрясающими эмоционально окрашенными образами, в которых отразились 
воображение, страхи, ужасы, свет и надежды его создателей.  Образы эти настолько жи-
вые, что кинематографистам  необходимо  лишь, подключив воображение и возможности 
современных  компьютерных технологий, создавать, например, современную мульти-
пликацию. Только по эпосу разных народов России можно снимать большие, многосе-
рийные фильмы как с живыми актерами, так и с помощью средств мультипликации. От-
радно, что русский эпос (правда, он сохранился фрагментарно, в виде былин) уже осваи-
вается подобным образом, с помощью средств художественной фантазии  и  на основе 
современного мировосприятия. Это же должно касаться и других российских этносов. 
Можно надеяться,  что граждане России будут принимать фильмы, основанные на бурят-
ском, калмыцком, якутском, алтайском, карельском и другом эпосе, с не меньшим инте-
ресом, чем «Игру престолов». И тогда наши граждане будут знать собственную страну не 
только как самую большую в мире по площади, но и по замечательным образцам эпиче-
ской традиции, отраженным в кинематографических формах. 
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Повседневная жизнедеятельность военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации основывается на требованиях, которые выдвигают Общевоинские уставы Во-
оруженных Сил Российской Федерации и иные документы, регламентирующие работу 
командира по профилактике и выявлению различного рода правонарушений. Особую со-
циальную опасность представляют правонарушения сексуально-насильственного харак-
тера. Обязанность по предотвращению и пресечению подобного рода правонарушений (в 
соответствии с Общевоинскими уставами Российской Федерации) лежит непосредствен-
но на командире подразделения. Указанную работу командир подразделения должен 
проводить по следующим направлениям: 

- совершенствовать подходы в сфере духовно-нравственного воспитания;  
- усилить работу по патриотическому воспитанию;  
- оградить военнослужащих от источников информации, культивирующих насилие 

и беспорядочную половую жизнь; 
- совершенствовать вопросы правового обучения и воспитания; 
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ROLE AND MEANING OF THE COMMANDER OF 
THE DIVISION OF THE ARMED FORCES OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN THE CUTTING OF THE 
OFFENSES OF THE SEXUAL VIOLENT CHARACTER 

 
Статья посвящена проблемным вопросам, кото-
рые возникают в связи с правонарушениями сек-
суально-насильственного характера в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации. Раскрывается 
социальная опасность, которую представляют 
деяния подобного рода в условиях военной служ-
бы. Особое внимание уделено роли и месту ко-
мандира подразделения в проведении профилак-
тических мероприятий по недопущению указан-
ных правонарушений. Дана краткая характери-
стика основных направлений деятельности ко-
мандиров подразделений по профилактике пра-
вонарушений сексуально-насильственного харак-
тера среди личного состава подразделения. Автор 
статьи убедительно демонстрирует, что стержне-
вую роль в профилактике и пресечении правона-
рушений сексуально-насильственного характера 
играет командир подразделения. Он должен ис-
пользовать всю полноту распорядительной вла-
сти для недопущения обстоятельств, способству-
ющих анализируемым правонарушениям, пока-
зать образец корректного отношения к военно-
служащим женского пола и строго пресекать слу-
чаи сексуального домогательства, хулиганства и 
распущенности в отношении женщин. 
 
Ключевые слова: Вооруженные Силы Российской 
Федерации, пресечение правонарушений сексу-
ально-насильственного характера, командир под-
разделения  

  
The article is devoted to the problematic issues that 
arise in connection with the offenses of a sexually vio-
lent nature in the Armed Forces of the Russian Feder-
ation. The social danger, which is represented by acts 
of this kind in the conditions of military service, is 
disclosed. Particular attention is paid to the role and 
place of the unit commander in carrying out preven-
tive measures to prevent these violations. A brief de-
scription of the main activities of commanders of 
units for the prevention of sexually violent offenses 
among the personnel of the unit is given. The author 
of the article convincingly demonstrates that the 
commander of the unit plays a pivotal role in the pre-
vention and suppression of offenses of a sexually vio-
lent nature. He should use the full power of the admin-
istrative authorities to prevent circumstances con-
tributing to the offenses analyzed, to show a pattern of 
correct attitude to female servicemen and to strictly 
suppress cases of sexual harassment, hooliganism and 
debauchery against women.  
 
 
 
 
 
 
Keywords: Armed Forces of the Russian Federation, 
suppression of sexual and violent offenses, unit com-
mander  
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- знакомить военнослужащих с судебной практикой и статистикой осуждений по 
схожим составам преступлений; 

- особое внимание уделять проблемам прохождения военной службы, непосред-
ственно касающимся гендерной компоненты; 

- обеспечить личную примерность в отношениях с военнослужащими женщинами.  
Таким образом, командир подразделения должен быть деятельным участником 

формирования духовно-нравственной компоненты личного состава подразделения, вы-
рабатывать у подчиненных уважительное отношение к социальным правилам и ценно-
стям, выстраивать систему моральных отношений в коллективе, помогать осознать каж-
дому военнослужащему свою социальную роль и ответственность, убеждать в необходи-
мости благородной миссии Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 
этапе в России. 

Проблемы профилактики и пресечения правонарушений сексуально-
насильственного характера в разные годы рассматривались в трудах советских и россий-
ских ученых Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, Н.К. Асановой, И.Н. Беляева, Н.И. Ветрова, К.К. 
Горяинова, А.И. Долговой, А.С. Жданова, К.Е. Игошева, А.Н. Ильяшенко, И.И. Карпеца, Д.А. 
Корецкого, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Ф.А. Лопушанского, С.В. Максимова, Г.М. 
Миньковского, П.Г. Пономарева, В.П. Ревина, Г.М. Резника, А.Д. Тарковского, Д.А. Шестако-
ва и других. 

Вопросы указанных правонарушений в условиях военной службы затрагивались в 
трудах А.В. Маклакова, В.Н. Селезнева, В.А. Макарова, А.О. Ефремова, А.А. Зайцевой, М.Е. 
Исаева и многих других. Однако целостного исследования проблемы пресечения право-
нарушений сексуально-насильственного характера в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, а также роли и места командира подразделения в профилактике данных право-
нарушений не осуществлялось, что обусловливает особенную остроту и актуальность 
выбранной темы. 

Актуальность и научная новизна выбранной темы предопределила цель исследова-
ния - проанализировать роль и место командира подразделения Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в пресечении правонарушений сексуально-насильственного характе-
ра и дать краткую характеристику основным направлениям деятельности командира 
подразделения по профилактике указанных правонарушений. 

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть основные направле-
ния деятельности командира подразделения по профилактике и пресечению правонару-
шений сексуально-насильственного характера более подробно. 

Деятельность командира по формированию духовно-нравственной сферы в под-
разделении «осуществляется на основе многовековых нравственных устоев, воинских 
традиций, патриотизма и уважительного отношения к народам и народностям многона-
ционального российского государства, общечеловеческих ценностей, лучших образцов 
отечественной и мировой культуры» [1, с. 234]. Конечной целью такой работы следует 
считать вырабатывание и воспитание у военнослужащих подразделения гражданско-
патриотических качеств, формирование профессиональных военных навыков и личност-
но-нравственных характеристик. Стержнем указанной деятельности командира подраз-
деления является боевая и физическая подготовка, внутренний войсковой порядок, при-
витие подчиненным военно-патриотических чувств [2, с. 87-91]. 

Базой для формирования воинов-патриотов должно стать патриотическое созна-
ние, в связи с этим особо значимо, «чтобы каждый военнослужащий глубоко осознал, что 
реальным выражением его патриотических устремлений являются отличная боевая вы-
учка и сознательная дисциплинированность» [3]. 

Важно проводить в подразделении лекции и беседы, тематические мероприятия по 
отечественной военной истории. Эффект от проведенных мероприятий усиливается мно-
гократно, если они проводятся в обстановке, располагающей к восприятию данной ин-
формации (например, в музее военной истории или комнате боевой славы воинской ча-
сти). Командиру подразделения необходимо организовывать спортивно-массовые меро-
приятия, приурочив их к Дням воинской славы. 
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Значительное «эмоциональное и воспитательное воздействие на военнослужащих 
оказывают воинские ритуалы: торжественное принятие Военной присяги, вынос Боевого 
знамени, принятие в воинский строй молодого пополнения и проводы военнослужащих в 
запас. Вручение боевого оружия и передача военной техники новичкам оставляют замет-
ный след в душах воинов, формируют у них чувство гордости за принадлежность к про-
славленным воинским частям» [4] и их традициям. «Обращение к этим истокам помогает 
решать и современные военные задачи. Настоящие офицеры служат не ради мундира, не 
ради лишней звезды на погонах, ратный труд - это их убеждение призвание и смысл жиз-
ни» [5].  

Итак, в основе деятельности командира подразделения по совершенствованию ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания подчиненных лежит: 

- организация боевой и физической подготовки; 
-  поддержание внутреннего порядка; 
- проведение мероприятий военно-патриотической направленности; 
- налаживание взаимодействия с представителями национальных диаспор и тради-

ционных религиозных конфессий. 
Важным элементом профилактики правонарушений сексуально-насильственного 

характера является пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни. Се-
мья - это ячейка общества, поэтому вера, любовь, верность, уважение, святость материн-
ства должны рассматриваться как непререкаемые ценности. В приоритете в подразделе-
нии должна быть идея о том, что брак - это единственно правильная форма совместной 
жизни мужчины и женщины, цель которой - продолжение рода, сохранение совместной 
любви и уважения. Военнослужащий, воспитанный в семье, основанной на доверитель-
ном общении и взаимной ответственности, в семье, где культивировалось почитание 
старших и уважение к женщинам, в семье, основанной на любви и незыблемых традици-
ях, попросту не способен на подобное преступление [6]. 

При всем единообразии подходов ко всем без исключения подчиненным, независи-
мо от пола, расы, национальности и вероисповедания, командир, однако, просто не имеет 
права закрывать глаза на так называемую «группу риска», то есть военнослужащих, 
склонных к девиантному поведению. В рамках предупреждения и профилактики право-
нарушений сексуально-насильственного характера наиболее значимыми являются сбор 
и изучение командиром информации о личном составе подразделения. Анализ этой ин-
формации позволит делать некоторые выводы о том, кто из подчиненных требует посто-
янного внимания, а кого можно ставить на самые ответственные участки. 

В профилактике анализируемого вида правонарушений особое значение играет 
изучение личностных характеристик военнослужащих женского пола. В связи с этим ко-
мандиру подразделения не достаточно только изучить личные дела военнослужащих 
данной категории. Он (командир) должен знать нужды, круг интересов, обыкновения, 
воззрения, влечения и конечные жизненные цели каждой из женщин своего подразделе-
ния. Для этого необходимо собирать и анализировать сведения не только из открытых, 
но и из латентных источников информации. Неосмотрительное или аморальное поведе-
ние отдельных женщин надлежит сделать предметом профилактических мероприятий. И 
дело тут не только в вероятном проведении «веселых вечеров», но и в потенциальной 
возможности нападения на военнослужащих-женщин (например, когда они идут на 
службу или возвращаются с нее в темное время суток по безлюдной дороге). 

Продолжая рассматривать проблемы информационных источников, важно отме-
тить, что влияние современных СМИ на психику военнослужащих, даже при условии от-
носительной закрытости военных частей от внешнего мира, весьма велико. Современное 
телевидение, радио и печать не всегда деликатно освещают вопросы брачно-семейных и 
сексуальных отношений. В отдельных случаях мы видим довольно откровенные телеви-
зионные картинки и провокационные публикации, слышим скандальные выступления 
по радио.  

Командиру подразделения необходимо учитывать указанные факторы, интересо-
ваться, что и с кем смотрит, читает и слушает личный состав. Особое внимание следует 
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уделить подобным вопросам в период непосредственного выполнения подчиненными 
служебных обязанностей. Какие информационные сообщения и откуда получает личный 
состав в местах несения службы, командир должен знать наверняка и оградить своих во-
еннослужащих от источников информации, культивирующих насилие и беспорядочную 
половую жизнь. 

Конечно, совершенно недостаточно запретительных мер. Необходимо совершен-
ствовать вопросы правового обучения и воспитания, так как правонарушения сексуаль-
но-насильственного характера часто совершаются в подразделениях, где не ведают о 
нормах права, регламентирующих указанные общественные отношения, а также об от-
ветственности за их нарушение. Поэтому формирование ответственного отношения лич-
ного состава подразделения к правонарушениям данной категории детерминируется ро-
стом их правовых знаний и убеждений, многообразием средств правового обучения и 
воспитания, приемов и методов воздействия на сознание и волю военнослужащих. Необ-
ходима целенаправленная правоинформационная работа командира подразделения, 
важны мероприятия по организации юридического всеобуча личного состава, оказание 
им юридической помощи, активизация процессов правового воспитания и самовоспита-
ния. 

В свете вышесказанного весьма убедительным фактором профилактики и предот-
вращения правонарушений сексуально-насильственного характера может послужить 
ознакомление военнослужащих подразделения с судебной практикой и статистикой 
осуждений по схожим составам преступлений. Необходимо постоянно совершенствовать 
разъяснительную работу, регулярно выпускать листовки и стенгазеты о проведенных 
судебных процессах. Делать все, чтобы приговор стал предметом обсуждения военнослу-
жащих в подразделении. Важно подчеркнуть, что материалы о подобных судебных про-
цессах должны публиковаться без подробностей, способных исказить их главный 
смысл - извлечение нравственного урока. 

Своеобразным венцом методов и способов профилактики правонарушений сексу-
ально-насильственного характера является личный пример командира подразделения. 
Совершенно недопустимы решения командира подразделения, в основе которых форма-
лизм и упрощенчество по вопросам совместного прохождения службы военнослужащих 
различного пола. А уж тем более немыслимо отношение к женщине как к существу, при-
званному служить мужчине орудием полового наслаждения, грубость и разнузданность 
командира [7, с. 40-51; 8]. 

Для личного состава подразделения любой офицер, особенно старший, - фигура. 
Примеры нарушения воинской дисциплины, непорядочного отношения к женщине могут 
разрушить их внутренний мир навсегда. Успешная профилактика указанных правонару-
шений в немалой степени зависит от личности офицера. Только честный, культурный, 
принципиальный, требовательный (в первую очередь к себе) офицер может воспитать у 
личного состава схожие качества. «Только личность может воздействовать на личность, 
только характером можно образовать характер» [9, с. 45]. Поэтому каждый командир 
подразделения должен обладать качествами военного педагога. Ведь, что ни говори, он в 
первую голову офицер. Для него руководящий документ - Устав, а основной 
цип - «делай как я».  

Необходимо отметить, что, «по закрытым исследованиям, каждая четвертая жен-
щина-военнослужащая подвергается сексуальному домогательству. Формы приставания 
различны - от кажущегося на первый взгляд невинного флирта до угроз увольнения в 
случае отказа от физической близости» [10].  

Вызывает неудовлетворение и тот факт, что порой агрессия и моральное подавле-
ние командиром подчиненных воспринимается как норма и в отдельных частях подоб-
ные подходы стали обыденными. Быть приверженцем уставных взаимоотношений, спра-
ведливым в отношениях с личным составом безотносительно к половой принадлежно-
сти, но при всем этом учтивым, вежливым, если хотите, галантным по отношению к во-
еннослужащим-женщинам, особенно при предъявлении им законных требований, - вот 
цель командира подразделения. 
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Немаловажно помнить, что на командире подразделения лежит груз ответственно-
сти за организацию для военнослужащих-женщин «бытовых условий, учитывающих спе-
цифику их организма, при выполнении служебных обязанностей. Все это должно способ-
ствовать формированию здоровой морально-психологической атмосферы в коллективе, 
нейтрализации неоправданных служебных конфликтов на гендерной основе и обеспече-
нию социальной поддержки военнослужащих-женщин в трудных ситуациях личной жиз-
ни и военно-профессиональной деятельности» [11, с. 182-185].  

Поэтому командир подразделения должен обратить особое внимание на проблемы 
прохождения военной службы, непосредственно касающиеся гендерной компоненты. Это 
может быть связанно с обеспечением раздельных отхожих мест и мест переодевания, 
пунктов просушки и хранения обмундирования. Также, при наличии такой возможности, 
необходимо направлять на службу и для выполнения работ однополые смены. 

Таким образом, стержневую роль в профилактике и пресечении правонарушений 
сексуально-насильственного характера играет командир подразделения. Он должен ис-
пользовать всю полноту распорядительной власти для недопущения обстоятельств, спо-
собствующих анализируемым правонарушениям, показать образец корректного отноше-
ния к военнослужащим женского пола и строго пресекать случаи сексуального домога-
тельства, хулиганства и распущенности в отношении женщин. 
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Первоначальным изыскателем, местным краеведом возможно указать черномор-

ского старшину Мокия Гулика, каковой вплоть до переселения черноморских казаков на 
Кубань весною 1792 г. собрал 1-ое географическое, топографическое и, безусловно, исто-
рическое изображение кубанских территорий [1].   

Значительную лепту в исследование языков и этнографии населения Кубани, равно 
и Северного Кавказа, внесли декабристы. В частности, Д. А. Арцыбашев в 1827 г. создал 
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SOME ASPECTS OF THE STUDY OF HISTORY, 
ECONOMICS AND CULTURE OF KUBAN  

 
Российское общество в ходе преобразований кон-
ца XX в. столкнулось со сложными нравственны-
ми, политическими, экономическими, культур-
ными проблемами, которые не могут быть реше-
ны без помощи гуманитарной науки. Россия, тра-
диционно сильная своей духовностью, нуждается 
в гуманитарных знаниях и гуманитариях. В со-
временных условиях очень важно обратиться к 
источникам духовного богатства и социального 
опыта, заложенным в истории родного края, в 
частности Кубани. В статье предпринята попытка 
рассмотреть длительный процесс исследования 
истории, экономики и культуры Кубани. Работа 
акцентируется на основных исследователях доре-
волюционного периода. Историки и краеведы по 
горячим следам описывали основные этапы хо-
зяйственного освоения края, адаптацию пересе-
ленцев к природной среде новых районов обита-
ния. В своих работах исследователи обозначили 
условия и формы жизнедеятельности кубанских 
казаков в труде, быту, общественно-политической 
и культурной жизни. После реформ 1860-1870 
годов значительно расширилось изучение эконо-
мики, географии, культуры и истории региона. На 
Кубани стали создаваться общественно-
краеведческие организации. Появились печатные 
издания, в которых публиковались работы по 
краеведению Кубани. В статье отмечена деятель-
ность не только исследователей, но и выдающих-
ся личностей того периода: учителей, генералов, 
наказных атаманов Черноморского казачьего 
войска. Значительное внимание уделено книго-
печатанию и развитию библиотечного дела на 
Кубани.  
 
Ключевые слова: исследователи, культура, исто-
рия, экономика, кубанское казачество  

  
Russian society during the late 20th century trans-
formations faced with complex moral, political, eco-
nomic, and cultural issues that can not be solved 
without the help of the humanities. Russia, tradition-
ally a strong spirituality, their needs in the humanities 
and humanities. In modern conditions it is important 
to refer to the source of spiritual wealth and social 
experience that is embedded in the history of his na-
tive land, in particular the Kuban. The article attempts 
to consider the long process of research into the his-
tory, economy and culture of Kuban. The work focuses 
on the main researchers’ pre-revolutionary period. 
Historians and ethnographers on the heels describe 
the main stages of economic development of the re-
gion, the adaptation of immigrants to the environment 
of new habitats. In his works, the researchers identi-
fied the conditions and forms of life of the Kuban Cos-
sacks in work, home, social, political and cultural life. 
After the reforms of 1860-1870 years greatly expand-
ed the study of economics, geography, culture and 
history of the region. In the Kuban were established 
socio-regional organizations. Publications appeared, 
which published works on local history of the Kuban. 
The article noted the activities of not only research-
ers, but also prominent figures of the period: the 
teachers, generals, ataman Black Sea Cossack Army. 
Considerable attention is paid to the typography and 
the development of librarianship in the Kuban.  
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текст «Несколько слов о Черномории». Безвременная кончина не дала возможности со-
здателю завершить свой труд - один из первых в исследовании Черномории [2]. 

Первое изображение кубанских территорий в российской академической литерату-
ре в 1810 г. представил Е.Ф. Зябловский в книге «Землеописание Российской империи» 
[3]. 

Основы социальной идеи на Кубани разработал К.В. Россинский. Общеизвестно то, 
что он накапливал материалы согласно истории и географии края. Якову Герасимовичу 
Кухаренко, одному из первых кубанских историков, было доверено создание «Историче-
ских записок о войске Черноморском», и поддерживал его в данном процессе Александр 
Михайлович Туренко. Эта деятельность была завершена в 1836 г., однако труд был вы-
пущен в печать только лишь в 1887 г. в журнале «Киевская старина», под авторством А.М. 
Туренко.  

Учитель Екатеринодарского приходского училища Василий Федорович Золотарен-
ко составил один из первых набросков о Екатеринодаре «Плач Василия при реке Кубань» 
и биографию Россинского. 

Л.М. Мельников, издавший в начале XX столетия книжку о Золотаренко, именовал 
его интеллигентным черноморцем 1840-х годов. 

Иван Диомидович Попко издал в Санкт-Петербурге в 1858 г. книжку «Черноморские 
казаки в их гражданском и военном быту». В ней дается изображение быта казаков, аг-
рарных взаимоотношений, промыслов, индустрии, торговли, предоставлены данные со-
гласно истории образования Черноморского казачьего войска, службе казаков на россий-
ских кордонах [4]. 

С 1833 г. все без исключения находки во время археологических раскопок оглаша-
ются общевойсковой собственностью. А кубанская земля была ими богата. Еще в конце 
XVII - начале XVIII в. таманские территории, сохранившие остатки древнегреческих ан-
тичных городов, заинтересовали французских и английских археологов. А в 1792 г. чер-
номорские казаки нашли на Тамани гранит с записью, указавший на местоположение 
древнерусского Тмутараканского княжества. Археологическими изысканиями на Кубани 
занимались Е.Д. Фелицын,    В.М. Сысоев, Н.И. Веселовский. В частности, Н.И. Веселовским 
был обнаружен Майкопский курган, который впоследствии дал название археологиче-
ской культуре эпохи бронзы. 

В период реформ существенно углубилось изучение экономики, географии, культу-
ры и истории Кубани. 

В 1879 г. был образован Кубанский областной статистический комитет, в план ра-
боты которого включалось изучение экономики, географии, этнографии и истории Куба-
ни. Статистический комитет опубликовал 21 том «Кубанских сборников» - полноценных 
краеведческих изданий, насыщенных разнообразными фактами и описаниями. 

Глубокие исследования осуществлял кубанский историк Евгений Дмитриевич Фе-
лицын, учредитель статистического комитета и исторического музея в Екатеринодаре. 
Следует отметить, что Е.Д. Фелицыну принадлежат работы: «Кубанское казачье войско. 
1696-1888 гг. Сборник кратких сведений о войске», «Археологическая карта Кубанской 
области», статьи о дольменах Кубани, истории генуэзских поселений, жизни черкесов и 
другие публикации. В целом им опубликовано более 90 трудов [5]. 

Е.Д. Фелицын был просветителем, выдающимся общественным деятелем. Он в те-
чение 13 лет редактировал неформальный раздел печатного издания «Кубанские об-
ластные ведомости». Его именовали «ходячей энциклопедией Кавказа, живой летопи-
сью». Исследования края, дольменов и древних храмов помогли ему составить первую 
археологическую карту Кубани и опубликовать множественные исторические источники. 
Современники подмечали редкую трудоспособность ученого, о чем свидетельствовали 
архивариусы, направлявшие Е.Д. Фелицыну архивные дела целыми возами и через день 
получавшие их назад. Е.Д. Фелицыным составлена огромнейшая библиография литера-
туры о Кубани, вобравшая в себя более 12 тысяч наименований книг и статей. 

В 1897 г. на Кубани образовалась общественная краеведческая организация - «Об-
щество любителей изучения Кубанской области» (ОЛИКО), включавшее до двухсот энту-
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зиастов - учителей, чиновников, любивших родной край и интересовавшихся им [6]. Свои 
материалы члены общества публиковали в «Известиях ОЛИКО». За период деятельности 
общества на собраниях было сделано более 450 докладов по истории Кубани, этногра-
фии, флоре, фауне, экономике Кубанской области и другим проблемам краеведения. 

Географией, топографией, историей Екатеринодара энергично занимался секретарь 
Екатеринодарской городской управы П.П. Миронов. Историк, краевед И.И. Дмитриенко 
составил и проанализировал значимые материалы по истории Кубанского казачьего вой-
ска, деятельности  А.В. Суворова на Кубани, документы императрицы Екатерины II, отно-
сящиеся к истории края. 

Значительный вклад в исследование Кубанского фольклора внес Аким Дмитриевич 
Бигдай. В опубликованном им сборнике «Песни кубанских казаков» имелось 556 песен 
черноморских, линейных, терских казаков: военно-исторические, обрядовые, бытовые 
[7]. 

Исследования по краеведению Кубани печатались в «Сборниках материалов для 
описания местностей и племен Кавказа», «Известиях», «Трудах отдела Русского геогра-
фического общества», издававшихся в Тифлисе. 

Пионерами изучения природы и истории родного края были преподаватели, в 
частности, среди фольклористов и этнографов получили известность П. Кириллов, Д. Ша-
хов, Ф. Арканников. Были составлены первые пособия по краеведению: «Кубанская об-
ласть. Краткое изложение курса родиноведения» В.В. Егорова, «Кубанские казаки: посо-
бие для учеников станичных школ» А.П. Певнева, «Наша Родина. Книга для классного 
чтения с казаками» И.К. Голикова, «Очерки по кубановедению» П. Орлова. Географию Ку-
бани изучали Н.Я. Динник, Л.Я. Апостолов. Экономика Кубани, земельные отношения, хо-
зяйственный быт, развитие торговли и формирование населения привлекали внимание 
Ф.А. Щербины, А.С. Собриковского, Л.В. Македонова, Л.М. Мельникова, А.И. Шершенко, В.А. 
Щербины, К.Т. Живило. 

Черноморские казаки подчеркивали, что ими руководили такие выдающегося ума 
деятели, как генералы Завадский и Рашпиль. Наказным атаманом Черноморского казачь-
его войска был Николай Степанович Завадский. Одновременно он был назначен руково-
дителем Черноморской кордонной полиции, а затем и командующим войсками на Кав-
казской линии и в Черномории. Он выделялся аналитическим умом и исключительными 
боевыми талантами, был чутким политическим деятелем и опытным организатором. Н.С. 
Завадский постоянно защищал круг интересов черноморских казаков, не упускал ни од-
ного случая, чтобы значительно усовершенствовать их положение, содействовал разви-
тию традиций казачьей народной культуры. 

Ближайшим помощником Н.С. Завадского по Черноморскому войску был генерал 
Григорий Антонович Рашпиль - начальник войскового штаба, исполнявший должность 
наказного атамана. Его знали как прогрессивного человека своего времени с ярко выра-
женными гуманными взглядами на отношения людей, с тягой к просвещению и честного 
безупречного поведения в своей работе. Г.А. Рашпиля никто не мол упрекнуть ни в само-
дурстве, ни в мздоимстве, ни даже в незначительной покладистости из личных интересов 
и карьеры, как писал о генерале Рашпиле В.А. Щербина.  

Г.А. Рашпиль был непревзойденным администратором. На первом плане своей об-
щественной деятельности, пишет историк И.Д. Попко, он поставил три задачи: образова-
ние служебное, благоустройство земельное, просвещение умственное [8]. В свете данных 
тенденций Г.А. Рашпиль оставил незабываемые следы своей деятельности. От офицеров 
он требовал тщательной боевой подготовки. Для выполнения поставленных задач Г.А. 
Рашпиль основал в Екатеринодаре военную учебную часть и непосредственно занимался 
обучением урядников и подготовкой их в офицеры. В походах в горы он брал с собою 
гвардейский эскадрон как очевидный пример отлично подготовленной и дисциплиниро-
ванной части. Наблюдая за достойным выполнением службы, он не давал поблажек 
уклонявшимся от нее под благообразными поводами. 

Особенно внимательно Г.А. Рашпиль относился к народному образованию. Усердно 
выполняя функции атамана Черноморского войска, он, к сожалению, застал народное об-
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разование в крайне плачевном состоянии. Войсковая гимназия была закрыта, школ прак-
тически не имелось. Размещая согласно дефициту окрестных учебных заведений казачь-
их детей в кадетские корпуса, Г.А. Рашпиль снова открыл прикрытую высшей админи-
страцией гимназию, колесил по станицам и уговаривал родителей открывать школы, 
субсидировал деньги на одежду и учебники ребятам, обучавшимся грамоте, и всеми спо-
собами побуждал учителей, особенно «старых дьячков, бривших бороды и носивших усы 
по-казацки». В целях распространения женского образования он создал Мариинскую 
женскую пустынь и впоследствии при ней училище для обучения девочек грамоте, пись-
му, рукоделию и домоводству. 

Г.А. Рашпиль смог реализовать множество человечных и практических необходи-
мых мер для культурного сближения с горцами. При нем расширились финансовые и 
торговые связи с горцами на менных дворах и пунктах. Мирные бжедухи по собственной 
воле шли на суд к Г.А. Рашпилю и с охотой подчинялись его объективным решениям. Для 
того чтобы вернее познакомиться с отличительными чертами черкесского обихода, Г.А. 
Рашпиль собирал информацию о черкесских обычаях, собрал свод адатов, каким опери-
ровал при разборе разногласий между черкесами. 

Таким образом, просветительская работа Г.А. Рашпиля ставила его в ряд наиболее 
видных атаманов Черноморского войска. 

Генерал Рашпиль играл конструктивную роль в разработке Положения о Черно-
морском казачьем войске, которое было утверждено в 1842 г. Базируясь на нем, он ста-
рался обновить Черноморию. Такая позиция определяла собой максимально целостный и 
юридически аргументированный подход к казачьему законодательству, в котором про-
слеживаются следы древних условий казачьего бытия и систематизированы значитель-
ные перемены в этом аспекте. 

Весомый вклад в развитие традиционной народной культуры внес современник и 
преемник Г.А. Рашпиля - Яков Герасимович Кухаренко. В различные периоды Я.Г. Куха-
ренко исполнял ряд функций по административной и гражданской службе. Вплоть до 
назначения наказным атаманом Черноморского войска Я.Г. Кухаренко в течение 38 лет 
прошел все ключевые ступени казачьей военной и гражданской службы. Это дало ему 
возможность стать сразу же в положение близко знакомого с делом лица в роли атамана 
[9]. 

Благую память просвещенного и рачительного начальника оставил о себе генерал 
Григорий Иванович Филипсон, один из передовых офицеров своего времени. Он был 
наказным атаманом Черноморского казачьего войска. Потом генерал Филипсон был 
назначен покровителем Петербургского учебного округа.  

В казачьем войске под попечительством атаманского управления усиливалась и 
укреплялась войсковая типография. Интересна история ее образования. Так, в феврале 
1811 г. войсковая канцелярия адресовала Херсонскому военному губернатору графу 
Ланжерону прошение об открытии типографии в целях сокращения штата писцов и фор-
сирования бумажного делопроизводства, а кроме того в интересах гимназии и народных 
училищ. Подобное решение было дано в январе 1819 г. со строгой припиской: «Чтобы без 
позволения атамана и присутствующих в канцелярии не была напечатана ни одна бума-
га, и чтобы соблюдались установленные по сему предмету правила» [10]. 

Организация типографии была возложена на есаула Заславского, который доверил 
сотенному есаулу Антипову подыскать типографщиков и выбрать оборудование. В лет-
ний сезон 1820 г. были приглашены из Харькова наборщик и печатник. Типографский 
станок, шрифт и прочие приспособления были доставлены из Москвы. 

Типографию создал и возглавил чиновник Харьковской университетской типогра-
фии Шрамков, получивший приглашение от Кубанской войсковой администрации. В 1821 
г. он, будучи на службе у войска при типографии, приступил к подготовке к типографско-
му делу четырех учеников. Согласно его мнению, канцелярия определила заработную 
плату Луговому, Гребеннику, Великому по 60 рублей в год и Василию Уманцеву 40 рублей 
в год. Данными наборщиками были офицерские и казачьи дети. В июне 1822 г. со Шрам-
ковым был заключен договор на исполнение типографского дела с содержанием в 750 
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рублей в год с неукоснительным исполнением абсолютно всех условий: держать коррек-
туру, в случае, если не будет корректора, печатать без ошибок и выучить типографскому 
делу еще трех учеников. Работу по неосновным заказчикам постановлено выполнять из 
расчета 10 копеек за строчку, причем вырученные деньги поступали в доход войска [11]. 
С этого времени типография стала действовать как войсковое учреждение, став нужным 
и доходным предприятием. 

История сберегла интересные факты, затрагивающие формирование письменной 
культуры кубанского казачества. Это непосредственно касается вопроса становления 
книжного дела. Вначале заселения края запорожскими казаками установка была не 
столько на письменную культуру, сколько на традиции и обычаи, ввиду отсутствия на 
заселяющихся территориях каких бы то ни было письменных собраний. Впервые книги, 
библиотеки возникли на Кубани одновременно с первыми переселенцами. Вплоть до 30-х 
годов XIX столетия не существовало общественных и ведомственных библиотек, имелись 
лишь книжные собрания функционально-прикладного характера. В регионе формирова-
лись церковные и учебные собрания книг, книги содержались в войсковых и станичных 
правлениях. Они доставлялись с оказией из Петербурга, Харькова, Херсона. Презентовали 
(и количественно, и содержательно) тот минимальный набор книг, без которого нельзя 
было реализовать административные функции, проведение церковной службы, учение 
грамоте. Книжных собраний начала XIX в. как единого целого не сохранилось: некоторые 
были включены в состав различных библиотек, прочие целиком или отчасти увезены с 
Кубани, третьи пропали. В то же время дошедшие до нас каталоги, реестры, описи иму-
щества, экслибрисы, дарственные и владельческие записи, письма и дневники кубанцев 
(черноморцев) позволяют возрождать состав ряда библиотек того времени. Подобное 
воссоздание предоставляет шанс отследить книжные и культурные отношения черно-
морского и кубанского казачества, миграцию книг на Кубани, расширяет сферу источни-
ков для изучения истории науки и культуры Кубани. 

Первым большим собранием книг, перевезенных на Кубань, была библиотека Ме-
жигорского монастыря. Межигорский Спасо-Преображенский монастырь - один из ос-
новных монастырей Правобережной Украины, приходом которого являлась Запорожская 
Сечь и благополучие которого в основном зависело от вкладов запорожского казачества. 
Преподносили и книги с дарственными надписями - владельческими, историческими. 
Иннокентий Гизель, знаменитый ученый и просветитель, умирая, оставил в наследство 
монастырю личную библиотеку. Его святейшество Патриарх всея Руси Иоаким зачастую 
присылал книги, а как-то сопроводил их словами «в приращение к наследию Ярослава…» 
[12]. В результате уничтожения Сечи монастырь был закрыт. 

В 1798 г. Черноморское казачество выступило с прошением к правительству и Свя-
щенному Синоду о разрешении перевезти на Кубань ризницу и библиотеку Межигорско-
го монастыря. Первоначально духовные принадлежности и книги доставил наказной 
атаман  Т. Котляревский из Петербурга, другую часть межигорского книжного собрания 
из Новомиргорода (там оказались книги из Межигорской библиотеки) привез Степан Бе-
лый, прочую уже в 1804 г. - член Черноморской войсковой канцелярии Евтихий Чепига 
[13].  

В заключение следует отметить, что изучение истории Кубани, краеведческих ис-
точников помогает повысить интерес к истории России, воспитать нравственные каче-
ства личности - патриотизм, чувство гордости за свою Отчизну. 
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MAGNETIC PROSPECTING ON THE ANCIENT 
SETTLEMENTS IN THE TRACT ADZHIEL IN 2017  

 
В публикации приводятся результаты геофизиче-
ских исследований (магнитная съемка), проведен-
ных на двух выявленных в 2016 г. археологических 
памятниках Керченского полуострова, расположен-
ных примерно в 30 км западнее г. Керчи на террито-
рии урочища Аджиэль. Данные объекты находятся 
вблизи одного из крупнейших на Керченском полу-
острове античных городищ - городища Белинское, 
и, вероятно, их обитатели были тесно связаны с оби-
тателями Белинского. Памятники были обнаружены 
в ходе пешеходных археологических разведок по 
значительному скоплению фрагментов античной 
керамики, распределенных на площади 12-14 гек-
таров. Магнитная съемка проводилась в местах 
наибольшей концентрации фрагментов. Остатков 
каких-либо строительных структур в ходе исследо-
ваний не выявлено, однако полученные результаты 
свидетельствуют о нахождении под землей большо-
го количества объектов, которые, вероятно являют-
ся хозяйственными ямами. Столь высокая концен-
трация предполагаемых хозяйственных ям доволь-
но необычна, фактически они образуют сплошной 
хозяйственный двор. Это, в свою очередь, вызывает 
предположение, что назначением этих хозяйствен-
ных ям было не удовлетворение потребностей от-
дельной семьи, а складирование каких-то запасов, 
предназначенных для большого коллектива, либо 
такой двор мог выступать хранилищем, зерна 
например, перед его дальнейшей отправкой на про-
дажу или обмен. Исследования проводились архео-
логической экспедицией Тульского государственно-
го педагогического университета в рамках работ по 
НИР «Археологические и геофизические изыскания 
на археологических памятниках Аджиэльской бал-
ки для проверки гипотез о характере антропогенно-
го воздействия в период голоцена» в Тульском госу-
дарственном педагогическом университете им. Л.Н. 
Толстого (задание Минобрнауки России, № 
33.6496.2017/БЧ).  
 
Ключевые слова: Крым, Керченский полуостров, 
урочище Аджиэль, Боспорское царство, городище 
Белинское, археология, античность, магнитная 
разведка  

  
The publication presents the results of geophysical 
studies (magnetic prospecting) conducted on two ar-
chaeological sites discovered in 2016 in the Kerch 
Peninsula, situated about 30 km west of Kerch in the 
territory of the Adzhiel tract. These objects are locat-
ed near one of the largest ancient sites on the Kerch 
Peninsula - the settlement Belinskoye and probably 
their inhabitants were closely connected with the in-
habitants of Belinskoye. Monuments were discovered 
during pedestrian archaeological reconnaissance due 
to significant accumulation of fragments of antique 
ceramics, distributed on an area of 12-14 hectares. 
Magnetic survey was carried out in the places of the 
highest concentration of fragments. The remains of 
any building structures in the course of research have 
not been revealed, but the results indicate that a large 
number of objects are under the ground, which are, 
probably, household pits. Such a high concentration of 
alleged household pits is quite unusual, in fact they 
form a continuous economic yard. This, in turn, sug-
gests that the purpose of these pits was not to meet 
the needs of an individual family, but to store some 
supplies destined for a large collective, or such a yard 
could act as a place for some reserve, grain for exam-
ple, before it could be sent for sale or exchanged. The 
research was carried out by the archaeological expe-
dition of the Tula State Pedagogical University in the 
framework of the research work "Archaeological and 
geophysical surveys on archeological monuments of 
the Adzhiel truct to test hypotheses about the nature 
of anthropogenic impact in the Holocene" at the Tula 
State Pedagogical University by L.N. Tolstoy (task of 
the Ministry of Education and Science of Russia, No. 
33.6496.2017 / BP).  
 
 
 
 
 
 
Keywords: Crimea, Kerch Peninsula, Adzhiel tract, 
Bosporus kingdom, hillfort Belinskoe, archeology, 
antiquity, magnetic prospecting  
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Урочище Аджиэль является одним из районов Восточного Крыма, игравших важную 
роль в древности. Урочище занимает часть территории Керченского полуострова, при-
мыкающей к Азовскому морю восточнее Узунларского вала. Свое название эта местность 
получила от расположенной здесь балки Аджиэль. В результате исследований, проведен-
ных в XX в., здесь, кроме большого количества курганов, выявлено более десяти антич-
ных археологических памятников других типов - поселения, оборонительные форты-
башни, земельно-межевые структуры, грунтовый некрополь. Балка Аджиэль, идущая по 
направлению северо-запад-юго-восток, труднопроходима, отгораживает значительную 
часть Керченского полуострова и является одним из естественных защитных рубежей 
Восточного Крыма. Силами гарнизонов, находившихся здесь, укрепленные поселения, в 
первую очередь крупного античного городища Белинское, могли контролировать наибо-
лее проходимые места, где в древности шли, по-видимому, кратчайшие пути миграции 
населения от материка через Крым на Тамань. Таким образом, эта территория, вероятно, 
играла стратегическую роль в системе обороны Боспорского царства.  

В ходе археологических разведок 2014-2017 гг. (в этот период работа выполнялась 
в рамках НИР «Структурно-пространственное изучение памятников как парадигма ар-
хеологического исследования истории конкретного региона (на примере урочища Аджи-
эль и городища Белинское)», задание № 2014/389 Минобрнауки России, № НИР 1799) на 
территории урочища обнаружено по значительным скоплениям фрагментов античных 
керамических изделий несколько ранее неизвестных поселений. На двух из них, Аджиэль 
2 и Аджиэль 3 (рис. 1), в 2017 г. были проведены работы по магниторазведке, целью ко-
торых было выявление древних подземных антропогенных объектов. Названия поселе-
ний даны авторами. 

 
Рис. 1. Расположение поселений Аджиэль 2 и Аджиэль 3 на карте масштаба 1:100000 

[1].  
Fig. 1. The location of the settlements of Adzhiel 2 and Adzhiel 3 on a scale map of 

1:100,000 [1].  
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Методика проведения работ по магниторазведке 
Проведение раскопок на всей предполагаемой территории, занимаемой тем или 

иным археологическим памятником, во многих случаях оказывается невозможным за ра-
зумный период исследований в силу причин как экономического, так и организационно-
методического характера. В этой связи выявление мест расположения погребенных ан-
тропогенных структур геофизическими методами позволяет проводить раскопки лишь 
на территориях, где такие объекты выявлены, и отказаться от проведения полных рас-
копок в местах, где данные геофизических исследований не указывают на наличие ар-
хеологических объектов и это подтверждено выборочными шурфовками.  

Предварительное обследование территории геофизическими методами, шурфовка 
в местах аномалий для подтверждения результатов геофизических исследований и вы-
бор на основании результатов «геофизики» и шурфовок мест для проведения далее пол-
номасштабных раскопок приняты повсеместно в мировой практике и рекомендуются 
действующими нормативными документами по археологии [7].  

Суть метода магниторазведки состоит в выявлении объектов, магнитные свойства 
которых отличаются от магнитных свойств окружающей среды. Абсолютная величина 
среднего значения модуля вектора индукции магнитного поля Земли увеличивается от 
экватора к каждому из полюсов в пределах примерно от 35 000 до 70 000 нТл (нанотес-
ла). Объекты, расположенные вблизи поверхности, обладают различными собственными 
магнитными свойствами и влияют на формирование локального магнитного поля, то 
есть создают так называемые магнитные аномалии. Значение поля в области аномалии 
может отличаться от среднего значения в данной местности на величины от долей нТл 
до тысяч нТл. 

Способ применения магниторазведки для выявления приповерхностных объектов 
заключается в измерении магнитного поля в точках регулярной сети при близком распо-
ложении датчика к поверхности. На основании интерпретации получаемых карт магнит-
ного поля можно делать выводы о наличии под землей тех или иных структур как геоло-
гического, так и антропогенного характера [8]. Поскольку одинаковые по величине и 
форме аномалии могут создаваться различными физическими объектами, данные выво-
ды принципиально не могут быть однозначными и носят вероятностный характер. 

Магниторазведка является эффективным, неразрушающим и скоростным методом 
получения информации о подземных объектах. Современные приборы для измерения 
магнитного поля (магнитометры) позволяют определять его величину с точностью до 
сотых долей нТл за доли секунды. 

Работы выполнялись двумя квантовыми магнитометрами ПКМ-1 производства ФГУ 
НПП «Геологоразведка» (Санкт-Петербург, Россия), один из которых работал в режиме 
магнитовариационной станции, фиксировавшей временные вариации магнитного поля в 
контрольной точке с интервалом в 10 секунд (временными вариациями называют есте-
ственные изменения значения магнитного поля в течение суток, связанные главным об-
разом с солнечной активностью). Измерения проводились на участках размером 40х40 м 
вдоль профилей длиной 40 м, расстояние между которыми составляло 0,75 м, с шагом 0,5 
м между пикетами вдоль профиля. Разметка участка была проведена перед началом ра-
боты при помощи инструментальной съемки. Датчик магнитометра находился на рассто-
янии 20-30 см от поверхности земли.  

Далее при помощи программы Surfer (Golden Software Inc, США, version 8) были по-
строены карты распределения значений индукции магнитного поля. При построении 
карт в качестве нулевого уровня поля принималось его медианное значение на каждом 
из участков съемки. 

 
Полученные результаты 
На рис. 2 показано расположение памятников Аджиэль 2 и Аджиэль 3 и участков 

магнитной съемки на космическом снимке Google Earth.  
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Рис. 2. Положение участков магнитной съемки на археологических памятниках 

Аджиэль 2 и Аджиэль 3 и точек обнаружения керамики на космическом снимке Google 

Earth.  

Fig. 2. The position of sections of the magnetic survey at archaeological sites Adzhiel 2 and 

Adzhiel 3 and dots ceramic detection at space image Google Earth.  

 

Памятники находятся по разные стороны железной дороги Керчь-Феодосия в 1 и 

1,5 км на восток от крупного античного городища Белинское. На момент проведения ра-

бот территория памятников представляла собой поля, покрытые невысокой сорной тра-

вянистой растительностью. Каких-либо следов строений или других признаков антропо-

генной деятельности на современной поверхности не наблюдается. Отсутствуют таковые 

и на космических снимках. На старых картах XIX-XX вв. [2; 3] какие-либо объекты также 

не обозначены. В ходе пешеходных разведок было обнаружено около 700 фрагментов ке-

рамики на территории памятника Аджиэль 2 и около 200 - на территории памятника 

Аджиэль 3. Площадь разброса керамики составляла около 12 га для памятника Аджиэль 2 

и около 14 га для Аджиэль 3. Участки магнитной съемки были выбраны в местах макси-

мального сосредоточения керамики. Координаты угловых точек участков съемки приве-

дены в таблице. 

 

Табл. Координаты угловых точек участков магнитной съемки на археологических 

памятниках Аджиэль 2 и Аджиэль 3 (система координат WGS-84) 

Table. Coordinates of the angular points of the magnetic survey sites on the archaeological 

sites Adzhiel 2 and Adzhiel 3 (WGS-84 coordinate system) 
 

N Памятник Широта, град. с.ш. Долгота, град. в.д. 

1 Аджиэль 2 45,359039 36,107277 

2  45,359217 36,107721 

3  45,358903 36,107976 

4  45,358727 36,107529 

5 Аджиэль 3 45,360878 36,116698 

6  45,360558 36,116937 

7  45,360403 36,116465 

8  45,360733 36,116243 
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Полученные карты аномалий индукции магнитного поля на памятниках Аджиэль 2 
и Аджиэль 3 приведены на рис. 3. 

Структура магнитного поля на обоих участках съемки носит схожий характер. На 
фоне общего спокойного поля, меняющегося на большей части участков в пределах + 2 
нТл, выделяется значительное число положительных аномалий (более 30 - на участке 
съемки Аджиэль 2 и около 20 - на участке съемки Аджиэль 3) амплитудой до 30 нТл и 
размером 2-2,5 м. Такие аномалии могут создаваться ямами, заполненными со временем 
поверхностным грунтом. Теоретические расчеты подобных аномалий от хозяйственных 
ям [см., напр., 4, с. 67-70] показывают, что аномалии имеют положительную и отрица-
тельную части. Положительная часть расположена к югу и по форме соответствует форме 
ямы, а по размерам на уровне 0,5 амплитудного значения примерно соответствует разме-
рам ямы. Амплитуда положительной части аномалии может для типовых значений маг-
нитной восприимчивости достигать нескольких десятков нТл и в несколько раз превы-
шает амплитуду отрицательной части, составляющей единицы нТл и расположенной к 
северу. Таким образом, на результирующей карте магнитного поля, где отражаются так-
же различные случайные ошибки измерений, мелкие неровности рельефа, будет заметна 
главным образом положительная часть аномалии, а отрицательная может быть мало 
различима на фоне случайных факторов. 

 
Рис. 3. Карты аномалий индукции магнитного поля на памятниках Аджиэль 2 (а) и 

Аджиэль 3 (б). Шаг изолиний - 2 нТл.  

Fig. 3. Maps of magnetic field induction anomalies on the monuments Adzhiel 2 (a) and 
Adzhiel 3 (b). Pitch of isolines - 2 nT.  

 

 
 
Столь высокая концентрация предполагаемых хозяйственных ям довольно не-

обычна, фактически они образуют сплошной хозяйственный двор. Это, в свою очередь, 
вызывает предположение, что назначением этих хозяйственных ям было не удовлетво-
рение потребностей отдельной семьи, а складирование каких-то запасов, предназначен-
ных для большого коллектива, либо такой двор мог выступать хранилищем, зерна 
например, перед его дальнейшей отправкой на продажу или обмен. Какие-либо анома-
лии, которые могут быть однозначно связаны с остатками строительных конструкций, на 
магнитных картах отсутствуют.  

Особенно интересным представляется тот факт, что, хотя данные о хлебном экс-
порте из Боспора в Афины, приводимые Демосфеном о 400 000 медимнах зерна (Dem. 
20.32) и Страбоном о 2 100 000 медимнах (Strabo. 7.4.6), обсуждаются в десятках статей и 
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монографий [см., например, 5; 6], однако какие-либо конкретные сведения о поселениях, 
которые можно рассматривать именно как предполагаемые центры экспорта и оцени-
вать его возможную величину, исходя из археологических данных о размерах хранилищ, 
на настоящий момент отсутствуют.  

Для подтверждения факта, что выявленные аномалии связаны именно с хозяй-
ственными ямами, необходимы археологические раскопки, которые авторы планируют 
осуществить в ближайшие полевые сезоны. В ходе раскопок предполагается также выяс-
нить вопрос о времени существования данных поселений и их синхронности либо разно-
временности с античным городищем Белинское. Возможно, что памятники Аджиэль 2 и 
Аджиэль 3 являлись «выселками» Белинского, а их жители поддерживали самые тесные 
отношения с обитателями городища. Целесообразно также расширение области магнит-
ной съемки для выявления возможных строительных остатков. 
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В предвоенной истории Европы Рейнский кризис занимает особое место. Ввод 
немецких войск в демилитаризованную Рейнскую зону ранним утром 7 марта 1936 г. 
явился отправным пунктом качественно нового этапа подготовки Германии к войне. Он 
позволил Гитлеру укрепить границу Германии с Францией и Бельгией и развязать себе 
руки для экспансии как на Запад, так и на Восток. Перевооружение Германии пошло 
стремительными темпами, система Локарно оказалась разрушенной, а в лагере западных 
держав усилились центробежные тенденции.  

Использованные в данной статье архивные документы позволяют подробно про-
следить предысторию и развитие Рейнского кризиса, выявить побудительные мотивы в 
поведении правительств Великобритании и Франции, которые, с одной стороны, были 
заинтересованы в поддержании мира, но с другой - вольно или невольно способствовали 
разрушению хрупкой системы безопасности на Западе. 

Этот, на первый взгляд, парадокс объясняется противоречивостью политики уми-
ротворения и неспособностью ее архитекторов осознать тот непреложный факт, что из-
бранная ими тактика взаимных уступок в отношениях с ревизионистскими держава-
ми - Германией и Италией - не срабатывает, ибо диктаторы всегда ставят силу выше пра-
ва. В результате получилось так, что политика умиротворения, направленная на дости-
жение широкого соглашения с Гитлером и Муссолини с целью не допустить европейской 
войны и вовлечения в нее Великобритании и Франции, обернулась не только против ма-
лых стран, ставших разменной монетой в большой дипломатической игре, но также про-
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THE RHINELAND CRISIS of 1936 

 
В статье анализируется один из острейших кризи-
сов кануна Второй мировой войны - Рейнский 
кризис 1936 г. Наличие демилитаризованной зо-
ны существенно сдерживало экспансионистские 
устремления нацистов и делало практически не-
возможной агрессию Германии как на Запад, так и 
на Восток. Поэтому Гитлер воспользовался ситуа-
цией, связанной с итало-эфиопской войной и не-
желанием Великобритании и Франции обострять 
отношения с Германией. Документы фонда Форин 
оффис подтверждают, что в Лондоне задолго до 
Рейнского кризиса были согласны на ремилита-
ризацию зоны в надежде, что эта уступка приве-
дет к долгожданному широкому соглашению с 
Гитлером и поможет урегулировать острые про-
тиворечия Англии с Германией. Что касается 
Франции, то, как показано в статье, она уже шла в 
фарватере английской политики умиротворения, 
и это негативным образом влияло на ее стратегию 
и положение в Европе. К тому же Франция в нача-
ле 1936 г. стояла на пороге парламентских выбо-
ров и в критические дни марта выбрала бездей-
ствие. Ремилитаризация Рейнской зоны Германи-
ей разрушила систему Локарно и позволила Гит-
леру укрепить западную границу. Перевооруже-
ние Третьего рейха пошло ускоренными темпами, 
а шансы войны заметно возросли.  
 
Ключевые слова: кризис, политика умиротворе-
ния, Германия, западные державы, Локарно  

  
The article analyses one of the acutest crises before 
the Second World War - the Rhineland crisis of 1936. 
The fact of demilitarized Rhineland zone essentially 
restrained expansionist aspirations of the Nazis and 
made practically impossible Germany’s aggression 
either to the West or to the East. Thus Hitler made use 
of the situation connected with the Italo-Abyssinian 
War and unwillingness of Great Britain and France to 
sharpen the relations with Germany. Documents of 
the Foreign Office’s files testify that there in London, 
long before the Rhineland crisis, were ready to agree 
that remilitarization of the zone was possible in a 
hope that such a concession would lead to a long-
waited wider agreement with Hitler and would help to 
settle acute contradictions of Britain with Germany. 
So far as France goes, as it is shown in the article, she 
was already going along with the British policy of ap-
peasement, and this influenced negatively on her 
strategy and the position in Europe. More than that, 
France in the beginning of 1936 was standing before 
parliamentary elections and chose inaction. The re-
militarization of the Rhineland zone by Germany dev-
astated the system of Locarno and made it possible for 
Hitler to fortify the Western frontier. The rearmament 
of the Third Reich went on a higher speed and chances 
of war became much greater.  
 
 
Keywords: crisis, policy of appeasement, Germany, 
Western powers, Locarno  
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тив западных держав. Не случайно распад Версальской системы, начавшийся еще до при-
хода Гитлера к власти, заметно ускорился после 1933 г. при попустительстве умиротво-
рителей, а с ремилитаризацией Германией Рейнской зоны по ней был нанесен ощутимый 
удар.  

Для Гитлера чрезвычайно важным было осуществить ремилитаризацию Рейнской 
зоны, ибо без укрепления границы с Францией и Бельгией он не мог рассчитывать на 
успешную реализацию своей внешнеполитической программы. Что касается времени, 
определенного фюрером для проведения этой крайне рискованной акции, то оно было 
выбрано весьма удачно: Великобритания и Франция были поглощены итало-эфиопской 
войной, да и внимание европейской общественности переключилось на район Африкан-
ского Рога. 

Итало-эфиопская война повлияла непосредственным образом на решение Гитлера 
ввести войска в Рейнскую зону. Неэффективность санкций Лиги Наций против Италии и 
стремление правительств западных держав договориться  с Муссолини за счет Эфиопии 
убедили фюрера в том, что наступил решающий момент для изменения статуса зоны. 

Акция Гитлера по ремилитаризации Рейнланда была крайне рискованной. Герма-
ния только разворачивала свой потенциал и заметно уступала западным державам, но 
главное - она не имела никаких укреплений на границе с Францией и Бельгией. В то же 
время без решения этой задачи Третий рейх был не в состоянии развивать экспансию как 
на Запад, так и на Восток. К тому же Гитлер учитывал, помимо военно-стратегических и 
внешнеполитических, также другие факторы. Как пишет английский историк Р. Эванс, 
«внутренняя ситуация в Германии весной 1936 года была настолько сложна, учитывая 
нехватку продовольствия, усиливавшийся конфликт с католической церковью и общее 
недовольство и раздражение, что какая-нибудь дипломатическая победа была бы крайне 
кстати, чтобы поднять моральный дух народа» [1, с. 686-687]. К тому же генералы под-
держали Гитлера в его намерении ввести войска в Рейнскую область и тем самым орга-
низовать надлежащую оборону на Западе. Рейхсканцлер учитывал также беспомощность 
Лиги Наций во время итало-эфиопской войны, нерешительность и соглашательскую по-
зицию западных держав. Во Франции резко обострилась  борьба между левыми и правы-
ми накануне всеобщих выборов в парламент в мае 1936 г., на которых победу одержали 
левые и левоцентристские партии Народного фронта. Таким образом, все внимание 
французских политиков сконцентрировалось на внутренних проблемах.  

Что касается Великобритании, то она даже больше, чем Франция, не желала проти-
водействовать Германии. Английское правительство не исключало вероятности наруше-
ния Германией Версальского и Локарнского договоров задолго до событий марта 1936 г. 
Так, еще 1 мая 1935 г. помощник постоянного заместителя министра иностранных дел О. 
Сарджент в памятной записке отметил: «Мы должны допустить, что перевооружение 
Германии включает ремилитаризацию Рейнской области» [2, p. 60]. 21 ноября 1935 г. он и 
руководитель Центрального департамента Форин оффис Р. Уайгрэм представили мемо-
рандум «Британия, Франция и Германия», где изложили три возможных варианта ан-
глийской политики в германском вопросе. В нем констатировалось, что руководство Тре-
тьего рейха планирует в ближайшем будущем осуществить ремилитаризацию Рейнской 
области, добиться возвращения колоний, аннексировать Австрию и присоединить к Гер-
мании районы Чехословакии, населенные немцами. Кроме того, Гитлер намеревается 
разрешить в свою пользу вопрос о территориях, отошедших по Версальскому договору к 
Польше, и усилить экономическое проникновение Германии в Дунайский бассейн и Во-
сточную Европу. 

«Политика бездействия» представлялась британским дипломатам бесперспектив-
ной. Они возражали и против «окружения» Германии на том основании, что создание ан-
тигерманского блока приведет к оформлению противостоящего блока ревизионистских 
держав, тогда как Великобритания выступала против принятия каких-либо твердых и 
долговременных обязательств. Выражалось также сомнение в реальности «окружения» 
Германии из-за очевидной непрочности антигерманского союза. Оставалось, таким обра-
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зом, одно: добиваться соглашения с Гитлером. Авторы особо подчеркнули, что сближение 
с Германией - «единственная конструктивная политика для Европы».   

Реализация поставленной задачи облегчалась, на взгляд Сарджента и Уайгрэма, ря-
дом обстоятельств: желанием правительства Франции прийти к взаимопониманию с 
Германией; заявлениями руководителей Третьего рейха об их стремлении жить в мире и 
согласии с западными державами; трудностями проведения германской экспансии на за-
паде и осознанием того, что ее легче осуществить на востоке и юго-востоке Европы. В 
меморандуме подчеркивалась необходимость срочного поиска подходов к англо-
германскому сближению, поскольку нет никаких гарантий, что Великобритания сократит 
отставание в вооружениях, да и Гитлер может изменить дружеский тон по отношению к 
ней. Кроме того, англо-германское соглашение предотвратит нормализацию отношений 
между Германией и СССР. 

Авторы меморандума считали, что Англия должна пойти по пути уступок Гитлеру. 
Статус демилитаризованной Рейнской области казался им «ненормальным», и его пред-
лагалось разрешить за столом переговоров. По колониальному вопросу, особенно болез-
ненному для Великобритании, конкретных рекомендаций сделано не было - его предпо-
лагалось детально изучить. Максимальные уступки Германии намечалось сделать в Цен-
тральной и Восточной Европе; в этой связи подчеркивались трудности обеспечения без-
опасности Польши и Прибалтики; «успокоительным» был вывод о том, что аннексия Ав-
стрии, Мемеля и части Чехословакии Германией может произойти «мирным путем». Сар-
джент и Уайгрэм утешали себя и членов правительства тем, что сближение с Германией 
благотворно повлияет на политику Гитлера в Центральной и Восточной Европе, будет 
способствовать ее «смягчению». 

Рассчитанный таким образом внешнеполитический курс Великобритании был фак-
тически направлен на удовлетворение очередных притязаний нацистов, прежде всего в 
центре и на востоке Европы. Он трактовался  как поиски путей «обеспечения коллектив-
ной безопасности и международного сотрудничества посредством замирения Европы с 
Германией» [3, c. 93-95]. Однако такая формула была столь же далека от подлинной без-
опасности, как и заявления руководителей рейха об их стремлении к миру. 

Эти заявления все чаще перемежались угрозами по адресу реальных и потенциаль-
ных противников нацизма. Так, например, Гитлер в беседе с английским послом в Герма-
нии Э. Фиппсом 13 декабря 1935 г. традиционно долго распространялся о «большевист-
ской угрозе». Он обвинил Великобританию в стремлении использовать Россию в качестве 
контрбаланса влияния Японии на Дальнем Востоке. Фиппс отверг это голословное обви-
нение и заявил, что нельзя игнорировать Россию, как поступал в свое время Клемансо, и 
что его правительство надеется на «смягчение» советской внешней политики. 

Рейхсканцлер подчеркнул свою особую заинтересованность в дружбе с Англией, но 
тут же поставил вопрос о возвращении Германии ее бывших колоний. В связи  с итало-
эфиопской войной он выразил удивление британской позицией: «Фашизм необходим в 
Италии, иначе там воцарится хаос». Посол заверил Гитлера в том, что Англия отнюдь не 
желает крушения режима Муссолини и предпочитает его хаосу. Из этой беседы Фиппс 
вынес твердое убеждение в стремлении Германии к ничем не ограниченному развитию 
вооружений на суше и в воздухе, поскольку фюрер, опираясь на неудачный опыт Лиги 
Наций с санкциями против Италии, отметил: «Только сила способна гарантировать без-
опасность и суверенитет государства» [4, p. 26, 32-35, 40]. 

За несколько дней до этого Фиппс сообщил в Форин оффис, что Гитлер намеревает-
ся вторгнуться в Рейнскую область и укрепить ее. Он подчеркнул важность незамедли-
тельного соглашения с германским правительством по вопросу о статусе области [5, p. 
122-123]. 

В Лондоне рассматривали данный вопрос как часть общего урегулирования с Гер-
манией. Но сближение с Берлином не было гарантированным, и на этом пути неизбежно 
возникали серьезные проблемы. В случае неудачного исхода переговоров с Гитлером Ве-
ликобритания оказывалась в незавидном положении проигравшего игрока со всеми вы-
текающими из этого последствиями. Кроме того, англичане опасались вызвать раздра-
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жение Франции и ее союзников на востоке Европы, прежде всего Чехословакии и СССР. И 
все же идея соглашения выглядела настолько заманчивой, что правительство С. Болдуи-
на считало возможным согласиться на новые уступки нацистам, включая изменение ста-
туса Рейнской области и предоставление широкой экономической и финансовой помощи 
Германии. Предполагалось, что Гитлер в обмен несколько ограничит германские воору-
жения и возвратится в Лигу Наций [6, p. 146]. 

Впрочем, цена уступок могла быть и более высокой. Постоянный заместитель ми-
нистра иностранных дел Великобритании Р. Ванситтарт в меморандуме от 3 февраля 
1936 г. подробно проанализировал намерения Германии и определил круг проблем, под-
лежащих обсуждению на англо-германских переговорах. Процесс вооружения Германии 
представлялся ему тревожным, но не менее опасными выглядели политические цели ре-
жима Гитлера: аннексия Австрии, Мемеля, Данцига, части Чехословакии, а также сов-
местный с Польшей захват Советской Украины и полное подчинение Прибалтики. Он вы-
ступал за соглашение с Гитлером, но не посредством предоставления ему свободы дей-
ствий в Центральной и Восточной Европе, ибо это «аморально и может нанести сильный 
удар по позициям Великобритании и лишить ее союзников», а за счет разрешения в 
пользу Германии колониального вопроса. Ванситтарт предлагал урегулировать его в 
рамках Лиги Наций на основе рекомендаций специальной международной комиссии. Из-
менение статуса Рейнской области он рассматривал как необходимую предварительную 
уступку Гитлеру [6, p. 150, 152-154]. 

Но подобные схемы не учитывали целый ряд важных обстоятельств. Германский 
рейхсканцлер не собирался возвращаться в Лигу Наций, равно как и ограничивать мас-
штабы вооружения рейха. Его заявления о согласии подписать воздушный пакт (об огра-
ничении ВВС Германии и западных держав) звучали не очень убедительно на фоне широ-
комасштабного производства самолетов в Германии: если в 1935 г. их было выпущено 
3183, то в 1936 г. - уже 5112. Для сравнения: в Англии в 1935 г. было произведено 1140 
самолетов, а через год - 1877 [7, p. 21]. В диалоге с англичанами Гитлер весьма эффектив-
но использовал тактику кнута и пряника. Так, его в общем-то не интересовал колониаль-
ный вопрос, который он использовал как рычаг для оказания давления на Великобрита-
нию, добиваясь от нее согласия на усиление позиций Германии в Центральной и Восточ-
ной Европе. Сентенции фюрера о стремлении немцев жить в мире и согласии с англича-
нами  принимались в Лондоне за чистую монету, тем более что они, как правило, сопро-
вождались выпадами против большевистской России. Этот прием был рассчитан на тех 
англичан (их было немало в правящей элите), кто считал Германию бастионом Запада 
против большевизма. Что касается Рейнской зоны, то Гитлер не собирался обсуждать ее 
статус с кем бы то ни было. Сговорчивость правительств западных держав, демонстриру-
емая ими слабость и нерешительность убедили его в том, что такие вопросы лучше всего 
решать в одностороннем порядке. 

7 марта 1936 г. части вермахта по приказу Гитлера вступили в Рейнскую область и 
заняли ее, не встретив отпора (по оценке англичан, в акции участвовали от 35 до 40 тыс. 
военнослужащих). Германия тем самым грубо нарушила постановления Версальского и 
Локарнского договоров. Гитлер провел эту акцию под предлогом, будто советско-
французский пакт о взаимопомощи  несовместим с духом Локарно и угрожает Германии. 
Характерно, что данный тезис разделялся официальным Лондоном [8, р. 42], который 
стремился воспрепятствовать ратификации пакта Палатой депутатов Франции. Так, ми-
нистр иностранных дел А. Иден  в беседе со своим французским коллегой П. Фланденом  
27 января 1936 г. выразил удивление той «поспешностью», с какой, по его мнению, пра-
вительство Франции было намерено решать этот вопрос [9, р. 225]. Еще более опреде-
ленно высказался О. Сарджент в памятной записке от 1 февраля 1936 г.: «Я понимаю, что 
всякий совет французам в отношении ратификации пакта сопряжен с риском; но ратифи-
кация будет иметь такие далеко идущие последствия для нас и нашей политики в Европе, 
что я не уверен, что риск не будет оправданным в плане рекомендации отложить рати-
фикацию до тех пор, пока положение в Европе не прояснится». По мнению Сарджента, 
франко-германские отношения могут ухудшиться, это исключит возможность сближения 
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западных держав с Германией. Он предложил настоять на том, чтобы правительство А. 
Сарро отложило ратификацию [9, р. 223-224]. Но его рекомендация не была принята, так 
как министр иностранных дел А. Иден и его постоянный заместитель Р. Ванситтарт опа-
сались утечки информации и неизбежного в связи с этим скандала. 

Тезис нацистов об угрозе Германии со стороны СССР и Франции был явно абсурд-
ным, поскольку последние не имели никаких территориальных претензий к ней, а их до-
говор о взаимопомощи 1935 г. предусматривал только ответные действия против агрес-
сии. Симптоматично и то, что Германия ввела войска в демилитаризованную зону, не до-
ждавшись ратификации пакта французским сенатом. По всей видимости, у руководства 
Третьего рейха отсутствовала уверенность в том, что ратификация состоится и тогда от-
пал бы надуманный предлог для проведения этой акции [10, с. 235]. 

Реоккупация Рейнской области представляла серьезную угрозу прежде всего для 
безопасности Франции. Однако французское правительство не собиралось прибегать к 
военным мерам воздействия на Германию, опасаясь спровоцировать Гитлера, и было го-
тово предпринять демарш только при условии, что другие державы Локарно - Англия и 
Бельгия - его поддержат [3, с. 99]. 

Англия вообще не желала применять каких-либо санкций против Германии. В осно-
ву действий правительства был положен меморандум военного министерства от 8 марта 
1936 г. В нем отмечалось, что акция Гитлера явилась «шоком для общественного мнения 
в Европе». Возможные военные контрмеры Франции признавались крайне нежелатель-
ными,  более того - грозящими подорвать основы взаимоотношений с фюрером. Участие 
Великобритании в антигерманских действиях отвергалось под предлогом занятости в 
Египте и неблагополучного состояния ее вооруженных сил. В документе подчеркивалось, 
что Бельгия отнесется отрицательно к акции возмездия, а Италия не предпримет ничего 
до тех пор, пока с нее не сняты санкции. Руководители министерства выступали против 
мер военного и экономического давления на Германию, так как она «добивается все 
больших успехов в политике автаркии» и, кроме того, санкции сопряжены с большим 
риском войны. 

Составители меморандума предлагали начать переговоры с германским правитель-
ством, взяв за основу его предложения от 7 марта: пакт о ненападении с Францией и 
Бельгией, воздушная конвенция, возможное возвращение Германии в Лигу Наций. В за-
ключение указывалось: «Угроза перевооружения Германии остается по-прежнему значи-
тельной, но больше шансов на ее уменьшение путем сотрудничества, нежели путем ост-
ракизма» [11, р. 130-134]. 

Позицию правительства поддерживали влиятельные финансовые группы лондон-
ского Сити. Так, один из руководителей фирмы «Джессел, Тойнби и Ко» Н. Лоу, в прошлом 
первый секретарь Форин оффис, в письме Сардженту от 9 марта 1936 г. указывал: 
«Настроение Сити в своем подавляющем большинстве прогерманское… Я никогда не 
ожидал той глубины антифранцузских чувств, которые формируют здесь основу всех 
суждений по вопросам внешней политики». Лоу отметил значительное влияние в Сити 
тех, кто убежден в том, что даже колониальный вопрос должен стать предметом перего-
воров с Берлином. Раскрывая подоплеку таких настроений, он написал: «Они признают, 
что, возможно, Германия намеревается осуществить восточную авантюру, как только 
укрепит свою западную границу, но не опасаются, что мы будем вовлечены [12, р. 71, 72] 
(в войну. - А.И.). 

Вероятность продвижения Германии на Восток подкреплялась донесениями, посту-
павшими в Лондон от различных источников. Так, английский военный атташе в Бер-
лине полковник Ф. Мэйсон-Макфарлейн передал в Форин оффис 5 марта 1936 г. запись 
беседы с одним из офицеров германского генерального штаба. Тот подтвердил стремле-
ние Гитлера осуществить агрессию против Эстонии, Латвии, Литвы, Чехословакии и Ав-
стрии, что должно было привести к войне Германии с Россией. В донесении подчеркива-
лись мирные намерения германского правительства по отношению к Англии и ее импе-
рии [16, р. 186]. Эта и подобная ей информация лишь укрепляла решимость британских 
правительственных кругов достичь скорейшего соглашения с Германией. 
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Реакция европейских стран на действия Гитлера была неоднозначной. Французское 
правительство отнеслось к ремилитаризации Рейнской области спокойно и заявило, что 
«не будет предпринимать изолированной акции против Германии, но считает необходи-
мым проведение консультаций с другими державами Локарно с целью согласования по-
зиции перед тем, как поставить вопрос в Лиге Наций» [13, р. 253]. Как сообщил англий-
ский посол Дж. Кларк из Парижа, министр иностранных дел Франции П. Фланден при-
держивается той точки зрения, что акцию Германии нужно осудить примерно так же, как 
Франция осудила введение Гитлером всеобщей воинской повинности в марте 1935 г. [13, 
р. 254]. Правительство Бельгии поддержало предложение Франции поставить вопрос о 
нарушении Германией Версальского договора и Рейнского гарантийного пакта перед Ли-
гой Наций и созвать совещание представителей держав Локарно. Бельгийцы настаивали 
на срочности и принятии коллективных мер даже независимо от позиции Италии [11, р. 
37]. Что касается Италии, то, как сообщил английский посол в Риме Э. Друммонд, прави-
тельство Муссолини «с учетом антиитальянских санкций не считает возможным пред-
принимать какие-либо действия против Германии» [14, р. 16]. По сведениям, поступив-
шим в Форин оффис, правительства восьми европейских стран (Греции, Турции, Югосла-
вии, Швеции, Норвегии, Дании, Польши и Болгарии) дали понять, что не поддержат вве-
дение санкций против Германии [15, р. 52-53, 58]. И только СССР и Чехословакия склоня-
лись в пользу принятия международных обязательств [15, р. 54-55, 57]. В беседе с Флан-
деном 7 марта 1936 г. советский полпред в Париже В.П. Потемкин заявил, что «всем из-
вестно лояльное отношение СССР к принятым на себя обязательствам договорного по-
рядка. СССР вступил в Лигу Наций с намерением активно участвовать в организации без-
опасности и мира. СССР не уклонялся и не уклонится от выполнения обязательств, нала-
гаемых на него Пактом Лиги Наций» [16, с. 126]. 

10 марта в Париже открылось совещание представителей держав Локарно (Велико-
британии, Франции, Италии и Бельгии). Английский министр иностранных дел А. Иден, 
следуя правительственной инструкции, подверг сомнению целесообразность примене-
ния санкций против Германии. Совещание закончилось решением передать вопрос на об-
суждение Совета Лиги Наций. По настоянию английской делегации сессия была перене-
сена из Женевы в Лондон и на нее приглашены германские представители. 

Рассматривая 13 марта создавшееся положение, правительство Великобритании 
высказалось против применения каких-либо санкций; вместо этого была одобрена линия 
на углубление отношений с Германией путем установления прямых контактов с Гитле-
ром. В протоколе заседания отмечено, что «общественное мнение в этой стране (т.е. Ве-
ликобритании. - А.И.) более благосклонно к Германии, нежели Франции и определенно 
настроено против войны» [17, р. 155-156, 163]. Впрочем, ситуация выглядела несколько 
иначе. Н. Лоу в письме О. Сардженту от 12 марта 1936 г. отметил некоторое изменение в 
настроении финансовых групп лондонского Сити: 30% были настроены против Германии 
и Франции; 20% - пробритански, против Германии и равнодушны к Франции. Высказы-
валась также озабоченность ситуацией, сложившейся в Европе, и вероятностью приме-
нения санкций против Германии [15, р. 223-224]. Комментарий постоянного заместителя 
министра иностранных дел Р. Ванситтарта был лаконичным: «Мнение Сити укрепляет 
мой оптимизм относительно человеческой  мудрости» [15, р. 222]. 

14 марта в Лондоне открылась сессия Совета Лиги Наций. Британские делегаты 
сделали все возможное, чтобы не допустить каких-либо антигерманских действий. Как 
свидетельствовал нарком по иностранным делам СССР М.М. Литвинов, «англичане стре-
мятся поскорее втянуть французов в переговоры с Гитлером» [16, с. 142]. Такая позиция 
официального Лондона способствовала ухудшению англо-французских отношений. Фо-
рин оффис телеграфировал в Париж 17 марта, что настроение Фландена было «очень 
удрученное и мрачное». Французский министр иностранных  дел высказал опасение, как 
бы П. Лаваль и Э. Даладье не предприняли усилий к достижению прямого соглашения без 
нас» (т.е. англичан. - А.И.). При этом он подчеркнул, что Лаваль не раз заявлял о крайней 
ненадежности Великобритании [7, с. 68]. 
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Отступление Франции от первоначальной позиции в вопросе о Рейнской зоне  
(французы намеревались применить экономические и финансовые санкции к Германии, 
согласовав их с другими державами Локарно) определялось в немалой степени ее зави-
симостью от Лондона. Эта зависимость неуклонно возрастала по мере усиления Герма-
нии и Италии, сближения между ними и ослабления влияния Франции в Европе. Но дей-
ствовали и такие факторы, как сложная внутриполитическая борьба (Франция стояла на 
пороге всеобщих выборов в парламент), стремление правых и правоцентристов как-то 
договориться с Гитлером. Вот как оценивает кризисную ситуацию в марте 1936 г. Р. 
Эванс: «Если бы французы решили направить свои войска для отпора, то немцы были бы 
выбиты оттуда в течение нескольких часов, несмотря на приказ Гитлера не отступать. 
Однако они этого не сделали. Поверив, что немецкое военное присутствие было в десять 
раз больше фактического,  и ослабленное из-за общественного беспокойства в связи с 
возможной войной накануне всеобщих выборов, французское правительство выбрало 
бездействие. Их позицию поддержали англичане, которые постарались ограничить лю-
бую поспешную реакцию. В конечном счете произошло лишь то, что Германия восстано-
вила свой суверенитет над своей собственной территорией, и никто не считал, что это 
стоило развязывания масштабной войны. Никто на данном этапе не думал, что Гитлер 
чем-то отличается от предыдущих немецких политиков, которые никогда не скрывали 
своего желания вернуть войска обратно в долину Рейна. На самом деле общественное 
равнодушие по этому вопросу в Великобритании было настолько сильно,  что правитель-
ство даже отказалось поддержать идею установить санкции Лиги Наций для Германии за 
то, что фактически было нарушением международных мирных соглашений. На тот мо-
мент Гитлер сделал свою самую большую ставку и не проиграл» [1, с. 689-690]. 

Архив Форин оффис позволяет дополнить европейский политический ландшафт в 
марте 1936 г. новыми фактами. Так, в меморандуме «Экономические санкции против 
Германии» от 14 марта отмечалось, что, судя по имеющейся информации, санкции не 
поддержат такие страны, как Греция, Турция, Югославия, Швеция, Норвегия, Дания и 
Польша. Что касается Франции, то ее первоначальная позиция изменилась под воздей-
ствием Великобритании, и французы не считают, что санкции будут эффективными. Ин-
тересным представляется пассаж, посвященный СССР: «Нет сомнений в том, что Россия 
присоединится к санкциям, если они будут введены Советом Лиги Наций, даже если 
санкции поддержат только Англия и Франция». В меморандуме вновь прозвучала мысль 
о том, что Италия не поддержит антигерманскую акцию до тех пор, пока с нее не будут 
сняты санкции. Автор меморандума, один из ведущих сотрудников Форин оффис Г. 
Джебб, дал такую оценку позиции Германии: «Гитлер заявил, что санкции не нанесут 
ущерба Германии» [15, р. 53-56]. И еще одно мнение, проливающее свет на позицию Ве-
ликобритании, - руководителя Экономического департамента Форин оффис Ф. Эштон-
Гуэткина: «Финансовые санкции против Германии будут иметь неблагоприятные пос-
ледствия для британских финансовых учреждений и спровоцируют отток капитала из 
Лондона и падение фунта стерлингов. Следовательно, финансовые санкции нанесут бо-
льше ущерба Великобритании, нежели Германии» [17, р. 114]. 

Значение реоккупации нацистами Рейнской области трудно переоценить. Рухнула 
локарнская система безопасности, которая, казалось бы, служила надежным заслоном на 
пути германской экспансии. Укрепление западной границы Германии, которое последо-
вало за этим, позволяло Гитлеру рассчитывать на успешное продвижение как на Запад, 
так и на Восток. Позиции Франции в Европе были основательно подорваны, равно как и 
моральный дух многих французов. Начальник французского генерального штаба М. Га-
мелен оценил ситуацию пессимистически: «Германия, построив оборонительные укреп-
ления в зоне, может спокойно приступить к агрессии против Австрии, Чехословакии и 
Польши, так как эта укрепленная граница сделает для Франции задачу оказания помощи 
этим странам практически невозможной. Единственное, что сможет Франция, - это дви-
нуть свои войска окружным путем через Бельгию, но сомнительно, чтобы Бельгия при-
ветствовала это» [15, р. 145].           
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Действительно, Бельгия после ввода немецких войск в Рейнскую область предпочи-
тала придерживаться нейтралитета. Наконец, заметный ущерб был нанесен и отношени-
ям Франции с Великобританией. Об этом можно судить по материалам архива Форин оф-
фис. Так, 15 марта 1936 г. канцлер казначейства Н. Чемберлен встретился в Лондоне с 
французским министром иностранных дел П. Фланденом. В свете недавних событий 
Фланден поставил вопрос о заключении пакта о взаимопомощи с Великобританией. 
Чемберлен не решился на категорический отказ, но дал понять, что это дело чрезвычай-
но трудное: «В Англии большим влиянием пользуются круги, которым не по вкусу пакты 
о взаимопомощи и они желали бы избавиться даже от имеющихся пактов». В целях зами-
рения с Германией он не исключил возможности уступок ей в колониальном вопросе, со-
глашаясь рассматривать его как «часть общего урегулирования» [18,  р. 44-46]. 

Для успокоения Франции правительство С. Болдуина приняло решение о проведе-
нии англо-франко-бельгийских штабных переговоров, но и они трактовались Лондоном в 
основном как средство достижения компромисса с Гитлером. Так, О. Сарджент в памят-
ной записке от 26 марта 1936 г. подчеркнул, что надо вести переговоры осторожно, «что-
бы не обесценить их (в глазах французов. - А.И.) и не показывать им, что в какой-то мо-
мент мы подключим к ним немцев». А. Иден и Р. Ванситтарт согласились с такой поста-
новкой вопроса [19, р. 103]. Днем раньше, 25 марта, английский министр иностранных 
дел имел беседу с германским послом в Великобритании Й. фон Риббентропом. Иден ин-
тересовался отношением Германии к предстоявшим переговорам. Риббентроп высказал 
отрицательное мнение на этот счет [19, р. 109]. Видимо, такой ответ повлиял в числе 
прочих факторов на ход и исход переговоров: начавшись в Лондоне 15 апреля, они велись 
вяло и безынициативно прежде всего со стороны англичан и не дали каких-либо практи-
ческих результатов. 

Нежелание Лондона брать на себя твердые обязательства заставляло французов 
изыскивать запасной вариант гарантий своих границ. 19 марта 1936 г. английский посол 
в Париже Дж. Кларк сообщил в Форин оффис о беседе с премьер-министром А. Сарро: 
«Сарро высказал опасение, что результатом переговоров в Лондоне будет дальнейшее 
ослабление Лиги и разрушение доверия Франции к Великобритании». Он с горечью заме-
тил, что английское правительство намеревается отказаться от гарантийных обяза-
тельств перед Францией и Бельгией, предпочитая им роль посредника. В случае подобно-
го исхода Франции не останется ничего иного, как либо обратиться к Италии и сближать-
ся вместе с ней с Германией, либо делать это самостоятельно, полагаясь на свои ресурсы, 
колонии и способность защитить себя от агрессии [20, р. 24]. И хотя официальный Лон-
дон не преувеличивал значения сказанного, поскольку, как отметил Сарджент, «у Фран-
ции нет достаточных средств для оформления соглашения с Германией, направленного 
против нас, особенно сейчас» [20, р. 21-22], все же британские политики и дипломаты не 
собирались игнорировать полученную информацию. 

Упорное нежелание Великобритании брать на себя обязательства по отношению к 
Франции определялось в известной мере стремлением сохранить за собой свободу дей-
ствий на случай продвижения немцев на Восток. Так, Сарджент писал, что если возникнет 
германо-французский конфликт, то скорее всего «из-за чего-то третьего», т.е. интересов 
Франции на востоке Европы (Чехословакия, Польша, СССР). Он выразил надежду на то, 
что Франция, будучи настроенной очень миролюбиво, скорее «откажется от своих обяза-
тельств по отношению к России, чем рискнет на войну с Германией» [20, р. 70-71]. Разу-
меется, Лондон не помышлял тогда о полном демонтаже связей с Францией, речь шла, 
скорее, о том, чтобы по возможности ограничить их, не разрушая при этом доверия 
французов. На заседании кабинета 1 апреля 1936 г. министр по координации обороны Т. 
Инскип подчеркнул: необходимы инструкции по штабным переговорам с Францией и 
Бельгией, ибо «если в Средиземном море наши позиции достаточно прочные», то поло-
жение в Северной Европе внушает опасения - «мы можем попасть в зависимость от фран-
цузского флота». Такая зависимость представлялась нежелательной [21, р. 69], поскольку 
даже в случае войны Англия предпочитала держать своих союзников в неведении отно-
сительно собственных намерений. 
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Рейнский кризис 1936 г. оказал разрушительное воздействие на мир и стабиль-
ность в Европе. Германия сумела без потерь оккупировать демилитаризованную зону и 
выдвинуть свои войска к границе с Францией и Бельгией. По позициям западных держав, 
их престижу и влиянию в мире был нанесен мощный удар. В лагере Малой Антанты уси-
лились центробежные тенденции, а в Европе в целом - настроение неуверенности и стра-
ха. Лига Наций, не успев оправиться от итало-эфиопской войны, понесла серьезный урон 
и вступила в затяжной, перманентный кризис. Верховенство над международным правом 
приобрели сила и угроза ее применения, что в условиях распада Версальской системы и 
разобщенности миролюбивых держав делало Вторую мировую войну неизбежной. 
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В конце 2016 г. исполнилось 75 лет со дня смерти Зои Космодемьянской, героини 
Великой Отечественной войны. Об этом человеке написано множество книг, научных ис-
следований, музыкальных произведений. В итоге сложился вполне канонизированный 
образ героя. Однако время идет, и мы узнаем все больше о Зое. Поэтому возникает есте-
ственное желание и возможность выстроить более реалистическую картину ее подвига, 
понять сложившийся феномен ее знаменитости. Излагаемый материал содержит некото-
рые результаты исследований автора. В этом исследовании использованы публикации 
[1-18]. 

Официальное изложение этой трагической истории хорошо известно. В ноябре 
1941 г. группа советских диверсантов была заброшена в тыл немцев в Подмосковье с за-
данием сжечь дома, в которых были расквартированы немецкие солдаты и офицеры. По 
дороге группа напоролась на засаду, в перестрелке с которой погибла большая ее часть. 
Оставшиеся три человека - командир группы Борис Крайнов и бойцы Василий Клубков и 
Зоя Космодемьянская - направились к ближайшей деревне Петрищево. Здесь командир 
отдал приказ бойцам зайти в деревню и поджечь дома в двух разных местах, затем вер-
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ZOYA KOSMODEMYANSKAYA: WHO IS SHE?  
 
Изложена история подвига знаменитой героини 
Великой Отечественной войны Зои Космодемьян-
ской. Основное внимание уделено восстановле-
нию подлинных событий и их отделению от сло-
жившихся вокруг данной  истории стереотипов. 
Много места уделено воспоминаниям участников 
этих событий, первым публикациям о них в прес-
се. Изложение широко использует неопублико-
ванные материалы. В начале статьи изложена 
сложившаяся официальная версия всей истории 
подвига. Эта версия подвергнута критике, в связи 
с ее нелогичностью и противоречивостью. Изло-
жена подлинная история подвига, основанная на 
воспоминаниях свидетелей событий и анализе 
сохранившихся документов. В частности, анали-
зируется приказ Сталина от 17 ноября 1941 г. о 
тактике «выжженной земли» в борьбе с врагом, на 
основе которого действовала диверсионная груп-
па Зои Космодемьянской. Показаны преступный 
характер и неадекватность этого приказа, в част-
ности неудовлетворительная подготовка группы 
к заданию. Подробно описан процесс выполнения 
задания в период с 21 ноября по 3 декабря 1941 г. 
Также подробно описаны личные действия 
З. Космодемьянской: поджоги домов в деревне 
Петрищево, плен и казнь в период с 27 по 29 но-
ября 1941 г. Показана решающая роль Сталина в 
создании и широком использовании образа геро-
ини. Высказана гипотеза о причине и подлинном 
виновнике смерти Зои Космодемьянской. 
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The story of the heroic deed of the famous heroine of 
the Great Patriotic War Zoya Kosmodemyanskaya is 
set out. The main attention is paid to the restoration 
of genuine events and their separation from the ste-
reotypes that have developed around this history. A 
lot of space is given to the memories of the partici-
pants of these events, the first publications about 
them in the press. The presentation widely uses un-
published materials. At the beginning of the article, 
the official version of the entire history of the feat is 
stated. This version is criticized, due to its illogic and 
contradictory nature. The true story of the feat is 
based on the memories of witnesses of events and the 
analysis of surviving documents. In particular, an 
analysis of Stalin's order of November 17, 1941 on the 
tactics of “scorched land” in the fight against the ene-
my, on the basis of which the subversive group Zoya 
Kosmodemyanskaya acted. The criminal character 
and inadequacy of this order are shown, in particular, 
the unsatisfactory preparation of the group for the 
task. Detailed description of the process of perform-
ing the task in the period from November 21 to De-
cember 3, 1941. The personal actions of Z. Kosmo-
demyanskaya are also described in detail: the burning 
of houses in the village of Petrishchevo, captivity and 
execution in the period from November 27 to Novem-
ber 29, 1941. The decisive role of Stalin in the crea-
tion and wide use of the image of the heroine is 
shown. A hypothesis about the cause and the true cul-
prit of the death of Zoya Kosmodemyanskaya is put 
forward.  
 
Keywords: Great Patriotic War, heroism, partisans, 
Zoya Kosmodemyanskaya, historical politics, histori-
cal memory  

mailto:vilevin@mail.ru
mailto:vilevin@mail.ru


   http://www.hist-edu.ru Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 9 №5/1,  2017   
       Historical and Social-Educational Idea  Volume 9 #5/1,    2017  

 

- 87 - 
 

нуться к условленному месту, где он будет их ждать. Он долго ждал, однако бойцы так и 
не вернулись. Василий Клубков при поджоге первой же избы был схвачен немцами, кото-
рые повалили его на снег, отобрали снаряжение и потребовали сообщить, кто был с ним 
на задании. Зоя Космодемьянская успешно выполнила свое задание и направилась к лесу. 
Однако, когда она была уже далеко от подожженных изб, ее остановил местный староста: 
«Это ты поджигала дом?». Она ответила: «Нет». Староста не поверил ей и вместе с помощ-
никами отвел ее к немцам. Те долго допрашивали ее, пытали, требовали рассказать о со-
ставе группы. Она ничего не сказала, лишь назвалась Таней и в ответ на вопрос о место-
нахождении Сталина отрезала: «Сталин на своем посту в Кремле!». А вот Клубков стал 
сразу сотрудничать с немцами и выдал ее: «Это та самая Космодемьянская, которая по-
шла со мной». Наутро ее повесили. К месту казни были согнаны жители деревни. Перед 
повешением Зоя громко прокричала: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 
200 миллионов. И за меня вам наши товарищи отомстят!». В начале января 1942 г., когда 
наступающая Красная Армия освободила Петрищево, о подвиге Зои Космодемьянской 
узнала вся страна. За беспримерное мужество и героизм посмертно ей было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

В этой бесхитростной истории много непонятного. Прежде всего, кем и почему был 
выбран такой странный и неэффективный способ борьбы с оккупантами, как поджог кре-
стьянских изб, в которых они могли проживать? Молодые и здоровые советские ребята 
сожгли всего три избы, заплатив за это многими жизнями товарищей! Далее, остается 
тайной реакция жителей Петрищева на произошедшее, которая очень важна для пра-
вильного его понимания. Возникает также вопрос, допустимо ли с точки зрения норм ве-
дения войны и законодательства нашей страны уничтожение жилищ гражданских лиц. 
Вызывает сомнение и версия о предательстве товарища Зои Василия Клубкова - ведь по 
ней Клубков сообщил немцам лишь то, что они и так знали: об участии Зои в диверсии. 
Но он не сказал главного - что в соседнем лесу диверсантов ожидает командир группы 
Крайнов. Это спасло жизнь Крайнову. Однако и Космодемьянская, и Клубков погибли. По-
явившиеся в последние годы новые данные позволяют прояснить всю эту ситуацию. В 
свете этих данных история Зои Космодемьянской выглядит гораздо сложнее и трагичнее, 
чем считалось раньше.  

В середине октября 1941 г. военное положение Москвы резко ухудшилось. Герман-
ская армия подошла к городу на расстояние 30-40 км.  В Москве началась паника и массо-
вое бегство населения. Всего столицу покинуло около 2 млн человек. Остались по боль-
шей части те, кто был готов сотрудничать с немцами. При этом одна часть оставшихся 
жителей стала срочно избавляться от компрометирующих их перед завтрашними побе-
дителями советских символов: сочинений Ленина, советской символики, партийных и 
комсомольских документов, выбрасывая их в мусорные ящики во дворах домов, другая 
часть - готовиться к открытой встрече этих победителей хлебом-солью. 16 октября сто-
лица опустела.  В городе не было видно ни военных, ни милиционеров. Лишь ветер гонял 
по пустынным улицам обрывки бумаг и документов. По словам известного историка-
москвича Г. Мирского, в этот день немцы без труда могли взять Москву силами одного 
воздушно-десантного полка. На следующий день власти опомнились. 20 октября в 
Москве было введено осадное положение. Были эвакуированы в Куйбышев все прави-
тельственные учреждения и иностранные посольства. В Москве остался только Государ-
ственный Комитет Обороны (ГКО) во главе со Сталиным. Но уже к середине ноября 1941 
г. ситуация стала критической. Войска противника стояли в 20 км от Москвы, и встал во-
прос: а можно ли удержать Москву? Сам Сталин в такой возможности, видимо, сомневал-
ся. В этих условиях ГКО был готов на любые, даже самые необычные действия, чтобы за-
держать врага. В Москве и области тогда стояли сильные холода - 25-30 градусов, и Ста-
лину пришла в голову мысль подорвать боеспособность противника, оставив его на лю-
том морозе без квартир. 17 ноября 1941 г. вышел его приказ, который предписывал 
сжечь дотла все населенные пункты в тылу немецких войск в Московской области, нахо-



Исторические науки и археология  Historical Sciences and Archaeology 

 

- 88 - 

 

дящиеся на расстоянии до 40-60 км от переднего края и на расстоянии до 20-30 км от 
всех дорог. Такой способ ведения войны не был новинкой. Тактику «выжженной земли» 
успешно применяли финны во время советско-финской войны 1939-1940 гг. Однако Ста-
лин, решивший применить эту тактику, забыл, что финны, прежде чем сжечь все дома на 
оставляемой территории, эвакуировали оттуда все население и вывезли весь скот. Но для 
Сталина проблемы сохранения людей, тем более их скота, не существовало. Выполнение 
его приказа означало гибель от холода нескольких сот тысяч жителей Подмосковья. Од-
нако это обстоятельство и преступный характер приказа в целом (он нарушал ст.175 и 
193.18 Уголовного кодекса РСФСР, ст.6 Устава Международного военного трибунала 
стран Антигитлеровской коалиции, ст.8 Римского статута Международного уголовного 
суда и др.) не остановили руководство страны. Кроме того, руководители программы не 
проверили выполнимость данного приказа. На деле он был физически невыполним из-за 
недостаточного числа бойцов, их слабой подготовки, трудности их доставки к местам со-
вершения операции.  

Подготовка бойцов для выполнения приказа Сталина началась  сразу после его из-
дания в одной разведшколе Москвы (в/ч № 9903). В этой школе еще в конце октября из 3 
тысяч подавших заявления было отобрано 2 тысячи человек. Подготовка занимала 3-5 
дней, после чего группы бойцов переправлялись в тыл врага для совершения диверсий, 
минирования дорог и др. Собственно операция «выжженная земля» длилась с 20 ноября 
до 6 декабря 1941 г. За время существования школы удалось направить в тыл врага около 
тысячи бойцов. Почти все они погибли. Эффект от их деятельности оказался незначи-
тельным и не оказал заметного влияния на боеспособность немецких войск. Тут сыграли 
решающую роль быстрые действия немецких гарнизонов, плохая подготовка бойцов-
диверсантов и активное противодействие им со стороны местных жителей. 

В одну из подготовленных тогда диверсионных групп по осуществлению операции 
«выжженная земля» входила Зоя Космодемьянская. Эта группа, состоявшая из 10 бойцов 
во главе с опытным командиром П.С. Просвировым, и еще одна группа из 11 бойцов во 
главе с Б.С. Крайновым, 20 ноября 1941 г. получили задание «сжечь 10 населенных пунк-
тов Подмосковья» (далее следовали названия). Срок выполнения давался 5-7 дней. Таким 
образом, каждый боец должен был сжечь полдеревни! Но действительность оказалась 
гораздо сложнее, чем думали организаторы программы. Группы, заброшенные 21 ноября 
в тыл врага, сразу наткнулись на засаду. В бою были понесены большие потери. Часть 
оставшихся бойцов повернули назад, а небольшая группа, насчитывающая три человека, 
двинулась по первоначально намеченному маршруту. И лишь утром 27 ноября командир 
группы Борис Крайнов и бойцы Зоя Космодемьянская и Василий Клубков достигли де-
ревни Петрищево, которая в числе других деревень должна была быть сожжена. Вечером 
того же дня Василий и Зоя по приказу командира вошли в деревню с разных сторон и 
приступили к диверсии, по окончании которой должны были вернуться к ожидавшему их 
в лесу командиру. Однако, по словам командира, прождав 10 часов (по другой версии - до 
утра), он так и не дождался своих бойцов и, поняв, что что-то случилось, ушел и 29 ноября 
вернулся в свою часть. А случилось вот что. Василий Клубков поджег первую избу, но она 
не загорелась. Он стал суетиться, замешкался, немцы его заметили, схватили, обезоружи-
ли и привели на допрос в избу. В результате допроса они выяснили, что происходит. Зоя 
была удачливее - ей удалось поджечь две избы (по другой версии - три). Одна из них при-
надлежала некоей Солиной и использовалась немцами как конюшня, другая - некоей 
Смирновой и была занята немцами под радиостанцию. Но после этого Зоя в нарушение 
приказа якобы не вернулась к командиру (по другой, более правдоподобной версии Зоя 
не обнаружила командира в условленном месте в лесу). И, переждав сутки в лесу, она сно-
ва отправилась в деревню Петрищево, чтобы продолжить поджоги. Однако немцы и жи-
тели деревни были уже начеку.  

После событий предыдущей ночи староста, два немецких офицера и переводчик 
провели собрание жителей. Они объяснили, что происходит, организовали ополчение и 
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велели жителям вести наружную охрану своих домов. Охранникам выдали специальные 
белые повязки. Зоя, войдя в деревню, направилась к усадьбе Свиридова, у которого на 
квартире жили четыре немецких офицера и переводчик. Когда она стала поджигать сарай 
с сеном, дежуривший Свиридов сразу ее заметил и побежал за немцами. Солдаты немед-
ленно окружили сарай и схватили Зою. При задержании она не оказала сопротивления и 
не отстреливалась. Есть предположение, что ее пистолет не имел самовзвода и она не 
успела взвести курок. Ее отвели в дом Василия и Прасковьи Кулик. Там три немецких 
офицера и переводчик провели допрос. Зоя назвалась Таней, но не сказала ничего опре-
деленного, чем вызвала недовольство немцев. По свидетельству П. Кулик, после допроса 
Зою раздели догола и выпороли ремнями. В избиении, по показаниям свидетелей, по-
участвовали А.В. Смирнова и Ф.Ф. Солина, дома и имущество которых пострадало от под-
жогов Зои. Потом к Зое приставили часового, который в течение четырех часов с корот-
кими перерывами выводил ее на мороз босиком. В два часа ночи его сменил другой часо-
вой, который позволил Зое лечь на лавку и принес ей одеяло и подушку. Она уснула. 

В 10.30 следующего утра, то есть 29 ноября, Зою Космодемьянскую вывели на ули-
цу, где уже была сооружена виселица. На грудь ей повесили табличку с надписью на рус-
ском и немецком языках «Поджигатель домов». По дороге к виселице те же Смирнова и 
Солина плеснули в Зою котелок с помоями, а у самой виселицы Смирнова ударила ее по 
ногам палкой и крикнула: «Кому ты навредила? Мой дом сожгла, а немцам ничего не сде-
лала!». Саму казнь одна из свидетельниц описала так: «До самой виселицы ее вели под 
руки. Она шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы и стали фо-
тографировать. Вокруг было много немцев и гражданских. Скомандовали расширить 
круг. При Зое была сумка с бутылками с зажигательной смесью. И тут она крикнула: 
"Граждане! Вы не стойте, не смотрите, надо помогать воевать! Эта моя смерть - это мое 
достижение". Тут один офицер замахнулся на нее, а другой закричал. Затем она сказала: 
"Товарищи! Победа будет за нами! Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в 
плен!". Немецкий офицер злобно заорал на нее. Но она продолжала: "Русь! Советский Со-
юз непобедим и не будет побежден!". Все это она говорила, когда ее фотографировали. 
Потом подставили ящик. Она без всякой команды сама встала на ящик. Подошел немец и 
стал надевать петлю. И тут она крикнула: "Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, 
нас 170 млн. Но за меня наши товарищи вам отомстят". Это она сказала уже с петлей на 
шее. Она хотела что-то еще сказать. Но в этот момент из-под ее ног выбили ящик и она 
повисла в петле. Она взялась за веревку рукой, но немец ударил ее по рукам. После этого 
все разошлись. Все было кончено». Это свидетельство представляется наиболее досто-
верным. 

Тело Зои Космодемьянской провисело свыше месяца, неоднократно подвергаясь 
надругательствам проходивших через деревню немецких солдат. Под новый 1942 г. пья-
ные немцы сорвали с повешенной одежду и отрезали грудь. На следующий день немец-
кий комендант распорядился убрать виселицу. В начале января 1942 г. тело Зои Космо-
демьянской было похоронено местными жителями за околицей деревни. Впоследствии 
Зоя Космодемьянская была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.   

Примерно в это же время - вскоре после освобождения Петрищева от немцев - об 
этой истории от одного из местных жителей узнал военкор «Правды» Петр Лидов. Исто-
рия потрясла журналиста. Особенно его поразили слова жителя: «Ее вешают, а она гово-
рит, ее вешают, а она кричит!».  Он срочно приехал в Петрищево, поговорил с жителями и, 
собрав материал, помчался в Москву. 27 января в «Правде» появился очерк Лидова «Та-
ня», из которого вся страна узнала об удивительной героине. Однако главное было в дру-
гом - о ней в тот же день узнал Сталин, который был прилежным читателем центральных 
газет. Он, по-видимому, сразу сообразил, какие огромные возможности открывает эта ис-
тория перед советской антифашисткой пропагандой для мобилизации Красной Армии на 
борьбу с врагом. Немедленно была запущена советская государственная машина. Уже 4 
февраля 1942 г. комиссия из представителей ВЛКСМ, офицеров Красной Армии, предста-



Исторические науки и археология  Historical Sciences and Archaeology 

 

- 90 - 

 

вителей райкома ВКП(б), сельсовета, жителей села Петрищево в акте опознания трупа, 
составленном на основании показаний очевидцев обыска, допроса и казни, установила, 
что труп принадлежит Зое Анатольевне Космодемьянской. Согласно акту, «комсомолка 
Космодемьянская З.А. перед казнью произнесла слова призыва: "Граждане! Вы не стойте, 
не смотрите, надо помогать воевать Красной Армии! А за мою смерть наши товарищи 
отомстят немецким фашистам. Советский Союз непобедим и не будет побежден!". Обра-
щаясь к немецким солдатам, Зоя Космодемьянская сказала: "Немецкие солдаты! Пока не 
поздно, сдавайтесь в плен. Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 млн!". 
Так Сталин узнал настоящее имя героини. После чего сразу отдал распоряжение готовить 
документы о присвоении ей звания Герой Советского Союза. И уже 16 февраля, то есть 
через 10 дней(!), был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвое-
нии З.А. Космодемьянской посмертно этого звания. Все было сделано так быстро, что жи-
тели страны не успели узнать, кто такая эта Космодемьянская  и что такого она соверши-
ла, чтобы получить звание Героя. И лишь 18 февраля в «Правде» появилась новая статья 
Петра Лидова «Кто была Таня», в которой журналист объяснил, что Зоя Космодемьян-
ская - та самая Таня, о которой он уже рассказал в «Правде» 27 января. 

Интересно, что Сталин, который был внимательным читателем, все же при подго-
товке награждения З. Космодемьянской  проигнорировал очень серьезные расхождения 
между описаниями событий в очерке П. Лидова «Таня» и в Акте комиссии по опознанию 
трупа, из-за которых должны были возникнуть сомнения в достоверности этих описаний. 
Например, в очерке П. Лидова Зое Космодемьянской приписывают следующие фразы, 
произнесенные перед казнью: 1) «Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее! 
Боритесь, бейте немцев, жгите, травите!»; 2) «Мне не страшно умирать, товарищи! Это 
счастье - умереть за свой народ!»;  3) «Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами 
Сталин! Сталин придет!». Однако ни одной из этих фраз нет в Акте. Нет их и в воспомина-
ниях независимых очевидцев события, а также в Википедии. В то же время в Акте Зое 
приписывают фразы: 1) «Граждане! Не стойте, не смотрите! Надо помогать воевать Крас-
ной Армии!»; 2) «Советский Союз непобедим и не будет побежден!»; 3) «Немецкие солда-
ты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен!», ни одна из которых не фигурирует в очерке П. 
Лидова. По-видимому, для Сталина противоречия между источниками не играли никакой 
роли - для него гораздо большее, решающее значение имел предсмертный призыв Зои к 
мести немецким фашистам. И клич «Отомстим за Зою» вскоре широко распространился в 
Красной Армии и значительное время использовался наряду с традиционным «За Родину, 
за Сталина», употреблявшимся преимущественно политруками. Широкому распростра-
нению лозунга «Отомстим за Зою» способствовали приказ Сталина от 16.02.1942 г., пред-
писывающий не брать в плен немцев из 197-й дивизии, солдаты которой казнили З. Кос-
модемьянскую, выступления ее матери и младшего брата (последний после смерти сест-
ры добровольцем ушел на фронт, воевал танкистом и в апреле 1945 г. посмертно, как и 
она, был удостоен звания Героя Советского Союза). Так же повлияли многочисленные 
художественные произведения, посвященные Зое Космодемьянской. 

Однако оставалась одна проблема, которую требовалось решить для создания 
цельного и законченного образа героини, не имеющей недостатков. Дело было в том, что 
в отличие от других героев Советского Союза собственно ратные достижения Зои Космо-
демьянской были достаточно скромны: она не уничтожила ни одного фашиста, не вывела 
из строя ни одной единицы вражеской техники, а всего лишь сожгла две крестьянские 
избы. Кроме того, она сдалась в плен, не оказав сопротивления. В этих условиях руковод-
ство страны, по-видимому, решило возвысить героиню, опустив окружавших ее людей. С 
этой целью сначала в марте 1942 г. военный трибунал рассмотрел дело товарища Зои по 
диверсионной группе Василия Клубкова, который остался в живых и на которого указал 
бывший командир группы Б.С. Крайнов. На допросе Клубков признался, что якобы «пре-
дал своих товарищей», что «был завербован немцами и прошел обучение в немецкой раз-
ведшколе», после чего «был переброшен к своим». Он «раскаялся» и просил сохранить 
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ему жизнь. Но трибунал приговорил его к смертной казни, и 24 апреля 1942 г. он был рас-
стрелян. Это была явная имитация суда, основанная на том, что Клубкова заставили ого-
ворить себя. Действительно, если бы Клубков предал своих товарищей, то это должно 
было произойти вскоре после его задержания, то есть не позже 24 часов 27 ноября 1941 г. 
В этом случае немцы уже через 20 минут были бы на месте, где командир Крайнов ожи-
дал своих бойцов (это место было в лесу вблизи деревни Петрищево), и взяли бы его в 
плен, а заодно взяли и Космодемьянскую, которая должна была уже возвратиться после 
успешно проведенного первого задания. Однако ничего этого не произошло. Что касается 
возможной вербовки Клубкова немцами, то в этом случае они его вряд ли бы направили в 
его прежнюю часть, где вероятность разоблачения после его двухмесячного отсутствия 
была очень велика. Следовательно, возвращение Клубкова в свою часть в любом случае 
(независимо от того, завербовали его немцы или нет) было добровольным, свидетель-
ствовавшим о его желании и дальше служить своей стране. Далее, летом 1942 г. военный 
трибунал рассмотрел дела трех жителей деревни Петрищево - С.А. Свиридова, Ф.Ф. Соли-
ной и А.В. Смирновой, дома которых были подожжены З. Космодемьянской. Трибунал об-
винил их всех в коллаборационизме и приговорил к смертной казни. Осенью 1942 г. они 
были расстреляны. Реальная «вина» этих людей была лишь в том, что они пытались за-
щитить свои дома от уничтожения и обращались за помощью в этом к реально контро-
лировавшим тогда ситуацию в Петрищеве немецким военным властям. Таким образом, 
все эти люди, как и товарищ Зои В. Клубков, не были виновны в ее смерти. 

Возникает вопрос: а был ли человек, который несет реальную ответственность за 
гибель Зои Космодемьянской? На наш взгляд, такой человек был - это сам командир 
группы Борис Сергеевич Крайнов. Давая вечером 27 ноября 1941 г. приказ своим бойцам 
поджечь дома в деревне Петрищево, он также приказал им после выполнения задания 
явиться в условленное место в лесу, где он будет их ждать. У Зои, успешно выполнившей 
задание, не было никаких оснований нарушать этот приказ, как в силу воинской дисци-
плины, так и в интересах собственной безопасности - ведь Крайнов был мужчина и го-
раздо опытней Зои. И она, безусловно, пришла тогда в условленное место, но не застала 
там командира! Командир ушел с места встречи! Если бы он был там, то должен был не 
пустить Зою на следующий день в Петрищево, а срочно возвращаться вместе с ней к сво-
им, так как после первых поджогов 27 ноября местные жители и немцы были, безуслов-
но, начеку. Однако Зоя, предоставленная сама себе, пошла в Петрищево, была схвачена и 
погибла. Далее, по возвращении с задания в часть Б.С. Крайнов показал, что ждал своих 
бойцов в лесу 10 часов (по другой версии - ждал до утра) и только после этого ушел к 
своим. Вопрос: зачем он так долго ждал, рискуя, что его могут схватить - ведь он точно 
знал, что от Петрищева до леса рукой подать - около 300 метров? И откуда такое круглое 
большое число - 10 часов, а не 8, не 6,5, а именно 10? Впечатление, что Крайнов наврал 
своему начальству, выбрав очень большое и понятное число, чтобы его не заподозрили в 
том, что он бросил своих бойцов, вернувшись один. Еще вопрос: почему Б. Крайнов сдал 
своего бойца В. Клубкова в военный трибунал? Поясняя это, Крайнов сказал начальству, 
что его насторожило то, что Клубков после возвращения в часть никогда не спрашивал 
про Зою. Но такое поведение Клубкова было естественно - ведь Клубков, вероятно, оста-
вался в Петрищеве на некоторое время и после неудачного выполнения задания, в каче-
стве пленного, и потому знал о казни Зои. Поэтому спрашивать должен был Крайнов 
Клубкова, а не наоборот. Так что пояснения Крайнова - лишь предлог. Подлинная же при-
чина сдачи Клубкова военному трибуналу была совсем в другом. Дело в том, что Клубков 
тогда был единственным оставшимся в живых свидетелем действий диверсионной груп-
пы и ее командира в тылу врага. И в качестве свидетеля он мог вольно или невольно со-
общить сведения, которые могли подвести под трибунал самого Крайнова. Например, он 
мог сообщить, что при выдаче задания бойцам в Петрищеве Крайнов сказал, что будет 
ждать их 2 часа (а не 10 часов, как он показал по возвращении к своим) или что вообще не 
будет их ждать и приказывает возвращаться к своим самостоятельно. После такого сооб-
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щения Крайнову не поздоровилось бы. Поэтому свидетель Клубков должен был исчез-
нуть. И он исчез. Так что есть серьезные основания считать Б. Крайнова виновным в ги-
бели обоих бойцов его группы: Зои Космодемьянской и Василия Клубкова. 

Кем же была в действительности Зоя Космодемьянская: героем, жертвой обстоя-
тельств, рядовым бойцом, которого распиарили, или кем-то еще? На наш взгляд, она не 
была героем в том смысле, что не уничтожала живую силу и технику врага. Не была она и 
жертвой - уже потому, что сама себя таковой не считала. Она не была и рядовым бой-
цом - рядовые бойцы, находясь с петлей на шее, не произносят речей. Она  была просто 
одержимым человеком, определенно настроенным на подвиг, оказавшимся в нужное 
время в нужном месте, сохранившим самообладание и громко сказавшим важные и нуж-
ные слова. А необходимые выводы из этих слов сделали другие. Эти выводы повлияли на 
ход войны и помогли приблизить победу. 

С момента описанных событий прошло 75 лет. И все как будто установилось - и из-
ложение событий, и их оценка. Тем не менее время от времени обнаруживаются новые 
данные, появляются новые объяснения и возникают новые дискуссии. Крупнейшая из 
них случилась в 2016 г., когда известный художник и психиатр Андрей Бильжо предло-
жил гипотезу, оценивающую поведение Зои Космодемьянской в ноябре 1941 г. с позиций 
психиатрии. А. Бильжо писал: «Я читал историю болезни Зои Космодемьянской, которая 
хранилась в архиве психиатрической больницы им. Кащенко. В этой больнице не раз ле-
жала до войны Зоя Космодемьянская. Она страдала шизофренией. Об этом знали все пси-
хиатры, которые работали в больнице. Но потом ее историю болезни изъяли, потому что 
началась перестройка, стала просачиваться информация, и родственники Космодемьян-
ской стали возмущаться, что это оскорбляет ее память. Когда Зою вывели на подиум и 
собирались повесить, она молчала, хранила партизанскую тайну. В психиатрии это назы-
вается "мутизмом": она просто не могла говорить, т.к. впала в "кататонический ступор с 
мутизмом", когда человек с трудом двигается, выглядит застывшим и молчит. Этот син-
дром был принят за подвиг и молчание Зои Космодемьянской. Хотя, на самом деле, она 
наверняка была смелой и для меня как психиатра и человека, который очень серьезно 
относится к душевнобольным, понимая их страдания, это ничего не меняет. Но историче-
ская правда такова. Зоя Космодемьянская не раз лежала в психиатрической больнице им. 
Кащенко и переживала очередной приступ на фоне тяжелого мощного потрясения, свя-
занного с войной. Но это была клиника, а не подвиг давно болевшей шизофренией Зои 
Космодемьянской». Заключение д-ра Бильжо не было единственным или первым. Так, 
еще в 1991 г. трое врачей-психиатров научно-методического центра детской психиатрии 
в Москве в газете «АиФ» написали: «В 1938-39 гг. 14-летняя девочка Зоя Космодемьян-
ская неоднократно находилась на обследовании в ведущем научно-методическом центре 
детской психиатрии и лежала в детском отделении психиатрической больницы им. Ка-
щенко. У нее подозревали шизофрению. Сразу после войны в архив больницы пришли 
два человека и изъяли историю болезни Космодемьянской». Однако именно Бильжо 
впервые сделал попытку объяснить то, что традиционно считалось проявлением героиз-
ма Зои Космодемьянской, как приступ, сопровождающий ее психическую болезнь. Одна-
ко, если принять это объяснение, то надо признать, что человек, ставший символом геро-
изма советского народа в Великой Отечественной войне, на деле всего лишь психболь-
ной, демонстрирующий периодически неадекватное поведение. 

К сожалению, историки не отреагировали должным образом на публикацию А. 
Бильжо. Так, проф. Александр Дюков свел все дело к тому, что «в конце 1940 года Космо-
демьянская находилась на лечении в больнице им. Боткина, не имевшей психиатриче-
ской специализации, с диагнозом острый инфекционный менингококковый менингит», 
видимо, предполагая, что заболевание менингитом исключает шизофрению. Что касается 
журналистов, то они и вовсе отреагировали по принципу «сам дурак!». Так, в публикации 
Д. Стешина открытым текстом сказано, что «если бы А. Бильжо, как Зою, били несколько 
часов..., то было бы рассказано все, о чем упорно молчала Зоя. И нашлось бы для этого 
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множество причин, как находили их те, кто сотрудничал с врагами. Тут тебе и "людоед-
ский советский режим", и "немцы - культурная нация", "простых людей немец не обижа-
ет, только коммуняк"...». Между тем гипотеза А. Бильжо очень серьезна и потому заслу-
живает самого серьезного рассмотрения. 

Гипотеза А. Бильжо состоит их четырех тезисов: 1) до войны Зоя Космодемьянская 
страдала шизофренией и неоднократно лечилась в психиатрической больнице; 2) в связи 
с шизофренией у нее остались периодически повторяющиеся приступы, когда она не 
могла говорить, с трудом двигалась и выглядела застывшей; 3) в период диверсионной 
операции в Петрищеве 27-29 ноября 1941 г. Зоя находилась в состоянии очередного при-
ступа; 4) это ее состояние было принято за ее сознательное молчание во время допросов 
с пытками и интерпретировалось как подвиг. Рассмотрим эти тезисы по отдельности. 

Тезис 1. Этот тезис должен быть принят, по крайней мере частично. Он подтвер-
ждается, во-первых, свидетельством трех врачей-психиатров, приведенным выше. Во-
вторых, о том же говорит свидетельство ее матери Л.Т. Космодемьянской (цитируется по 
статье М.М. Горинова): «Зоя болела нервным заболеванием с 1939 года. У нее было нерв-
ное заболевание по той причине, что ее ребята не понимали. Ей не нравилось непостоян-
ство подруг, Зоя не любила этого и часто сидела одна. Но она переживала все это, говори-
ла, что она одинокий человек». В-третьих, это подтверждает одноклассник Зои В.Е. Бело-
кунь (цитируется по той же статье): «Однажды на группе Зоя внесла предложение о регу-
лярных занятиях наших комсомольцев с неграмотными. Вначале ребята согласились, но 
когда оказалось, что придется ходить далеко, то стали отказываться. Зоя пристыдила их, 
те стали посмеиваться. Начался большой спор, а затем и ссора. Эта история очень нехо-
рошо подействовала на Зою. Она стала постепенно уходить в себя. Стала менее общи-
тельной, больше полюбила уединение. За ней чаще стали замечать странности. Она не 
находила себе места, но не с кем было поделиться. Мы тоже не понимали эту девушку, и 
она не могла среди нас найти себе друга. Слишком загадочны были для нас ее молчание, 
всегда задумчивые глаза, а порой некоторая рассеянность. В середине года мы узнали от 
ее брата Шуры, что Зоя больна. Это произвело сильное впечатление на ребят». К сказан-
ному надо добавить, что копии медицинских документов, подтверждающих диагноз за-
болевания Зои (шизофрения), никогда не публиковались. Это позволяет предположить, 
что у Зои, возможно, был только серьезный нервный срыв, не являющийся психическим 
заболеванием. Тезис 2. Этот тезис должен быть отвергнут по нескольким причинам. Во-
первых, если бы у Зои после болезни остались периодически повторяющиеся приступы, 
ее бы не допустили к занятиям в школе либо (если допустили) это заметили бы одно-
классники. Однако ни того, ни другого не произошло. Во-вторых, мать Зои, оставившая 
многочисленные и разнообразные воспоминания о ней, нигде не упоминает о каких-либо 
последствиях перенесенной дочерью нервной болезни. Если бы они были, она бы непре-
менно упомянула о них. В-третьих, Зоя на протяжении всех лет обучения в школе, вклю-
чая 1938-1939 гг., была отличницей. Такая успеваемость была бы невозможна, если бы у 
нее были периодически повторяющиеся приступы. В-четвертых, если бы у Зои после 
нервной болезни остались какие-то последствия, ее бы не приняли в диверсионно-
разведывательную школу, ибо там требовалось представить документ о состоянии здо-
ровья и пройти строгое индивидуальное собеседование. Все это Зоя успешно прошла и 
практически подтвердила 4 ноября 1941 г. во время успешного минирования в составе 
группы Волоколамского шоссе. Тезис 3. Этот тезис также должен быть отвергнут по сле-
дующим причинам. Во-первых, в ночь с 27 на 28 ноября 1941 г. Зоя успешно выполнила 
задание, спалив три дома в Петрищеве и спрятавшись после этого в лесу. Во-вторых, она 
нашла в себе силы, просидев сутки в лесу, на следующий вечер вернуться в Петрищево и 
поджечь сарай. В-третьих, после пленения, находясь в тяжелом положении, она обраща-
лась к немцам с целью облегчить свое положение (просила развязать ей руки и добилась 
этого; просила перестать ее пороть, так как она сверх сказанного ничего не знает и не 
скажет, и порку прекратили). Также она общалась с хозяйкой дома в Петрищеве 
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П.Я. Кулик, где ночевала перед казнью, спрашивала, были ли жертвы в сожженных ею до-
мах, и узнав, что не было, сказала, что жителям нужно было давно уехать из деревни от 
немцев. То есть она вела себя вполне адекватно. В-четвертых, во время казни Зоя не мол-
чала, как должно было быть, если бы она в это время находилась в состоянии приступа, а 
почти безостановочно и содержательно говорила. Тезис 4. Этот тезис тоже следует от-
вергнуть. Действительно, при анализе тезиса 3 было показано, что во время операции в 
Петрищеве Зоя находилась в абсолютно вменяемом состоянии. В соответствии с этим ни-
какой необходимости в особой интерпретации этого состояния ни у кого не было. 

Итак, три из четырех тезисов, составляющих гипотезу А. Бильжо, ошибочны и 
должны быть отвергнуты. Вместе с ними должна быть отвергнута и сама гипотеза, объ-
ясняющая героический поступок Зои Космодемьянской приступом психического заболе-
вания. Однако вопрос, поставленный д-ром Бильжо, остается. И звучит он так: как состо-
ялась эта удивительная историческая личность, ни на кого не похожая и единодушно 
признанная советским народом героиней, русской Жанной д’Арк? Попытаемся ответить 
на этот вопрос. 

У Зои Космодемьянской было трудное детство. Ее дед, священник Петр Иоаннович 
Космодемьянский в 1918 г. за выступление в защиту церкви был утоплен в пруду боль-
шевиками. После этого ее отец Анатолий Петрович Космодемьянский дистанцировался 
от церкви и стал учителем. В течение 10 лет семья жила в Осинов-Гае Тамбовской обла-
сти, в обстановке преследований, вызванных социальным происхождением. В 1929 г., 
спасаясь от доноса, они бежали в Иркутскую область. В 1930 г. с помощью сестры матери 
Зои семья переехала в Москву. Там Зоя пошла в школу. В 1933 г. отец Зои скончался после 
операции, и матери Зои, Любови Тимофеевне Космодемьянской (урожд. Чириковой), 
пришлось в одиночку поднимать двух детей - Зою и ее младшего брата Шуру. Для скром-
ной школьной учительницы это было нелегко. В школе Зоя отлично училась. Но особенно 
ее увлекали история и литература. Она мечтала поступить в литературный институт, 
очень много читала - Шекспира, Гете, Сервантеса, Л. Толстого и др. На этой почве в воз-
расте 14 лет она начала серьезно задумываться о смысле жизни. Сильнейшее впечатле-
ние произвела на нее биография Татьяны Григорьевны Соломахи, которую она прочита-
ла в книге «Женщины в Гражданской войне». Эта женщина, воевавшая на стороне крас-
ных и героически погибшая в 1918 г., стала для Зои образцом для подражания. Однажды, 
по воспоминаниям брата Татьяны Соломахи, та, прочитав книгу Э.Л. Войнич «Овод», ска-
зала: «Думаешь, я не знаю, для чего живу? Я готова отдать всю свою кровь - капля за кап-
лей - чтобы только людям жилось легче!». Эта фраза явно стала для Зои программой соб-
ственной жизни. С этого времени она начала называть себя дома Таней. Этим же именем 
она назвалась впоследствии, в ноябре 1941 г., когда попала в плен к немцам. Поняв, ради 
чего только и стоит жить, Зоя по-другому стала оценивать других людей. Получив под 
новый, 1939 год, пожелание одноклассницы: «Зоенька, не суди людей так строго. Не при-
нимай все так близко к сердцу. Знай, что все почти люди - эгоисты, льстецы, неискренние, 
и полагаться на них нельзя. Слова, сказанные ими, оставляй без внимания. Таково мое 
пожелание к Новому году», она сказала: «Если так думать о людях, то зачем жить?». По-
следний штрих в формирование Зои Космодемьянской как человека внес писатель Арка-
дий Гайдар, книги которого она очень любила. Они познакомились в подмосковном сана-
тории «Сокольники», где Зоя с 24 января по 4 марта 1941 г. проходила реабилитацию по-
сле менингита. Аркадий Петрович и Зоя подружились, катались вместе на коньках, пели 
песни, говорили о книгах. По-видимому, он был в нее влюблен. Перед отъездом она спро-
сила: «Аркадий Петрович, что такое счастье? Только, пожалуйста, не отвечайте мне, как 
Чуку и Геку: счастье каждый понимает по-своему. Ведь есть же у людей одно большое, 
общее счастье?». Он задумался и сказал: «Есть, конечно, такое счастье. Ради него живут и 
умирают настоящие люди. Но такое счастье на всей земле наступит еще не скоро». Тогда 
Зоя сказала: «Только бы наступило!». Он ответил: «Непременно!». На прощанье Гайдар 
подарил Зое на память свою книгу, на титульном листе которой написал хорошо знако-
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мые ей слова из повести «Чук и Гек»: «Что такое счастье - это каждый понимал по-своему. 
Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко 
любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной». 
Можно считать, что с этого момента будущая героиня окончательно сформировалась. 
Спустя три месяца наступило 22 июня 1941 г. Зоя Космодемьянская безошибочно опре-
делила, что это ее «звездный час» и не упустила свой шанс. 

В сентябре 1941 г. под Киевом погиб Зоин учитель Аркадий Гайдар, через два меся-
ца под Москвой погибла сама Зоя Космодемьянская. Оба отдали свои жизни за общую для 
всех таких людей цель: «Чтобы только людям жилось легче!». Хочется думать, что они 
были счастливы. 
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В связи с тем, что в 20 веке появились электронные СМИ, жизнь без исключения 
всех людей изменилась коренным образом. А после того, как просмотр телевизора стал 
обычным делом, это не только разнообразило жизнь зрителей во всем мире, но и дала 
возможность телевидению влиять на образ мышления и мировоззрение своей аудито-
рии. 

Печатная пресса и даже радио изменились под влиянием телевидения. И  
данной теме посвящено немало исследований в этой области. Телевидение оказы-

вает серьезное влияние на восприятие зрителей и на их когнитивную способность. 
Если взять статистику различных центров изучения общественного мнения, то со-

гласно результатам опросов людей в разных странах разное. Например, в США телевизор 
среднестатистический взрослый смотрит более 7 часов в сутки. Если проанализировать 
статистику, сколько времени тратит россиянин на просмотр различных телевизионных 
программ, то согласно ВЦИОМ, работающий человек в будние дни отдает предпочтение 
голубому экрану 4 часа ежедневно и около 7 часов – в выходные. Таким образом, став со-

 
УДК 94(470) 
 
МАЛЬЦЕВА Ирина Анатольевна  
Кубанский государственный университет 
г. Краснодар, Россия.  
maira@list.ru 
 
ОЖИДАНИЯ АУДИТОРИИ И ПРИЕМЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СПОРТИВНОГО ЖУРНАЛИСТА 
В ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 

  
DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-5/1-97-104 

 
Irina A. MALTSEVA 

Kuban State University  
Krasnodar, Russia 

maira@list.ru 
 

EXPECTATIONS OF THE AUDIENCE AND THE 
TECHNIQUES IMPACT A SPORTS JOURNALIST IN 

THE ELECTRONIC MEDIA 
 
В статье анализируется феномен воздействия 
спортивных телевизионных программ на массо-
вую аудиторию и научные исследования данного 
явления. Причем, существует позитивная корре-
ляция между услышанным материалом по радио и 
просмотром телепередачей, и избыток информа-
ции в результате наложения этих двух компонен-
тов помогает восприятию. Отмечается, что в со-
временной спортивной журналистике растет цена 
информационной точности. У аудитории в спор-
тивном мире потребность в этой достоверности 
касается крайне разнообразных тем, эпизодов, 
предметов. Она – потребность носит почти кон-
кретный характер, притом имеет относительно 
новый, все более актуальный аспект: очень мно-
гие болельщики, поклонники и фанаты по сооб-
ражениям психологической авторитетности хотят 
разбираться в определенном виде спорта все 
больше и глубже, и хотят перейти из разряда про-
сто любознательных людей в разряд знатоков. 
Еще один важный составляющий аспект медиаде-
ятельности, – это герои, которые «населяют» кон-
тент данного СМИ. Большую роль в подаче мате-
риала играет эмоциональность ведущего и его 
манера общаться со зрителем, а также, какие ме-
тоды подачи информации использует журналист 
в своей работе. 
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вершеннолетним человек успевает провести перед телевизором свыше 2 лет своей жиз-
ни. [5]. 

Телевидение, помимо информационной и просветительской функций, выполняет, 
как известно, еще и развлекательную функцию, которая может принимать самые разно-
образные формы. Согласно выводам американских ученых в этой области своим основ-
ным источником удовольствия и веселого время препровождения люди чаще всего назы-
вают просмотр любимых телепередач. На выбор человека смотреть ту или иную передачу 
играет множество факторов. И мы допускаем, что концепция изобретательности выбора 
той или иной программы зависит от личных предпочтений и даже нужд зрителей. Про-
смотр телевизора, мы считаем, своего рода способ управления своим настроением. Если 
для одной части аудитории – это снятие напряжении после трудового дня, для другой – 
возможность взбодриться, особенно это актуально среди домохозяек. Таким образом, 
можно сделать вывод, что зритель останавливается на просмотре определенной переда-
чи в зависимости от своего эмоционального состояния. 

При этом необходимо подчеркнуть, что человек, регулярно смотрящий телевизор, 
находится под психологическим воздействием со стороны данного СМИ. Задачу, которую 
мы ставим в настоящей статье, – отметить связи между ожиданиями аудитории и прие-
мами воздействия журналиста в электронных СМИ, и в частности спортивными коммен-
таторами. 

Любая коммуникация предполагает определенного рода реакцию со стороны ауди-
тории. Причем, существует позитивная корреляция между услышанным материалом по 
радио и просмотром телепередачей, и избыток информации в результате наложения этих 
двух компонентов помогает восприятию материала. 

Как утверждает Г.С.Мельник, и мы солидарны с ее выводами, что процесс слушания 
подразумевает гораздо более уточненный мыслительный процесс, чем просто умение 
слышать. «Он требует определенной дисциплины и затраты энергии, сосредоточенности 
на собеседнике». [1, с. 13]. 

Существуют два вида слушания – это нерефлексивное и рефлексивное. Рефлексив-
ный метод заключается в том, журналист имеет возможность более четко донести ин-
формацию для аудитории, так как этот вид предполагает использование многих приемов 
и способов влияния данного текста на сознание человека. Это и побуждение, и резюми-
рование, и др. А нерефлексивный метод чаще используется журналистами при общении с 
собеседником. Подчеркнем, что эти два вида успешно применяют на практике современ-
ные журналисты, в том числе и те, кто специализируется на спортивной тематике. 

В 2012 году нами было проведено статистическое исследование, с целью проанали-
зировать, сколько времени человек уделяет просмотру информационных и развлека-
тельных программам. В нем приняло участие 250 респондентов от 30 до 60 лет. Согласно 
полученным данным оказалось, что 85% опрашиваемых смотрят новостные, информаци-
онно-политические и развлекательные программы, как «Кто хочет стать миллионером», 
«Пусть говорят», «Поле чудес», «Танцы со звездами» и др. Спортивными программами 
интересовались только 15% опрашиваемых нами респондентов. После того, как в 2014 
году в нашей стране прошли Олимпийские игры, интерес к спорту у населения резко воз-
рос, причем как среди молодого населения нашего края, так и среди старшего поколения. 
В социологическом опросе, который мы провели в 2016 году, цифры были иные. Спор-
тивной тематике стали уделять внимание уже 38% зрителей. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что трансляция непосредственно самих Олимпийских игр, большого количе-
ства программ, посвященных российским спортсменам и их наставникам по всем феде-
ральным и региональным каналам, оказала серьезное влияние на сознание людей, как на 
когнитивном, так и на эмоциональном уровнях. 

Мы полагаем, что основная причина такого эффективного применения этих мето-
дов заключается в том, что в основе спортивной сферы лежат эмоции. Как правило, эмо-
циональный компонент может быть физиологическим и когнитивным. Основным спосо-
бом манипулирования, мы считаем, способ влияние на зрителя с помощью эмоций, так 
как чувства, которые он испытывает во время просмотра или прослушивания спортив-
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ных программ, составляет большую часть собственного психологического опыта адре-
санта. Многие современные журналисты, работающие как на федеральных, так и регио-
нальных каналах, успешно используют различные приемы и методы при написании тек-
стов, предназначенных для широкой аудитории. Ведь зная особенности восприятия ин-
формации, потребляемой адресантом, можно эффективно манипулировать обществен-
ным мнением. 

На сегодняшний день в СМИ на первый план вместе с точностью и достоверностью 
информации на первый план выходит эмоциональная сторона восприятия данного тек-
ста. Американский исследователь Дж. Голдхабер доказал, что успех телевизионной пере-
дачи гораздо меньше связан с ее информационным содержанием, чем с «харизмой» той 
личности, которая транслирует новости. Ученый полагает, что существует три типа ха-
ризматической личности: герой, антигерой и мистическая личность. [3]. Мы утверждаем, 
что в спортивных материалах журналисты чаще всего применяют тип «герой», когда 
некая идеализированная в сознании аудитории личность говорит то, что хочет слышать 
широкая аудитория. 

Еще один важный составляющий аспект медиадеятельности, – это герои, которые 
«населяют» контент данного СМИ, хотя современные исследователи медиатекста счита-
ют, что современные герои журналистских материалов импонируют зрителям с низким 
интеллектом. С этим высказыванием мы согласны отчасти. На сегодняшний день соци-
альные роли выполняют функцию свода требований, которые предъявляет индивид со-
временному обществу. В советские годы были одни герои, проявившие себя в определен-
ных сферах жизни, совершившие героический поступок, сегодня в почете другие лично-
сти. Сейчас в лидерах среди журналистских материалов герои, которые противопостав-
ляют себя обществу, то есть выходят за общепринятые рамки. Но если такая акцентуация 
направлена в положительную сторону, то такие люди, на наш взгляд, очень полезны об-
ществу. Таких героев немало можно встретить и среди спортивных материалов, особенно 
в региональных СМИ. Когда, например, хулиган-подросток начинает заниматься спортом 
и достигает определенных высот.  

У каждой важной спортивной новости, по нашему убеждению, обязательно должен 
быть свой главный герой. Наличие такого персонажа позволяет зрительской аудитории 
идентифицироваться с ним, тем самым создавая возможность для более полного воспри-
ятия зачастую сложной и противоречивой информации. Этот прием, хорошо зарекомен-
довавший себя при создании фоторепортажей и интервью, сегодня широко используется, 
на наш взгляд, спортивными журналистами на телевидении. А если спортивное событие 
наполнено драматизмом, борьбой интересов, то зритель воспринимает такую программу 
как нечто предназначенное для развлечения, вне зависимости от характера содержания 
передачи. 

В современной спортивной журналистике растет цена информационной точности. У 
аудитории в спортивном мире потребность в этой достоверности касается крайне разно-
образных тем, эпизодов, предметов. Она – потребность носит почти конкретный харак-
тер, притом имеет относительно новый, все более актуальный аспект: очень многие бо-
лельщики, поклонники и фанаты по соображениям психологической авторитетности хо-
тят разбираться в определенном виде спорта все больше и глубже, и хотят перейти из 
разряда просто любознательных людей в разряд знатоков. И СМИ объективно стремятся 
все полнее удовлетворить этот запрос и отсюда растущее разнообразие и в элементах 
информации, и в наборе передач, рубрик, разделов. Например, укрепляет свои позиции 
футбольная тематика.  

Еще немаловажный факт в современной спортивной журналистике, который сего-
дня выходит на первый план, и который мы бы хотели отметить, – это феномен персони-
фикации. Как утверждает Я.Н.Засурский: «Возникновение в СМИ феномена персонифика-
ции связано не только с формированием нового языкового стиля, но и с рядом других 
факторов: изменением статуса адресата и адресанта журналистского текста, трансфор-
мацией жанровой системы и др. Если раньше, особенно в советское время, языковая лич-
ность журналиста сравнительно с писательской была социально ориентированной, пас-
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сивно авторизированной, то сейчас публицистическая речь характеризуется журналист-
ским подходом к отражению действительности: через призму мировоззрения и индиви-
дуального мнения журналиста выявляется осмысление жизненных фактов, которые в 
публицистической речи получают толкование и оценку с соответствующими коммента-
риями…». [5, с. 64]. 

Мы солидарны в этом как с Я.Н. Засурским, так и с другим исследователем корреля-
ции «адресант-адресат» Г.М.Соловьевым, который правомерно считал, что для современ-
ного журналиста объективность в освещении социальной действительности не означает 
математическую или научную точность, а, скорее, такое освещение фактов, которое ис-
ключает лишь гипертрофированные эмоции. «Персонификация журналиста – стрежневая 
составляющая в языковой действительности журналистского текста – становится кон-
цептуально важной и для самого информационного поля СМИ. Наблюдается тенденция к 
смещению центра: выбор информации коммуникантом зависит уже не только о самого 
материала (удачного заголовка, тематики, проблематики медиатекста), но и от автора-
коммуникатора. Имя журналиста становится в определенном смысле брендом медиатек-
ста». [9, с. 64]. 

Например, у многих журналистов и комментаторов, ставших таковыми после за-
вершения своей спортивной карьеры и специализирующихся на спортивной тематике, за 
многие годы их работы на телевидении сформировалась своя верная аудитория, которая 
только из-за данной личности смотрит его материалы. Такая аудитория есть у Владими-
ра Топильского, Геннадия Орлова, Елены Вайцеховской, Василия Кикнадзе, Владимира 
Гомельского, Дмитрия Губерниева, Владимира, Стогниенко, Виктора Гусева и др. У каж-
дого из этих комментаторов своя подача материала. 

      Например, манера ведения репортажей Д.Губерниева нравятся тем, кто любит 
громкие выкрики и сами обладают излишней эмоциональностью. Материалы В.Гусева 
любят те, кто ценит выдержку и точность в подаче информации. Кстати, оба из них ис-
пользуют данные психологические приемы, ориентирующиеся на адресанта в своей ра-
боте. Мы же считаем, что спортивный комментатор при подаче той или иной информа-
ции должен применять слова так, чтобы они звучали максимально выигрышно именно в 
данный момент. На наш взгляд, это залог успешной и эффективной работы в условиях 
комментирования спортивных событий. 

Своего рода «эксклюзивом» на спортивном комментаторском небосклоне, мы счи-
таем Николая Озерова и Владимира Маслаченко. Зрители ценили их за своеобразный 
юмор, уникальный тембр голоса, искренность, они могли рассмотреть самое обычное яв-
ление с необычного ракурса, и так умело отойти от комментирования события, что зри-
тель этого просто не замечал. Острые шутками, произнесенные этими спортивными 
комментаторами в эфире в разные годы, яркие фразы, разлетевшиеся на крылатые вы-
ражения, цитаты по сей день используют в своей работе спортивные журналисты, в част-
ности Дмитрий Губерниев и Виктор Гусев. Сколько бы ни хотели подражать молодые со-
временные комментаторы манерам ведения репортажей Николаю Озерову и Владимиру 
Маслаченко, они так и не смогли затмить своих предшественников ни. Их рекорд по по-
пулярности, по уровню мастерства не побит до сих пор. 

Сейчас в арсенале современных спортивных журналистов огромное количество 
знаний в области психологии, рекламы и PR. Мы справедливо полагаем, что эффективное 
их использование в работе поможет не только привлечь к своей деятельности большего 
числа зрителей, но и повысить рейтинг самого комментатора. 

Например, лучший спортивный журналист России, признававшийся таковым в 1992 
и 1996 годах, поработавшим на пяти(!) Олимпийских играх Елена Вайцеховская считает, 
что сегодняшняя журналистика не может быть объективной, а журналист может быть 
интересен только своей точкой зрения. Моральные принципы журналистики как профес-
сии серьезно упали, а коллеги, которые с уважением относятся к профессии, на этом фоне 
просто теряются. Принцип работы этого комментатора в журналистике – открывать 
спорт для болельщиков через выдающихся личностей, раскрывать психологию борьбы и 
людей. А если к тому, мы считаем, добавить грамотное и умелое использование поведен-
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ческих подходов и использования метода изучения поведения адресанта, особенности 
симпатий и антипатий людей, изучение прямых эффектов масс-медиа, убеждающие спо-
собности юмора, то информационный материал с учетом перечисленных факторов ста-
нет более интересным и запоминающимся. 

На современном телевидении широко используются и другие методы подсозна-
тельного воздействия. Это метод семантического манипулирования. Он предполагает 
тщательный отбор и специальную компоновку понятий, которые могут вызывать пози-
тивные или негативные ассоциации, и это позволяет легко влиять на человека. Среди 
спортивных комментаторов данный метод можно встретить довольно часто. Например, 
Дмитрий Губерниев чаще всего использует своей работе этот метод, а также метод от-
влечения. Он заключается в переключении внимания аудитории от одной информации 
на другую, то есть когда необходимо создать некую отвлекающую альтернативу, и тем 
самым снизить актуальность предыдущей информации. Пользуясь им, обычно подают 
текст в максимально сенсационном виде. Примеры эффективного применения метода 
отвлечения можно встретить при комментировании Олимпийских игр Дмитрием Губер-
нием в 2004 году и 2014 году.  

Еще один актуальный метод, широко применяемый в современных условиях, – ме-
тод дезинформации. Его смысл заключается в том, что в определенный момент в СМИ 
подается информация, зачастую являющаяся откровенной ложью, и, внедряясь в поток 
новостей, они вызывают в массовом сознании отрицательную или положительную реак-
цию на конкретное событие. [6]. Такая дезинформация используется в момент принятия 
какого-либо важного решения, как правило, подается она из разных источников и запа-
дает в подсознание человека. Этот метод, мы считаем, довольно эффективным. Чаще все-
го его используют журналисты, специализирующиеся на политике или шоу-бизнесе. 
Спортивные же журналисты подобным методом пользуются очень редко. 

Еще один, на наш взгляд, важный прием внушения, который используется спортив-
ными журналистами, – это создание резонанса. Например, многие спортивные коммента-
торы, такие, как Виктор Гусев, Дмитрий Губерниев и Владимир Стогниенко очень часто 
используют при освещении различных спортивных событий метод дробления (фрагмен-
тации), метод отвлечения, а также метод семантического манипулирования. Это особен-
но ярко было проиллюстрировано при освещении Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, 
как в прямом эфире, так и в передачах, выходивших в записи после выступления наших 
спортсменов на Олимпиаде. 

Таким образом, становится ясным, что элементы внушения можно подать в любое 
время с новостями, где постоянно освещаются спортивные события. Эти методы являют-
ся как бы составным компонентом деятельности СМИ. Культуролог и антрополог Конрад 
Коттак выделил несколько стадий взаимодействия общества и телевидения. На первой 
стадии носитель информации привлекает свою аудиторию независимо от того, каково 
содержание передачи. При второй стадии зрители начинают интерпретировать телеви-
зионные сообщения и избирательно их принимать или отвергать. На третьей – время 
просмотра телепередач возрастает. И уже на четвертой стадии постоянное влияние теле-
видения на членов общества рассматривается как нечто естественное [5]. 

Влияние современного телевидения, на наш взгляд, на разных стадиях разное. В 
большей степени влияние на потребителя эфирного телевизионного времени происхо-
дит на стадиях № 3 и № 4, поскольку именно эти промежутки времени, на наш взгляд, 
являются самыми активными в плане внушения. И влияние психологических манипуля-
ций со стороны журналистов в этот период возрастают в разы.  

Проанализировав сотни различных спортивных программ, транслирующихся на 
федеральных и региональных каналах, а также манеру комментирования матчей и со-
ревнований в рамках Олимпийских игр, мы пришли к выводу, что при взаимодействии 
корреляции «адресат-адресант» одной из основных целей коммуникатора является эмо-
циональная сторона восприятия информации. И наиболее продуктивным в этом смысле 
является для аудитории моделирование ролевого участия в масс-медиа деятельности. В 
качестве примера можно привести такого комментатора, как Виктора Уго Моралеса, рей-
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тинг его выступлений в эфире по эмоциональной составляющей не побит до сих пор, да-
же самыми эмоциональными комментаторами, по мнению многих российских зрителей, 
Николая Озерова и Дмитрия Губерниева. 

Цели массовой коммуникации социальны и подвержены воздействию общества. 
Исходя из обозначенных ранее исследовательских изысканий, правомочно, на наш 
взгляд, подчеркнуть, что коррелятивные отношения «адресант – адресат» эффективны 
тогда, когда его участники разделяют общие знания, взгляды и точки зрения. В теории 
коммуникации этот феномен обозначается понятием «референтная общность». 

В качестве примера можно привести подачу социальной рекламы, связанной с про-
ведением в Сочи зимних Олимпийских игр. В этом случае, на наш взгляд, широко и эф-
фективно использовался ассоциативный метод. Например, слоган главной социальной 
рекламы, пропагандирующие Игры, – «Зимние. Жаркие. Твои» способствовал не только 
популяризации Олимпиады, но и повышению чувства патриотизма среди населения. Еще 
один телевизионный ролик генерального партнера Олимпийских игр «Мегафона» «Пи-
ши, смотри, твори свою историю Олимпиады» усилил желание следить за трансляцией 
состязаний в рамках Игр в Сочи. Таким образом, данная социальная реклама способство-
вала популяризации не только главного спортивного события, места его проведения, но 
и дала хороший толчок для привлечения в спортивные секции подрастающего поколе-
ния.  

В период подготовки и непосредственно в период проведения Олимпийских игр в 
Сочи большую роль сыграл фактор влияния спортивной информации на аудиторию. В 
начале олимпийского цикла транслировались небольшие по объему новости со спортив-
ных объектов, где занимались спортсмены высокого класса, передавались репортажи с 
крупных состязаний. Основная мысль таких сюжетов, – серьезных успехов можно достичь 
в результате упорных тренировок, и стать известной личностью может каждый, было бы 
желание. На наш взгляд, на подрастающее поколение такие новости имели самое сильное 
влияние. Согласно проведенным статистическим данным двух Министерств спорта РФ и 
Краснодарского края количество детей, записавшихся в спортивные школы в регионах 
страны, было гораздо большим, по сравнению с аналогичным периодом до того, как ста-
ли регулярно транслироваться сюжеты на спортивную тематику. [8]. 

В Китае, например, перед летними Олимпийскими играми в 2008 году, на протяже-
нии всего олимпийского цикла транслировали спортивные новости, достаточно объем-
ные по хронометражу сюжеты о местных спортсменах, а также о том, какими темпами 
строятся олимпийские объекты. И подобного рода материалы вызывали у китайцев по-
ложительные эмоции, причем как у маленьких жителей, так и у взрослого населения.  

По нашему глубокому убеждению, объем понятия «референтная общность» можно 
расширить, включив в него, кроме указанных выше характеристик, переменные феноме-
на ожидания (экспектаций) адресатов. Психологи обнаружили в данном контексте, что в 
большинстве случаев люди замечают только то, что хотят увидеть. То есть любой ребе-
нок, видя сюжет о том или ином чемпионе, подсознательно ставил себя на его место и 
видел в герое сюжета себя. Все это побуждало его записаться в спортивную школу или во 
дворе заниматься понравившимся видом спорта, собирая команду из единомышленни-
ков, мотивируя свои действия тем, что это хорошо и престижно, так как чемпионов (ли-
деров) показывают по телевизору и печатают в газетах и журналах. При этом подчерк-
нем, что практически все классификации коммуникаций, независимо от разницы в под-
ходах, учитывают специфичность такого ингредиента данной системы, как канал инфор-
мации. В нашем понимании канал – это та часть коммуникационной системы, посред-
ством которой мы переносим сообщение от адресанта к адресату. 

Нами было проведенным социологическим исследование с помощью анкетирова-
ния среди подростков Краснодарского края. Среди двух сотен опрошенных ребят было 
выявлено следующее. Если спортивная информация подавалась в выпусках новостей фе-
деральных каналов, имеющих более широкую аудиторию, нежели любое региональное 
СМИ, то воздействие новостей было более слабым по сравнению с выпуском региональ-
ного телевидения. А вот если материал был более содержательным и длительным по 
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времени (репортаж, интервью, корреспонденция, очерк), то, степень воздействия на под-
ростков и молодежь была более высокой. Если же подобный материал транслировался на 
районном телевидении, то эффект воздействия материал на ребенка увеличивался в ра-
зы. На наш взгляд, это связано с тем, что в небольшом поселении все друг друга знают и, 
как правило, любой положительный пример имеет влияние на сознание и подсознание 
адресата. Любой человек, о котором сняли сюжет и показали по телевидению, – герой, на 
которого хотят быть похожими подростки. [8]. 

Репортажи с Олимпиад всегда отражают культурные и национальные ценности 
каждого народа, потому что Олимпийские игры – это главные спортивное событие пла-
неты, и удачное выступление в них для каждой страны имеет большое значение. Напри-
мер, анализ различных программ спортивных новостей американского телевидения США 
показывает их мощную идеолого-пропагандистскую направленность. Особенно отчетли-
во это просматривалось в программах новостей во время бойкота московской Олимпиа-
ды 1980 года, а также во время антисоветской кампании перед Олимпиадой 1984 года в 
Лос-Анджелесе. 

Спортивная тематика в теленовостях несет в себе не только информационную 
нагрузку, его воздействие на телезрителей гораздо глубже, та как именно в спортивных 
новостях чаще всего дается социальная оценка происходящих в спорте событий. Ино-
странные исследователи, такие, как Джемисон и Кэмпбелл, выделяют пять основных 
признаков любого значимого события. Не каждое событие обладает всеми пятью при-
знаками одновременно, но два или три основных признака обязательно образуют «ко-
стяк» самой новости. Существует закономерность, если событие, транслирующее по те-
левидению, характеризуется большим числом основных признаков, то интерес к нему со 
стороны средств массовой информации выше. Именно наличие или отсутствие таких 
признаков позволяет объяснить пристальное внимание телевидения и прессы к одним 
событиям и почти полное отсутствие интереса к другим. [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что телевидение не просто сообщает резуль-
таты спортивных соревнований и осуществляет их показ, но и влияет на условия их про-
ведения и даже вносит изменения в правила. В связи с требованиями подготовки спор-
тивного материала меняется практика проведения состязаний, а характер освещения их 
СМИ влияет на интересы и вкусы спортивных болельщиков. Большую роль в подаче ма-
териала играет эмоциональность ведущего и его манера общаться со зрителем, а также, 
какие методы подачи информации использует журналист в своей работе. 

На наш взгляд, главное значимое событие должно содержать какое-либо активное 
действие, приковывающее внимание зрителя. Эту характерную черту часто используют 
как своего рода «крючок», на который подвешивают информацию более абстрактного 
содержания. Данными приемами часто пользуются спортивные журналисты, работаю-
щие на федеральном канале. А вот на региональных телекомпаниях эти методы не всегда 
бывают в арсенале спортивных журналистов, что снижает эффективность воздействия 
сюжетов. 
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После «военного переворота» 1980 г. в Турции армейская верхушка взялась за со-
ставление новой Конституции, ибо назрела необходимость закрепить все начатые ею из-
менения в государстве высшим законосодержательным путем. Перед тем как разрабо-
тать и принять новый Верховный Закон, военные реформаторы издали 16 временных 
статей, суть которых сводилась к необходимости выдержать некий переходный этап в 
упорядочении политической жизни страны за время отсутствия Конституции. В первую 
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В данной статье рассматривается роль президента 
во внутриполитической структуре Турции. Автор 
сделал попытку рассмотреть полномочия прези-
дента, согласно Конституции и относительно ре-
альной политической ситуации в Турецкой Рес-
публике. В основе статьи лежат последствия со-
бытий  военного переворота 1980 г. и современ-
ная политическая обстановка, связанная с прав-
лением избранного президента Турции Р.Т. Эрдо-
гана согласно реформе Конституции 2010 г. При 
всем доминировании армии внутри Турции, 
прежде всего, с политической точки зрения пре-
зидент являлся связующим звеном между обще-
ством и армией, между политическим ис-
теблишментом и военным, между Генштабом и 
правительством республики. Данные постулаты с 
самого начала были определяющими в Конститу-
ции 1980 г. Военные не брали на себя слишком 
много полномочий в плане принятия и осуществ-
ления политических решений. Напротив, они ста-
рались после переворота 1980 г. скорее разрабо-
тать новую Конституцию и передать власть граж-
данским. Но одно очень существенное полномо-
чие Генштаб за собой все же оставил. Это была 
контролирующая функция над гражданской сфе-
рой политической жизни страны. За турецким 
правительством грозным оком наблюдали выс-
шие военные деятели государства, стремившиеся 
оставить Турцию жить в русле светских законов в 
угоду представлениям М.К. Ататюрка. Но события 
конца XX века резко отличаются от тех событий, 
что мы наблюдаем сейчас, в веке XXI. На данный 
момент развития Турецкой Республики в ее внут-
риполитическом аспекте военные полностью по-
теряли возможность влияния на жизнь в государ-
стве и контроль над ситуацией в стране для них 
полностью потерян. В результате конституцион-
ных преобразований нынешнего первого избран-
ного президента Турции, а тогда еще премьер-
министра, полномочия президента настолько 
расширились, что фактически ему подчинена вся 
государственная бюрократия в стране, а роль 
премьер-министра упразднена. Военные же пол-
ностью перешли под контроль президента в пол-
ное подчинение ему.  
 
Ключевые слова: армия, реформа, Конституция, 
президент, военный переворот, закон, партия, 
республика  

  
This article examines the role of the president in the 
internal political structure of Turkey. The author 
made an attempt to consider the powers of the presi-
dent, according to the Constitution and the real politi-
cal situation of the Turkish Republic. The article is 
based on the consequences of the events of the mili-
tary coup of 1980 and the current political situation 
connected with the rule of the elected president of 
Turkey R.T. Erdogan, according to the reform of the 
Constitution of 2010. Despite the domination of the 
army inside Turkey, primarily from the political point 
of view, the president was the link between society 
and the army, between the political establishment and 
the military, between the General Staff and the Gov-
ernment of the Republic. These postulates from the 
outset were decisive in the 1980 Constitution. The 
military did not assume too much authority in terms 
of adopting and implementing political decisions. On 
the contrary, they tried after the 1980 coup to develop 
a new Constitution and hand over power to civilians. 
But the General Staff left behind one very important 
authority. It was a controlling function over the civil 
sphere of the political life of the country. The Turkish 
government was watched with a menacing eye by the 
country's top military leaders, who were trying to 
leave the country to live in line with secular laws to 
please the ideas of M.K. Atatürk. But the events of the 
late 20th century differ dramatically from those 
events that we are witnessing now, in the 21st centu-
ry. At this point in the development of the Republic of 
Turkey in its internal political aspect, the military has 
completely lost the possibility of influencing life in the 
state and the control over the situation in the country 
is completely lost to them. As a result of the constitu-
tional reforms of the current first elected president of 
Turkey, and then the prime minister, the powers of 
the president have expanded so much that in fact the 
entire state bureaucracy in the country is subordinat-
ed to him, and the role of the prime minister is abol-
ished. The military, however, completely passed un-
der the president's control in full submission to him.  
 
 
 
 
 
Keywords: army, reform, Constitution, president, mili-
tary coup, law, party, republic  
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очередь данные статьи регламентировали место и роль  президента страны, а с момента 
переворота до выхода в свет Верховного Закона (с 1980 по 1982 г.) военные издали около 
800 законодательных актов, закрепляющих их положение в государстве. Временные ста-
тьи определяют возросшую роль президента по сравнению с Конституцией 1961 г. В 
частности, данные статьи расширяют его полномочия, начиная от права решения о про-
ведении новых выборов в Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) до возбужде-
ния в Конституционном суде дел об отмене законов. Кроме того, президент имел право и 
внести на референдум положения, касающиеся изменений в самом Верховном Законе 
страны. А в политическом механизме - от назначения премьер-министра и министров и 
увольнения последних до принятия решения Совета министров об объявлении чрезвы-
чайного и военного положения. Но самое важное  то, что военная верхушка не упустила 
из виду определенные полномочия главы государства в сотрудничестве с Генштабом, ка-
сающиеся права принимать решения об использовании турецких вооруженных сил и 
назначать  начальника Генерального штаба. Более того, президент, заручившись под-
держкой Совета национальной безопасности (СНБ) - основным органом управления стра-
ной во время военного переворота, ‒ может объявить чрезвычайное или военное поло-
жение, состояние войны и мобилизацию как на всей территории, так и в отдельных реги-
онах страны сроком на шесть месяцев [1]. В статьях говорится, что глава 
ства - президент - является одновременно и председателем СНБ республики. Он занимает 
этот пост в течение семи лет [2]. Это обстоятельство говорит о том, что военные уступи-
ли перспективу власти демократическим преобразованиям, хотя имели все возможности 
сосредоточить всю полноту власти в своих руках.  Ведь СНБ создавался военизированны-
ми структурами Турции, и туда входил высший военный комитет страны. А теперь 
управление подобной серьезной организацией армия уступает гражданскому лицу в 
должности президента страны.   

Итак, президент - ключевая фигура в политической жизни страны, в том числе и во 
взаимодействиях с военными. В связи с этим нынешний президент, а на тот момент еще 
премьер-министр Турции Р.Т Эрдоган, в 2010 г. инициировал сначала дополнительные 
поправки в действующую Конституцию с расширением полномочий президента, а затем 
в 2014 г. принял участие в выборах президента страны. Впоследствии он и выиграл и 
стал первым выборным президентом Турции (ранее парламент страны избирал прези-
дента большинством голосов), закрепив за собой реальную власть. Еще с 2010 г. все эти 
шаги указывали на то, что Р.Т. Эрдоган ведет дело к созданию в стране в недалеком бу-
дущем президентской республики. Военные же структуры это напрямую задевает тем, 
что на повестку референдума конституционной реформы 2010 г. выносились 26 попра-
вок, касающихся в первую очередь вопросов взаимоотношения армии и гражданской вла-
сти. Внесение поправок в Конституцию объяснялось необходимостью приведения турец-
кого законодательства в соответствие с нормами Европейского союза. Однако на самом 
деле нынешний референдум есть не что иное, как одно из решающих сражений между 
двумя политическими элитами Турции - светской в лице армии и религиозной в лице  
Партии справедливости и развития (ПСР). А его результаты станут судьбоносными для 
самой страны и ее народа. Ключевой фигурой же в этом отношении должен был стать 
президент. Но вспомним, что президентская республика для Турции не является чем-то 
новым. Так, К. Ататюрк был первым президентом Турецкой Республики и руководил 
страной, основывая свою власть на авторитарном правлении с 1923 г. и неизменно 
вплоть до своей смерти в 1938 г. На данный же момент мы наблюдаем  схожие тенденции 
в развитии политических процессов в Турции. И 10 августа 2014 г. прошли первые всена-
родные президентские выборы, в которых Р.Т. Эрдоган уверенно победил. Еще с 2012 г. 
готовились основы законопроекта о переходе Турции к президентской форме правления. 
Данный проект был внесен на рассмотрение в конституционный комитет Партией спра-
ведливости и развития. Проект подразумевал принципиально новое устройство законо-
дательной ветви власти. Согласно этому проекту президент будет избираться на пять лет 
и сможет напрямую назначать министров, в том числе и не депутатов [3]. Следовательно, 
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Р.Т. Эрдоган, ставший премьером в 2003 г., к концу своего первого президентского срока 
будет находиться у власти 16 лет.  

Таким образом, готовится мощная платформа для удара по политической власти 
армии. Президент Турции планово вводит целый ряд поправок в Конституцию государ-
ства, и для этого ему необходимо сосредоточить максимум полномочий и властных 
функций в своих руках. Выдохшаяся из-за постоянных судебных разбирательств военная 
верхушка вынуждена была молча наблюдать за столь стремительными преобразования-
ми в стране. А пост президента отдает подавляющее большинство  политических диви-
дендов бывшему лидеру ПСР, что он и планирует использовать против армии. Во всяком 
случае, на современном этапе развития Турецкой Республики роль армии постепенно 
сводится к непосредственному первоначальному охранительно-карательному действию. 
Но не стоит полагать, что положение армии меняется исключительно в правовом законо-
дательно-конституционном аспекте. Стратегия Р.Т. Эрдогана заключается в том, чтобы со 
всех сторон охватить армию в политические тиски, сковывая ее любое инициативное 
проявление. В частности, выделяются резонансные судебные дела, связанные с армией, 
такие как «Эргенекон» и «Бальоз», в ходе которых были осуждены многие высокопостав-
ленные лица из армейской среды, как действующие, так и находившиеся в отставке. А 
также к различным мерам осуждения были приговорены общественные деятели, журна-
листы, преподаватели университетов, так или иначе связанные с армией. 

В результате роль турецких вооруженных сил в политической жизни Турции стала 
постепенно снижаться. Со временем данная тенденция приобрела отчетливый и в какой-
то мере систематический характер. Многие действия лидеров ПСР вызывали крайнее 
недовольство и даже раздражение у армейской верхушки, однако ради достижения за-
ветной цели - вступить в Евросоюз в качестве полноправного члена - турецкие военные 
предпочитали проявлять определенную сдержанность. Пользуясь этим, умеренные ис-
ламисты, особенно после очередной победы на всеобщих парламентских выборах, прове-
денных в 2007 г., стали оказывать открытое всестороннее давление на оппозиционные 
силы в стране. Под особым прицелом оказались непримиримые сторонники сохранения 
светского режима [4]. 

В рамках борьбы с так называемой террористической организацией «Эргенекон», 
существование которой до сих пор юридически не доказано, сторонники ПСР устраняли 
своих главных оппонентов. Масштабный характер процесса перераспределения админи-
стративной власти стал вызывать среди светских интеллектуалов страны самую жесткую 
критику. Особенно с начала 2010 г. в турецких научных кругах развернулась широкая 
дискуссия вокруг определения типа «современной турецкой демократии». Многие назы-
вали ее «опекающей». В своих трудах некоторые турецкие политологи отмечают, что 
«режим военной опеки» разрушен и объявлен вне закона и в качестве альтернативы 
прежнему режиму умеренные исламисты внедряют «режим гражданской опеки». Об этом, 
по их мнению, свидетельствует тот факт, что сторонники ПСР поэтапно укрепляют свои 
позиции в правоохранительных органах страны и расширяют их полномочия. Эксперты, 
поддерживающие правящую власть, наоборот, считают, что внутренняя политика, про-
водимая партией Р.Т. Эрдогана, «укрепляет основы демократического режима», предот-
вращая вмешательство военных и военного переворота. Поэтому любые сомнения на 
этот счет опасны. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время Турция пе-
реживает процесс трансформации внутриполитической системы, поскольку реформы, 
проводимые ПСР, носят весьма глубокий и долгосрочный характер. «ПСР словно не новое 
правительство формирует, а заново создает государство», - пишет в своей книге «Второй 
период однопартийной системы» турецкий профессор У. Оздаг, который справедливо 
предполагает, что усилия лидеров ПСР направлены на создание в Турции «авторитарной 
системы с партией-гегемоном» [5]. 
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В основе канонического устройства Православной Церкви  лежит 34-й Апостоль-
ский канон и близкое ему 9-е правило поместного Антиохийского Собора. Оба этих кано-
нических текста в качестве фундаментальной основы церковного строя указывают на 
собор епископов, объединенных вокруг своего первенствующего епископа. Однако при 
всей схожести этих канонических правил в 34-м Апостольском каноне речь идет о епи-
скопах всякого «народа» (ἔθνος), в то время как в Антиохийском - о епископах «области» 
(ἐπαρχία), которые обязаны «ведать» и «почитать» своего первенствующего епископа (в 
Антиохийском каноне - «епископа, в митрополии начальствующего») [18, c. 163-164]. То 
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Вопрос о том, какой именно принцип - территори-
альный или национальный - должен лежать в ос-
нове церковного устройства, стал одним из клю-
чевых в истории русского православия в ХХ в. В 
статье рассматривается дискуссия по данному 
вопросу в работе Предсоборного Присутствия 
1906 г., Поместного Собора 1917-1918 гг., в офи-
циальных документах Московского и Константи-
нопольского Патриархатов, трудах русских право-
славных богословов трех юрисдикционных 
направлений - «московского», «карловацкого» и 
«евлогианского». Анализ помещен в контекст 
гражданских и политических событий русской и 
мировой истории этого периода, обусловивших 
актуальность данной дискуссии для русского пра-
вославия и повлиявших на позиции сторон: сепа-
ратистских движений на окраинах Российского 
государства в начале и в конце ХХ в., массовой 
русской эмиграции и возникновения в ее среде 
юрисдикционных споров, обострения в ХХ в. цер-
ковно-политического противостояния Констан-
тинополя и Москвы. Автор приходит к выводу о 
близости позиций богословов Московского Пат-
риархата и Русской Зарубежной Церкви в отличие  
от подхода «евлогиан», следовавших в этом во-
просе за позицией Константинополя, придавав-
шего территориальному принципу догматическое 
значение. Аргументация сторон свидетельствова-
ла о необоснованности абсолютизации нацио-
нального или территориального подходов. Про-
блема соотношения двух экклезиологических 
принципов сегодня сохраняет свою актуальность 
не только для русской православной традиции, но 
и на всеправославном уровне.  
 
Ключевые слова: история Православной Церкви, 
русское православие, русская церковная эмигра-
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The question of principles - territorial or nation-
al - that should be the basis of the church structure 
became one of the key in the history of Russian Or-
thodoxy in the 20th century. The article reviews the 
discussion on this issue in the work of the Pre-
Conciliar Presence of 1906, the Local Council of 1917-
1918, in the official documents of the Moscow and 
Constantinople Patriarchates, the works of Russian 
Orthodox theologians of the three jurisdictional ori-
entations - «Moscow», «Karlovac» and «Evlogian». The 
analysis is placed in the context of the civil and politi-
cal events of the Russian and world history of this pe-
riod that determined the relevance of this discussion 
for Russian Orthodoxy and influenced the positions of 
the parties: separatist movements on the outskirts of 
the Russian state at the beginning and at the end of 
the 20th century, mass Russian emigration and juris-
dictional disputes in it, exacerbation in the 20th cen-
tury of the church-political confrontation between 
Constantinople and Moscow. The author comes to the 
conclusion that the positions of theologians of the 
Moscow Patriarchate and the Russian Church Abroad 
are similar, in contrast to the approach of the "Evlogi-
ans" who followed in this issue the position of Con-
stantinople, which attached a dogmatic significance to 
the territorial principle. The arguments of the parties 
testified to the groundlessness of the absolutization of 
national or territorial approaches. Today the problem 
of correlation of the two ecclesiological principles 
remains relevant not only for the Russian Orthodox 
tradition, but also for the all-Orthodox level.  
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есть 34-й Апостольский канон говорит о национальном, а 9-й Антиохийский - о террито-
риальном, гражданско-административном принципе церковной юрисдикции. Это проти-
воречие  породило в русской православной традиции два различных подхода в объясне-
нии этих канонических правил и лежащих в их основе национального и территориально-
го принципов церковного устройства. Данная тема приобрела в ХХ столетии для русского 
православия особую актуальность в связи с гражданскими и политическими событиями 
русской истории - сепаратистскими движениями на окраинах государства в начале и в 
конце ХХ в., массовой русской эмиграцией и возникновением в ее среде юрисдикционных 
споров, обострением в ХХ в. церковно-политического противостояния Константинополя 
и Москвы. 

Приверженцы буквального толкования 34-го Апостольского канона настаивали на 
том, что и апостольский, и антиохийский каноны говорят именно о том, о чем они гово-
рят: первый - о национальном, второй - о гражданско-административном принципах цер-
ковного устройства. Апостольское правило, как более раннее по происхождению, отража-
ло первоначальное устройство Церкви в эпоху ее независимости от государства, в то вре-
мя как антиохийский канон представлял собой результат адаптации Церкви к жизни в 
Империи. Следовательно, и национальный, и территориальный принципы могут равным 
образом применяться в устройстве Церкви.  

Из «этнографического» подхода нередко делался крайний вывод, что именно наци-
ональность лежит в основе церковного устройства, а каждый этнос обладает правом 
иметь своего первоиерераха и свою независимую, автокефальную Церковь. 

Защитники территориального толкования, напротив, настаивали на том, что наци-
ональному принципу не может быть места в устройстве Церкви, поскольку во Христе, со-
гласно Писанию, «нет ни еллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа» (Ср.: Кол. 3, 11). В этой 
связи они предлагали понимать термин «народ» в 34-м Апостольском каноне не в его 
прямом, а в гражданско-административном, «топографическом» смысле, как обозначение 
территории провинции Римской империи по имени населявшего ее народа.  

Помимо 9-го Антиохийского канона приверженцы территориального принципа 
ссылались на 17-е правило Халкидонского и 38-е правило Трулльского Соборов, согласно 
которым  церковное административное деление должно следовать «гражданским и зем-
ским распределениям». Из этого нередко делался вывод, что независимое, самостоятель-
ное государство должно иметь также в своих границах независимую, автокефальную 
Церковь. Особое, догматическое значение приверженцами территориального принципа 
придавалось выражению 8-го канона Первого Вселенского Собора: «да не будет двух епи-
скопов во граде». Из него делался вывод о принципиальной невозможности существова-
ния на одной территории нескольких православных епископов разных юрисдикций. 

Впервые проблема столкновения двух экклезиологических принципов в русском 
богословии остро встала на заседаниях Предсоборного Присутствия 1906 г. в связи с во-
просом о восстановлении автокефалии Грузинской Церкви. Церковные и политические 
события в Российской империи (издание указа о веротерпимости, революция 1905 г., 
подготовка Поместного Собора) привели к усилению в Грузии национально-
освободительного движения и социальных волнений. В среде грузинской общественно-
сти стал активно обсуждаться вопрос о восстановлении в Грузинской Церкви  патриар-
шества и автокефалии, упраздненной в 1811 г. в результате присоединения Грузии к Рос-
сийской империи [11]. Епископ Сухумский Кирион (Садзаглишвили, будущий Католикос), 
выступая в 1906 г. на заседании Предсоборного Присутствия, обосновывал законность 
требования грузинской автокефалии национальным принципом, утверждая, что по пря-
мому смыслу 34-го Апостольского правила «в православной церкви каждая националь-
ность должна иметь своего высшего предстоятеля духовного чина», а Вселенская Цер-
ковь якобы «узаконила право каждой народности иметь свою собственную церковь с 
национальной иерархией во главе» [20, c. 55-58]. 

Выступление епископа Кириона вызвало острую дискуссию. Одни члены Присут-
ствия (их было большинство) отстаивали государственно-административный принцип 
церковного деления и отрицали право Грузинской Церкви на автокефалию, поскольку 
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Грузия вошла в состав Русского государства. Ставить вопрос об автокефалии эти члены 
Присутствия считали правомерным только в том случае, если Грузия вновь обретет ав-
тономию. Другие члены Присутствия придерживались национальной точки зрения и 
признавали право Грузии на автокефалию. «Спорили долго и часто очень горячо, но ни 
одна сторона не убедила другую, - писал проф. С.В. Троицкий. - Одна сторона была права, 
утверждая, что церковное деление обычно сообразовалось с государственным, но была 
права и другая, утверждая, что далеко не всегда это было так и что иногда церковь при-
нимала во внимание и начало национальное. В конечном результате никакого норматив-
ного вывода из приводимых обеими сторонами многочисленных ссылок и фактических 
данных сделать было нельзя…» [28, c. 24-25]. 

Член Присутствия проф. Н.А. Заозерский поддержал буквальное, «этнографическое» 
толкование 34-го Апостольского правила, на которое опирались сторонники грузинской 
автокефалии. Противник автокефалии - проф. Н.Н. Глубоковский - выступил за «топогра-
фическое» понимание правила, опубликовав краткую справку на эту тему [3].  

Дискуссия между двумя профессорами перетекла на страницы «Богословского 
вестника». Глубоковский стремился доказать, что слово «народ» (ἔθνος) в тексте 34-го 
Апостольского канона должно пониматься не в его прямом, а исключительно топографи-
ческом (территориальном) смысле церковной провинции (ἐπαρχία). В качестве доказа-
тельства он приводил данные шотландского исследователя William M. Ramsay о том, что 
провинция в Римской империи иногда могла обозначаться по имени населявшего ее 
народа [4, c. 739]. 

Аргументация, предложенная Заозерским, выглядела более убедительной. Заозер-
ский показал, что в эпоху первых трех веков, к которой следует относить появление 34-го 
Апостольского правила, церковное устройство эллинизированных  христианских народ-
ностей приспосабливалось к национальному укладу, и только позднее - в эпоху Вселен-
ских Соборов - к политическому [6, c. 771, 774-775]. Это произошло потому, что церковная 
централизация шла вперед, приспосабливаясь к политической или государственной цен-
трализации, «что было вполне естественно, так как и сама церковь сделалась из свобод-
ной и независимой - вероисповеданием государственным, имперской церковью» [6, c. 
780-781]. Существование митрополичьих округов, из которого исходит 9-е правило Ан-
тиохийского Собора, согласно Заозерскому, соответствовало более позднему админи-
стративному делению империи на провинции, введенному в начале IV в. при Диоклети-
ане. Поэтому 34-й Апостольский канон имеет в виду именно ἔθνος, народ, в то время как 
9-й Антиохийский - провинцию, ἐπαρχία. 

Заозерский удачно аргументировал свою позицию и с лингвистической точки зре-
ния. Однако сделанный им окончательный вывод все же оказался спорным. Заозерский 
отождествил ἔθνος, о котором говорится в 34-м правиле, с «поместной национальной 
церковью»: «По точному смыслу 34-го Апостольского правила вся Церковь Христова 
представляет собой духовный союз или федерацию национальных, самоуправляющихся 
церквей» [6, c. 779]. «В основу церковного самоуправления или церковной автономии 
здесь полагается национальность - это выразительно обозначается термином 
ἔθνος - народ, нация, язык (курсив авт. - В.С.)» [6, c. 773]. Заключительный вывод Заозер-
ского: «каждая народная церковь - автокефальна» [7, c. 88] - очевидным образом не соот-
ветствовал истории, канонической практике и вероучению Православной Церкви. 

Дискуссия о значении национального и территориального принципов продолжи-
лась на Поместном Соборе 1917-1918 гг. Участники Собора, защищавшие идею восста-
новления в Русской Церкви патриаршества, ссылались в качестве основного аргумента на 
34-е Апостольское правило и заявляли, что епископам всякого народа, а стало быть и рус-
ского, «подобает знати перваго в них и признавати его, яко главу» [5, c. 380]. Противники 
патриаршества указывали на то, что, исходя из различных интерпретаций 34-го Апо-
стольского канона (национального или территориального), на Руси может появиться не 
один патриарх Московский, «а могут быть и патриарх Украинский, и патриарх Сибирский, 
и т.д…» [5, c. 348]. Высказывались опасения, что национальная трактовка 34-го Апостоль-
ского канона, которая уже привела к отделению Грузинской Церкви (ее делегаты уже не 
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присутствовали на Соборе), в будущем приведет к отделению и южно-русских епископов 
[5, c. 348]. 

34-е Апостольское правило действительно могло быть легко использовано сторон-
никами церковного сепаратизма: «История показывает, что как только какая-нибудь об-
ласть получала политическую самостоятельность (автономию), она неудержимо стреми-
лась и к церковной самостоятельности (автокефалии) <…>, - говорил противник патри-
аршества П.П. Кудрявцев. - Я боюсь, что Церковь области, достигшей политической авто-
номии, не захочет встать в подчиненное отношение к Московскому патриарху <…> Более  
ранние каноны говорят не о патриархе, а об епископе первого престола, или первоиерар-
хе, которого подобает почитати, яко главу, епископам каждого народа. Если мы прило-
жим к Русской Церкви этот канон, то на основании его каждый из православных народов, 
живущих в пределах Российского государства, может притязать на особого первоиерар-
ха» [5, c. 419].  

Указанные опасения вскоре подтвердились. В ноябре 1917 г., после Октябрьской 
революции и провозглашения Украинской Народной Республики, III Всеукраинский во-
енный съезд в Киеве принял резолюцию, согласно которой православная Церковь на не-
зависимой Украине также должна быть независимой и автокефальной [13, c. 696]. В 1990-
е гг., после провозглашения государственной независимости Украины, на этом вновь ста-
ли настаивать украинские автокефалисты. Крайние выводы как национального, так и 
территориального подходов («каждая национальная Церковь - автокефальна», или «каж-
дому независимому государству - независимую, автокефальную Церковь») всегда служи-
ли и продолжают служить одним из основных аргументов церковных сепаратистов. 

Вопрос о значении территориального и национального принципов сыграл особую 
роль в связи с обострением в ХХ столетии отношений между Константинопольским и 
Московским Патриархатами. События революции и гражданской войны повлекли за со-
бой появление многочисленной русской диаспоры и утрату связи с Москвой ряда цер-
ковных структур, ранее находившихся в юрисдикции Русской Церкви. Некоторые из них 
(в Польше, Финляндии, Эстонии, Латвии, Западной Европе) для восстановления канони-
ческой связи с Вселенской Церковью обратились к Константинопольскому Престолу как 
первенствующему среди Поместных Православных Церквей.  

В это время (с 1920-х годов) Константинопольский Патриархат начал развивать 
теорию об обязательном и исключительном подчинении всей православной диаспоры и 
новых миссионерских территорий юрисдикции Константинопольского патриарха. Со-
гласно данной теории, все православные церковные структуры, находящиеся вне границ 
государств, в которых существуют свои православные автокефальные Церкви, обязаны 
подчиняться первенствующему Константинопольскому Престолу [2, c. 31]. Одним из 
главных аргументов в пользу данной теории стал территориальный принцип, которому 
греческие богословы начали приписывать значение «основного догматического принци-
па православной экклезиологии, по которому в основе церковной организации лежит 
единство всех в том же месте проживающих верных в одном церковном организме, под 
управлением одного епископа, в чем обнаруживается единство нового народа Божия» 
[16, c. 14]. Существование параллельных юрисдикций в диаспоре объявлялось «чрезвы-
чайным и ненормальным» явлением, которое может быть терпимо лишь временно, ради 
мира церковного, пока этот вопрос не будет урегулирован всеправославным Собором. 
Учет в церковном устройстве национального и этнокультурного факторов отождеств-
лялся с ересью «филетизма», осужденного Константинопольским Собором 1872 г. 

В 1923-1924 гг. данная теория была реализована на практике в актах предоставле-
ния Константинопольским Престолом автокефалии и автономии тем частям Русской 
Церкви, которые оказались в пределах других государств - Финляндии, Эстонии и Поль-
ши. В 1931 г. в Константинопольскую юрисдикцию был принят митр. Евлогий (Георгиев-
ский) с созданием отдельного западноевропейского русского экзархата Константино-
польского Патриархата.  

Это послужило началом болезненных конфликтов между Москвой и Константино-
полем, которыми был ознаменован весь ХХ век. В дальнейшем отношения Константино-
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поля и Москвы обострялись в связи с дарованием Русской Церковью автокефалии Право-
славной Церкви в Польше, Чехословакии и Америке, не признанным Константинополем. 
В 1996 г. в связи с так называемым эстонским кризисом противостояние дошло до раз-
рыва евхаристического общения между двумя Патриархатами. 

Московский Патриархат неоднократно выступал с официальными протестами про-
тив «антиканонических действий и притязаний» Константинопольского Престола (см., 
например: [21]). Однако в своей аргументации Москва часто следовала за Константино-
полем, настаивавшем на догматизации территориального принципа в жизни Церкви. В 
частности, в официальных заявлениях Московского Патриархата утверждалось, что да-
рование автокефалии Русской Православной Митрополии в Америке «поможет объеди-
нению православных юрисдикций в Америке, наличие которых противоречит природе 
канонического церковного единства» [17, c. 8; 23, c. 69].  

Одновременно с этим, при образовании Автокефальной Церкви в Америке некото-
рые американские приходы были оставлены Московским Патриархатом в своей юрис-
дикции, что было названо в послании Константинопольского Патриарха Афинагора «но-
вой церковной аномалией» [12, c. 2]. В ответном послании [14] митрополит (будущий 
Патриарх) Пимен указал на исторические примеры существования на территории, на ко-
торой расположена одна Поместная Православная Церковь, учреждений другой Помест-
ной Православной Церкви, то есть уже обосновывал действия РПЦ примерами отступле-
ния Церкви от территориального принципа.  

В заявлении Священного Синода РПЦ 1995 г. в связи с «эстонской проблемой» ука-
зывалось, что поддержка Константинополем «Эстонской Апостольской Православной 
Церкви» привела к появлению на территории Эстонии двух православных юрисдикций, 
что противоречило неоднократным заявлениям самого же Константинопольского Пре-
стола о неприемлемости существования на одной территории параллельных юрисдик-
ций. Неоднократные утверждения Константинополя о неприемлемости существования 
на одной территории разных юрисдикций были названы «справедливыми» [8, c. 9]. 

Таким образом, оба Патриархата в зависимости от ситуации то заявляли об абсо-
лютном значении территориального принципа в устройстве Церкви, то признавали до-
пустимость отклонений от этого принципа ради церковной пользы, в том числе с учетом 
национального фактора. 

Отношение к данной проблеме со стороны русских православных богословов, ока-
завшихся в эмиграции, было различным и определялось в основном их юрисдикционной 
принадлежностью.  

Позиции богословов московской и «карловацкой» юрисдикций были наиболее 
близкими. Русские богословы «евлогианской» ориентации занимали позицию, близкую 
константинопольской, поскольку обосновывали свой переход в юрисдикцию Константи-
нопольского патриарха территориальным принципом, настаивая, как и Константино-
поль, на его абсолютном, догматическом значении.  

Прот. А. Шмеман - один из главных идеологов «евлогиан» - утверждал, что помест-
ный, территориальный принцип есть «первичная и основная норма церковного устрое-
ния, органически вытекающая из самой природы Церкви» [32, c. 320], ее догматической 
сущности. Догматическую сущность Церкви о. Александр определял прежде всего как 
единство - надприродное, благодатное единство во Христе.  В падшем и греховном мире 
существуют разделения - по национальному, расовому, идеологическому признаку. Этим 
естественным разделениям мира Церковь противополагает сверхъестественное един-
ство в Боге. Подмена этого «сверхприродного» единства чисто природными признака-
ми - национальностью, языком и т.д., по мнению Шмемана, означает низведение Церкви в 
разряд явлений «от мира сего» [33, c. 309-310].  

Шмеман настаивал на том, что единство Церкви может быть реализовано только 
при территориальном, поместном, принципе церковного устройства, когда на одной тер-
ритории существует только одна Церковь, возглавляемая епископом - главой местной 
Церкви. Правило «один епископ, возглавляющий одну Церковь в одном месте» Шмеман 
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считал древней канонической нормой, которую священные каноны призваны  воплощать 
в любых условиях [32, c. 319].  

Характерной чертой позиции о. Александра, как и в целом «евлогиан», являлась 
критика «религиозного национализма», влиянием которого объяснялись едва ли не все 
проблемы, накопившиеся в современном Православии. По мысли о. Александра, борьба 
национализмов православных народов привела к распаду вселенского сознания в Право-
славии и борьбе за церковно-политическую независимость, которая «красной нитью» 
проходит через всю историю православного мира. Уравнивание в церковном сознании 
смыслов автокефалии и независимости явилось следствием замены чисто церковных по-
нятий государственно-национальными, когда отношения между автокефальными Церк-
вами стали мыслиться в терминах международного права. Автокефалия стала пережи-
ваться как, прежде всего, государственная или национальная Церковь, а Вселенская Цер-
ковь - как конфедерация национальных Церквей. Практику создания Зарубежным Сино-
дом параллельных православных юрисдикций на основе национального принципа 
о. Александр подвергал резкой критике, обвиняя РПЦЗ в религиозном национализме. 

Близкую позицию занимал другой видный деятель «евлогиан» прот. И. Мейендорф. 
Настаивая на необходимости повсеместного соблюдения в Православной Церкви терри-
ториального принципа, он даже предлагал принять на готовящемся Всеправославном Со-
боре новый канон, согласно которому «в тех областях и странах, куда две или несколько 
православных автокефальных Церквей посылают духовенство на постоянное служение, 
канонический строй требует установления единой Церкви» [9, c. 171-172], а множествен-
ность языков и традиций гарантировалась бы установлением соответственных структур, 
организованных на временном основании. Отрицание территориального принципа, су-
ществование параллельных национальных юрисдикций - «Русской», «Сербской», «Укра-
инской» и т.п. - Мейендорф называл «расизмом и фактической ересью» [9, c. 169]. 

Представители Русской Зарубежной Церкви, признавая важность территориально-
го принципа, не соглашались с его абсолютизацией. Полемизируя со Шмеманом,  архи-
еп. Нафанаил (Львов) писал: «Этот принцип, как все внешнее в церковной жизни, слу-
жебен. Он должен служить внутренней абсолютной задаче Церкви - приведению ко Хри-
сту человеческих душ» [10, c. 6]. В качестве примера отступления Церкви от территори-
ального принципа владыка Нафанаил указывал на мирное сосуществование на одной 
территории Сербской и Русской Зарубежной Церквей, присутствие во Франции Румын-
ской, Сирийской Церкви и сразу двух экзархатов Константинопольского 
та - греческого и русского. Национальное чувство, считал владыка Нафанаил, имело глу-
бокое положительное значение в истории православных народов, их верности Правосла-
вию, само по себе это чувство не греховно и может служить церковному делу. 

Главный идеолог РПЦЗ прот. М. Польский резонно замечал, что, если следовать ло-
гике «евлогиан», в юрисдикции Константинопольского патриарха не могут параллельно 
существовать два независимых друг от друга национальных экзархата - греческий и рус-
ский, однако их существование продолжает поддерживаться Константинопольским Пре-
столом. По мнению Польского, парижский экзархат, соединяя «согласие» с «единоначали-
ем», «неверно применяет всюду принцип этого поместного, территориального единона-
чалия» [15, c. 8]. 

Польский упрекал «евлогиан» в неразличении канонической территории Помест-
ной Церкви от ее миссионерских областей. По его мнению, каноны, касающиеся устрой-
ства Поместных Церквей, к зарубежным, миссионерским областям не применимы. Суще-
ствование параллельных юрисдикций в миссионерских областях, находящихся вне тер-
ритории определенной Поместной Церкви, вполне оправданно: «Здесь, по указанию цер-
ковной практики для успеха Христова дела административно “церковь делится по народ-
ностям”» [15, c. 12]. «Миссионерское право принадлежит всем Церквам, а не одной Кон-
стантинопольской» [15, c. 11]. Русские приходы всегда пребывали за границей на правах 
миссии, в своей собственной юрисдикции.  

Польский полагал, что миссионерская область в Западной Европе по своему составу 
еще не созрела для образования на ее территории единой интернациональной Церкви. 
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Нельзя ставить во главу угла административное объединение всех членов Церкви на од-
ной территории - ни из расчета церковной пользы, ни ради соблюдения смысла канонов. 
Такое внешнее объединение еще не обеспечивает подлинного единства, которое невоз-
можно без живой связи и взаимопонимания между иерархией и народом. В основе этой 
связи лежит родство: «Единоначалие без единства народного да еще на территории мис-
сионерской области, не имеющей своей Поместной Церкви, совершенно не обозначает 
единодушия, согласия и церковного благоустройства, потому что ни у кого здесь не будет 
родственных связей со своим единоначалием, ему чуждым, и оно совершенно не способно 
удовлетворять нужды церквей. Полное согласие и без всякого столкновения интересов и 
противоречий возможно здесь с единоначалием в каждой национальной церкви, и только 
бы не с многоначалием в ней. Это и есть то главное, что имеют в виду каноны, всегда ра-
зумея на одной территории единую народность, во всяком случае преобладающую и от 
начала первенствующую» [15, c. 11-12]. 

Не допуская «абсолютизации» территориального или национального принципов, 
«карловчане» все же были склонны придавать национальному началу преобладающее 
значение, сближая понятие автокефалии с  понятием национальной Церкви, простираю-
щей свою юрисдикцию на всех членов преобладающего в ней этноса, где бы они ни ока-
зались.  

Наиболее удачное решение проблемы соотношения территориального и нацио-
нального принципов церковного устройства было дано проф. С.В. Троицким.  

На многочисленных исторических примерах Троицкий показал, что церковное де-
ление, действительно, обычно сообразовывалось с государственным, но так было далеко 
не всегда; иногда Церковь принимала во внимание и национальное начало [29, c. 24-27].  

Долгое время народность имела большее значение в устройстве Церкви, чем по-
местный принцип. Христос заповедал ученикам учить именно народы, а не территории. 
Об этом свидетельствует наименование Церкви «Новым Израилем», «народом Божиим».  

Слова ап. Павла о том, что во Христе Иисусе нет ни иудея, ни эллина, ни варвара и 
скифа, по мнению Троицкого, говорят о равноправии в Церкви всех народностей, однако 
в устройстве церковных дел особое значение придавалось языку. Апостольская пропо-
ведь могла быть успешна только в том случае, если она велась на языке данного народа, о 
чем свидетельствует, в частности, чудо Пятидесятницы. Троицкий обращает внимание на 
то, что 34-е Апостольское правило говорит именно о «епископах всякого народа». Только 
в более позднее время, когда христианство распространилось по всей Римской империи и 
было признано государственной властью, поместное начало получило почти исключи-
тельное значение в церковном устройстве, показателем чего служит замена слова 
«народ» в 34-м Апостольском правиле словом «епархия» (в смысле «митрополия») в 9-м 
правиле Антиохийского Собора. Но и тогда, полагает Троицкий, поместное, территори-
альное начало сделалось обязательным только в границах Греко-римской империи, тогда 
как вне ее остался в силе прежний регулятор церковного устройства - народность. В до-
казательство Троицкий приводит ссылку на 2-е правило II Вселенского и 28-е правило IV 
Вселенского Соборов, сохранивших в Церквах у иноплеменных народов их прежнее 
устройство.  

Из этого Троицкий делает вывод, что Церковь не считала для себя обязательным ни 
государственный, ни национальный принцип, а руководилась лишь одним 
вом - своим благом в осуществлении главной цели - спасении человеческих душ. Когда 
этому мотиву отвечало сообразование с государственным устройством, Церковь следова-
ла ему, когда отвечало национальное начало, Церковь сообразовалась с этим началом, а 
если благу Церкви не отвечало ни то, ни другое, она устраивалась на других основаниях 
[28, c. 24-25]. Все попытки догматизировать в качестве единственного критерия этниче-
ский, политический, территориальный и иные преходящие «естественные» признаки в 
церковном устройстве оказались неудачными. 

Начиная с 1920-х годов Троицкий в своих статьях активно критиковал «новоиз-
мышленную теорию» Константинопольского Патриархата о его исключительных правах 
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на диаспору [25; 24; 26]. Аргументации Троицкого в этом вопросе, часто практически бук-
вально, следовали как в Московском Патриархате, так и в РПЦЗ. 

Троицким было убедительно показано, что теории о подчинении Константино-
польскому Престолу всей православной диаспоры не существовало до 1922 г., когда ее 
стал продвигать Константинопольский Патриарх Мелетий (Метаксакис) [26, c. 42]. Авто-
кефальные Церкви всегда имели не только право, но и долг миссии вне своих границ, по 
заповеди Спасителя: «Идите, научите все народы» (Мф. 18, 19). На территории той или 
иной Поместной Церкви другая Поместная Церковь может действовать только с разре-
шения местной церковной власти. Однако в странах, не имеющих своей Поместной Церк-
ви, все без исключения автокефальные Церкви имеют право самостоятельно ставить 
своих епископов, пока на данной территории не будет создана новая автокефальная Цер-
ковь [24, c. 362]. На территории с неправославным населением, и по канонам, и по прак-
тике Православной Церкви, имеют право действовать и действуют епископы нескольких 
Православных Церквей. Принцип территориального разграничения Церквей не обязате-
лен в областях диаспоры, где громадное большинство населения не принадлежит к Пра-
вославной Церкви [27, c. 43-44]. 

В конце ХХ столетия выводы Троицкого вновь стали актуальными в связи с вопро-
сом об автокефалии Православной Церкви на Украине, получившей государственную не-
зависимость. На прошедшем в 1992 г. в Киеве Съезде епископата, духовенства и мирян 
протопресвитер Виталий Боровой, почти буквально повторяя Троицкого, отмечал: «Ис-
тория Церкви, внутренний смысл канонов и история применения их на практике в жизни 
свидетельствуют, что в споре о государственном или национальном принципе устрой-
ства церковных дел <…> нельзя найти никакого постоянно действующего нормативного 
вывода, пригодного и обязательного для Церкви везде, всегда и во всем. <…> Когда отве-
чало интересам Церкви сообразоваться с государственным устройством, Церковь следо-
вала ему. Когда благу Церкви отвечало начало национальное, Церковь принимала это во 
внимание в своем устройстве. Если же благу Церкви не отвечало ни то, ни другое, Цер-
ковь устраивала тогда свою жизнь на других началах. Итак, ни политический, ни нацио-
нальный принцип сами по себе не дают основания для требования церковной автокефа-
лии» [1, c. 15]. 

Необоснованность догматизации территориального принципа со временем стали 
осознавать и некоторые «евлогиане».  Так Шмеман, посвятивший множество трудов кри-
тике религиозного национализма, был вынужден признать ограниченность своего под-
хода. «…Территориальный принцип, который мы все так мучительно вынашивали и ко-
торый, конечно, очень важен, еще не все… Я глубоко убежден, что с национальным прин-
ципом дело далеко не кончено и что творческая экклезиологическия мысль должна быть 
направлена не на его бичевание и исключение, а на его включение в территориальный 
принцип» [31, c. 30]. 

Рассмотренная дискуссия о территориальном и национальном принципах церков-
ного устройства в русском православии ХХ в. не завершилась победой сторонников ка-
кой-либо одной позиции. Аргументы сторон свидетельствовали о необоснованности 
догматизации как территориального, так и национального принципов. Попытки прими-
рить оба подхода и сформулировать универсальные критерии, лежащие в основе как 
территориального, так и национального подходов,  предпринимаются сегодня в РПЦ от-
дельными авторами [30; 22]. 

Абсолютизация только одного из подходов сегодня не позволяет окончательно 
разрешить имеющиеся в Православной Церкви проблемы диаспоры, универсального 
первенства и автокефалии. Недавний межправославный документ по диаспоре, приня-
тый на Крите в 2016 г., высказался за сохранение в православном рассеянии параллель-
ных юрисдикций, но одновременно признал эту ситуацию не соответствующей «строго-
му каноническому порядку Церкви, предусматривающему пребывание только одного 
епископа в одном месте» [19]. Немедленный переход к «канонической акривии» был 
назван в документе невозможным «по историческим и пастырским причинам» [19]. 
Иными словами,  «Критский Собор» вновь подтвердил догматическое значение террито-
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риального принципа, но одновременно признал, что в текущих условиях его воплощение 
в диаспоре противоречит пастырским задачам Церкви.  Это указывает на то, что рассмот-
ренная проблема соотношения двух экклезиологических принципов еще ожидает своего 
решения не только в русской православной традиции, но и на всеправославном уровне. 
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1930-е годы, пожалуй, самый трагичный и в то же самое время прорывный этап в 
истории нашей страны. Сегодня актуальность его технологий общественных изменений 
детерминируется процессами изменений в основных сферах жизнедеятельности обще-
ства - экономике, политике, культуре, идеологии, мировоззрения и мировосприятии, ко-
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1930S:  FROM TROTSKY’S “INTEGRATION INTO 

THE WORLD ECONOMY” TO STALIN’S 
“INDEPENDENT ECONOMIC ENTITY”  

 
В статье анализируются 1930-е годы как прорыв 
Советской России от аграрного общества к инду-
стриальному, создание нового технологического 
уклада через борьбу двух основных подходов к 
реализации социалистического проекта: троц-
кистского - через «интеграцию в мировую эконо-
мику» и сталинского - как «самостоятельной эко-
номической единицы, опирающейся главным об-
разом на внутренний рынок»; подчеркивается, 
что в эти годы в Советской России была оформле-
на элитарная, по сути своей, система всеобщего и 
бесплатного образования, а на ее основе сформи-
рована новая советская техническая интеллиген-
ция, ставшая вместе с квалифицированными ра-
бочими ударной силой в осуществлении модерни-
зации. Советской России удалось до предела 
«сжать время» и осуществить реальный «социа-
листический прессинг» во всех сферах жизни, что 
позволило стать после Великой Победы Великой 
Державой. В это же время сталинская элита сло-
мила троцкистский проект через репрессии, кото-
рые в конечном счете привели к политической и 
идеологической консолидации советского ис-
теблишмента, а профсоюзная элита стала его со-
ставной частью под жестким партийно-
государственным контролем. Репрессии не позво-
ляли профэлите превратиться в самодостаточную 
и самоценную сущность, то есть в номенклатуру, а 
заставляли ответственно и эффективно служить 
своему народу, советскому государству. Делается 
также вывод, что сами профсоюзы, встроенные в 
политическую систему как «приводные ремни» от 
партии к массам и послушно выполнявшие боль-
шие и малые установки партийных комитетов, 
оказались «в нужном месте в нужное время». Они 
«убираются» с политического поля и переориен-
тируются на «естественные», свойственные, хотя 
и рутинные для них, функции: им были переданы 
рычаги улучшения жизни трудящихся, государ-
ственное социальное страхование, дома отдыха и 
санатории, детские оздоровительные учрежде-
ния, контроль за осуществлением законов об 
охране труда и техники безопасности.  
 
Ключевые слова: профсоюзы, ускоренная модер-
низация, сталинский проект, троцкистский про-
ект, партийные фракции, репрессии, экономиче-
ский прорыв, партийно-государственная машина, 
профсоюзная элита, партноменклатура  

  
The article analyses 1930s as a period of break-
through of Soviet Russia from rural society to in-
dustrial one, creation of new technological para-
digm through struggle of two basic approaches to 
socialistic project implementation: Trotsky’s ap-
proach through «integration into the world econo-
my» and Stalin’s approach through «independent 
economic entity that primarily rely upon internal 
market»; it is emphasized that in those years in So-
viet Russia was established essentially elitist sys-
tem of universal and free education. Based of that 
system new soviet technical intelligentsia was 
formed, that, alongside with qualified workers, be-
came the striking force of modernization. Soviet 
Russia succeeded in «shrinking the time» to the 
maximum and performing real «socialistic press-
ing» in all spheres of life, which made it possible to 
become a Great Power after Great Victory. At the 
same time elite broke down Trotsky’s project with 
repressions, which eventually led to political and 
ideological consolidation of soviet establishment, 
and professional unit elite became its main compo-
nent with strict party governmental control. Re-
pressions did not allow professional elite to be-
come a self-sufficient and inherently valuable enti-
ty, that is a nomenclature, but they made to serve 
the nation and soviet country responsibly and effi-
ciently. It is also summarized that professional un-
ions themselves, being integrated into political sys-
tem as «driving belts» from the party to the masses 
and having obediently completed major and small-
er tasks of party committees, proved to be «at the 
right place at the right time». They are «removed» 
from political field and reoriented on «natural», 
common to them, though routine, functions: they 
obtained control over improvement of working 
classes quality of life, government-sponsored social 
insurance, recreational and health centers, chil-
dren’s recreational institutions, control over labor 
protection and safety laws enforcement.  
 
 
 
 
Keywords: professional unions, rapid moderniza-
tion, Stalin’s project, Trotsky’s project, party fac-
tions, repressions, economic breakthrough, party 
governmental machine, professional unit elite, par-
ty nomenclature  
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торые происходят в современной России. Как и тогда, вопрос стоит не просто о пути раз-
вития России (а тогда СССР), но и самом ее существовании. Степень накала дискуссий 
идет по нарастающей и отражена в научной литературе. 

В 1930-е годы руководство СССР взяло курс на стабилизацию, единение и собира-
ние сил. Это было время конкретного, реального, жесткого «социалистического прессин-
га» во всех сферах. С трагедиями, огромными потерями СССР прошел коллективизацию и 
индустриализацию, без которых он не смог бы выстоять в неизбежной войне. В эти годы 
Советской России удалось до предела «сжать время» (сталинское - «мы отстали от пере-
довых стран на 50-100 лет.  Мы должны ликвидировать это отставание за 10-20 лет, либо 
нас сомнут» [1] и провести ускоренную, «ударную» модернизацию, которая стала гаран-
тией того, чтобы не только не исчезнуть с карты мира, но и стать после Великой Победы 
Великой Державой). 

Все, что было характерно для правящей партии в 1920-е годы - либерализм внутри 
партии, существование фракций, отсутствие единого лидера и существование неустой-
чивого олигархата, в 1930-е годы стало непозволительной роскошью. Проводится борьба 
с фракциями, зачистка их лидеров и активистов, формируется вертикаль власти из пар-
тийных функционеров, своеобразная «большевистская опричнина», во главе которой 
утверждается И. Сталин и которая становится становым хребтом всей системы власти, 
заменив госаппарат и взяв его под свой контроль. Фракционеры оказывали бешеное со-
противление, в партии и правящем классе государства зрели заговоры, партноменклату-
ра (и высшего эшелона, и региональная) противилась принятию новой Конституции. Но 
Сталин, исходя из того, что политик, несущий бремя ответственности за народ, должен 
делать все «не для себя, а для государства, которое требует безжалостности» (это сталин-
ские слова, сказанные им в 1935 г. французскому писателю Р. Роллану), сумел пресечь 
разброд и шатания, мобилизовать партию и народ и совершить в одно десятилетие ры-
вок от аграрного к индустриальному обществу, догнать передовые в техническом отно-
шении страны. 

У наиболее развитых стран Европы и в США были куплены тысячи полнокомплект-
ных заводов и фабрик с самыми передовыми на то время технологиями и оборудованием. 
Тысячи специалистов, инженеров и техников из развитых стран были приглашены в 
СССР для создания здесь нового ТУ (технологического уклада), основанного на двигателе 
внутреннего сгорания и конвейерном производстве Форда. И СССР (Россия) за десятиле-
тие одним прыжком перескочил на четвертый ТУ, став вровень с наиболее развитыми 
странами мира. 

Была оформлена элитарная, по сути своей, система всеобщего и бесплатного обра-
зования, а на ее основе сформирована новая советская техническая интеллигенция, 
ставшая вместе с квалифицированными рабочими ударной силой в осуществлении мо-
дернизации. Выпускники вузов, особенно инженерных специальностей, становятся очень 
востребованными. Краснодарская газета «Красное Знамя» так сообщает о выпускниках 
ВИММПа: «Спрос на инженеров пищевой промышленности очень велик. Буквально на 
другой день после защиты дипломных работ тресты забирают студентов - молодых спе-
циалистов. Уже сейчас распределен весь выпуск 1935 г. по предприятиям» [2]. 

Бывшие учащиеся вузов пополняют состав «красных директоров», становятся ру-
ководителями регионального и федерального уровней. Газета «Большевик» сообщала: 
«Выпускник КХТИ 1937 г. М.С. Попов работает уже директором Краснодарского краевого 
треста "Крайжирмасло", П.А. Кравченко окончил в 1933 г. КХТИ, теперь замнаркома авто-
мобильной промышленности УССР. Бывший беспризорник Г.В. Фонов после окончания 
этого же вуза в 1936 году назначен главным инженером плавучего жирозавода "Алеут" на 
Дальнем Востоке, а бывший студент КХТИ В.Н. Кравченко работает главным инженером 
маслозавода в Байрам-Али в Узбекской ССР» [3]. 

Успешно происходила и подготовка рабочих кадров через системы ФЗУ, а позже, 
накануне войны, - «Трудовых резервов», и произошедший экономический прорыв стал не 
просто неким технологическим актом, но и событием глубокого духовного значения. 
Огромные массы людей не просто участвовали в грандиозных стройках по принуждению, 
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но и сознательно создавали фундаментальную базу и «нервные узлы» будущей советской 
цивилизации. Советский социалистический проект, по крайней мере, в это время явно не 
был ошибкой истории, как утверждают современные либералы-западники, а, наоборот, 
прорывным шагом в развитии страны и всего человечества. СССР находился в 1930-е го-
ды в постоянной борьбе за выживание в жесточайших экстремальных условиях и огра-
ничениях исторического времени и пытался (отметим, небезуспешно) решить те задачи, 
которые становятся актуальными сегодня. 

Сталинская элита сломила троцкистский проект «мировой революции» и интегра-
ции советской экономики в международное капиталистическое хозяйство (в проекте ре-
золюции Л.Д. Троцкого к XV партконференции было написано: «Ни на одну минуту пар-
тия не должна забывать о том, что хозяйство СССР может развиваться только как часть 
мирового хозяйства… Зависимость  хозяйства СССР  от мирового хозяйства… должна бу-
дет в дальнейшем не ослабевать, а возрастать», а сам лидер «левых» оппозиционеров 
возглавлял Комитет по концессиям, через который пролетарские элитарии активно со-
трудничали с иностранными капиталистами. А как сотрудничали - известно: как разда-
вались лицензии на добычу полезных ископаемых, как вывозились вагонами иконы и 
драгоценности, экспроприируемые комиссией под руководством жены Троцкого Седовой 
у монастырей, как ушла треть золотовалютного запаса России на заказ Швеции парово-
зов, у которой паровозостроительных заводов не было, а российские заводы в это время 
стояли и в стране царил голод, как родственники Троцкого становились в одночасье в 
США крупными банкирами) и реализовала проект «социализм в одной, отдельно взятой 
стране» или, другими словами, тот проект, о котором говорил И.В. Сталин еще на XIV 
съезде ВКП(б): «Мы должны сделать нашу страну экономически самостоятельной, неза-
висимой, базирующейся на внутреннем рынке. Мы должны строить наше хозяйство так, 
чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, 
чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как ее под-
собное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие 
мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся 
главным образом на внутренний рынок...» [4]. Советская цивилизация становилась само-
стоятельным центром мирового развития, а само общество жило, как говорят, в восходя-
щем потоке истории. 

Встроенные в ее политическую систему как «приводные ремни» от партии к массам 
и послушно выполнявшие большие и малые установки партийных комитетов, профсою-
зы оказались «в нужном месте в нужное время». Они «убираются» с политического поля 
(культурно-просветительная работа, в которой много было политической составляющей, 
становится не основной  сферой их деятельности, этим стали заниматься государствен-
ные структуры, а профсоюзы - культурно-массовой работой) и переориентируются на 
«естественные», свойственные, хотя и рутинные для них, функции: им были переданы 
рычаги улучшения жизни трудящихся (и прежде всего рабочего класса) - государствен-
ное социальное страхование, дома отдыха и санатории, детские оздоровительные учре-
ждения, контроль за осуществлением законов об охране труда и техники безопасности. 

Ставился даже вопрос о бесплатности работы профсоюзных руководящих кадров. 
16 декабря 1936 г. Президиум ВЦСПС принял решение «О составлении бюджета профсою-
зов по членским взносам на 1937 год», которое содержало ряд принципиальных положе-
ний: 

а) отменялась существовавшая с 1922 г. система финансирования профсоюзов хо-
зорганами на содержание ФЗМК (от 0,5 до 3 % фонда зарплаты каждого предприятия). 
Содержание профаппарата целиком переходило на средства, поступающие от членских 
взносов; 

б) устанавливалось, что на все административно-хозяйственные расходы и содер-
жание платного аппарата профсоюзы могут расходовать только 40% от членских взно-
сов, а остальное должно идти на культурно-массовую работу и помощь членам профсою-
зов. В связи с этим производилось  максимальное сокращение платного аппарата и пере-
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вод подавляющего большинства низовых профорганизаций на бесплатную работу в не-
рабочее время; 

в) изменялся порядок перечисления членских взносов ЦК союзов и межсоюзных ор-
ганизаций. Если раньше все членские взносы через Госбанк поступали  непосредственно 
в ЦК союзов и последние сверху утверждали сметы нижестоящим профорганизациям, то 
теперь устанавливался порядок, когда заводские и местные комитеты собирали все 
членские взносы и отчисляли ЦК союза определенный процент, установленный ВЦСПС 
по каждому союзу в отдельности; 

г) сокращались отчисления союзов на содержание совпрофов с 8% в 1936 г. до 3% и 
вдвое для ВЦСПС; 

д) предлагалось ЦК союзов сократить с 1.07.37 г. число платных работников сети 
культучреждений (клубов, стадионов, красных уголков и др.) не менее чем на 50%, при 
этом сами культучреждения переводились на хозрасчет (чем не рыночные отношения?) 
[5]. 

Такие неординарные решения наносили сильный удар по расплодившейся профсо-
юзной бюрократии (профактив), особенно краевого (областного) и городского уровней, 
которая довольно часто использовала средства не по назначению, а «живую» профработу 
подменяла фразерством и лозунгами. К тому же, тот же руководящий профактив сам себе 
обеспечивал комфортные условия деятельности. В эти годы входят в систему «закры-
тые» дома отдыха, «закрытые» пансионаты, «закрытые» санатории в Кисловодске и Сочи 
с «повышенными условиями обслуживания» [6]. 

В эти же годы партийно-государственная машина подмяла под себя руководящие 
органы профсоюзов: они окончательно потеряли самостоятельность, «стали какими-то 
придатками к массовым организациям, а не их руководящим центром» [7]. А сами проф-
союзные лидеры становятся частью новой советской элиты, которая, с одной стороны, 
непрерывно воспроизводилась и непрерывно обновлялась, а, с другой - чтобы не загни-
вала и не паразитировала, репрессировалась: от высшего руководства до краевого и го-
родских совпрофов («врагами народа» были объявлены председатель крайсовпрофа О.Н. 
Соколова, члены пленума Крайсовпрофа Шейнин, Щербаков, Халамейзер, вместе с секре-
тарями ГК ВКП(б) г. Краснодара Рывкиным и Буровым заклеймен как троцкист и враг 
председатель горсовпрофа М.И. Мордухович, который 14 января 1938 г. был исключен из 
партии, а 11 июня 1938 г. расстрелян. Дело в отношении последнего как раз и показыва-
ет, на наш взгляд, внутреннюю партийную борьбу. Вопрос о Мордуховиче рассматривал-
ся на различных партийных уровнях - от пленума горкома ВКП(б) и ГК ВКП(б) до первич-
ной парторганизации галантерейной фабрики несколько раз (только на бюро ГК ВКП(б) 
четыре раза), и принимаемые решения - от почти амнистии до исключения [8]). 

Репрессии не позволяли ей превратиться в самодостаточную и самоценную сущ-
ность, то есть в номенклатуру (это начнется в хрущевское время), а заставляли ответ-
ственно и эффективно служить своему народу, советскому государству. За безответ-
ственность и неэффективность неизбежно следовало наказание: ГУЛАГ или расстрел. 

Анализ архивных источников, доступных любому исследователю, позволяет сде-
лать вывод о том, что в среде местной элиты, в которую входили и профсоюзные чинов-
ники и которая была репрессирована, четко выявляется картина, как бы сегодня сказали, 
коррупционных преступлений. А это в условиях напряжения и полной отмобилизованно-
сти страны, да еще и в преддверии войны, однозначно можно квалифицировать как пре-
ступление антинародное. 

В 1937 г. противостояние Сталина и его элиты с космополитической «верхушкой» 
достигает апогея. Последней не удалось совершить либеральный профашистский пере-
ворот. Посредством жестоких репрессий он был упрежден. По поводу попытки переворо-
та приведем выдержку из выступления Векличева — представителя Азово-
Черноморского КК ВКП(б) на собрании Краснодарского горпартактива 14-16 января 1937 
г. «Об ошибках секретаря Азово-Черноморского КК ВКП(б) т. Шеболдаева и неудовлетво-
рительном политическом руководстве крайкома ВКП(б)»: «...Начали вести официальное 
соглашение с буржуазными капиталистическими государствами по ликвидации Совет-
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ской власти, о поражении Советского государства (речь идет о Пятакове и К. - авт. Ч.С.А.). 
Когда они начали вести переговоры, то буржуазия предъявила им свои требования, кото-
рые они целиком признали, а именно - с одним государством они заключили соглашение 
о том, что они соглашаются передать Украину этому государству, лишь бы они помогли 
сесть им в Москве у власти. Название этих государств я не имею права говорить... Эти гос-
ударства потребовали у будущего "правительства", что мало Украины и Дальнего Восто-
ка, что вы должны вообще изменить режим на территории "Вашего нового государства". 
Колхозы распустить, совхозы тоже. Допустить частный капитал на фабриках и заводах и 
в особенности иностранные концессии... Реставрация капитализма на территории быв-
шей Советской России. Настоящая программа "будущего государственного строя", "бур-
жуазно-демократического", в котором у власти стоят троцкисты, а экономическая власть 
находится у буржуазии в лице кулаков, помещиков, фермеров, промышленников, капита-
листов, фабрикантов, не говоря уже о том, что торговля передана будет в частные руки. 
Вот что нам говорили и готовили всерьез. Ездили за границу, разговаривали с капитали-
стами, с их охраной, контрразведкой, передавали сведения. Производили на военных за-
водах вредительскую продукцию» [9]. 

Сами репрессии до сих пор являются предметом острых дискуссий. На наш взгляд, 
они (репрессии) не были однозначно сталинской паранойей, а ее жертвы (в первую оче-
редь элита - государственная, политическая, военная) безвинными. В подтверждение 
этого приведем мнение Александра Зиновьева, глубокого русского философа, диссидента, 
участника Великой Отечественной войны: «… Если подходить к событиям с научной точ-
ки зрения … то я склоняюсь к тому, что репрессии стали одним из факторов Победы... Не 
нужно следовать солженицынской концепции, что все были жертвы, а наверху сидел Ста-
лин со злоумышленниками. Ведь была же революция, Гражданская война, шла грандиоз-
ная стройка и шла непрерывная борьба и было, разумеется, сопротивление.  Так что в аб-
солютную невинность наших военачальников я не верю. Были антисталинские заговоры, 
шла жестокая борьба с троцкистами... Я, кстати, не встречал ни одного человека, который 
был бы репрессирован без всяких на то оснований... Если бы не было 1937 года, то в 1941-
м году, через два-три месяца, война  закончилась бы для Советского Союза поражением. 
Тут опять-таки мне не нужны никакие секретные документы. Все, что нужно для научно-
го социологического понимания, лежит на поверхности» [10]. 

Аналогично высказывался и посол США в СССР в то время Джозеф Дэвис. 25 июня 
1941 г., спустя три дня после нападения Гитлера на Советский Союз, Дж. Дэвис, выступая 
с лекцией в Гарвардском университете, на вопрос, что бы он мог сказать о наличии в СССР 
«нацистской пятой колонны», ответил кратко: «Ее больше не существует - все расстреля-
ны». 

На наш взгляд, можно также констатировать, что репрессии привели и к тому, что к 
1939 г. в основном завершилась консолидация высшего советского истеблишмента - и 
политическая и идеологическая. Это касается и профсоюзной элиты. 
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Одной из важнейших социально-политических задач, стоящих перед Российской 
Федерацией в настоящее время, является задача противодействия преступлениям терро-
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CONTRADICTION OF CRIMES OF TERRORIST 
DIRECTION AS ONE OF THE MOST IMPORTANT 

SOCIAL-POLITICAL OBJECTIVES  

 
На современном этапе глобального развития тер-
роризм представляет собой серьезную угрозу без-
опасности как для отдельных государств, обществ 
и личностей, так и для всего постбиполярного 
мирового порядка. Особое опасение вызывает 
вовлечение в террористическую деятельность 
молодых людей, легко поддающихся идеологиче-
ской обработке. В этой связи нельзя забывать о 
необходимости антитеррористической пропаган-
ды в наиболее приближенной к молодежи обра-
зовательной сфере. В научной статье автор отме-
чает, что в целях антитеррористической пропа-
ганды крайне необходимо регулярно проводить 
лекции для студентов и школьников, которые 
должны сопровождаться демонстрацией специ-
ально подобранных хроникально-
документальных фильмов о борьбе с террориз-
мом, проведением презентаций, тематических 
уроков, встреч с сотрудниками силовых структур, 
объектовых тренировок, конкурсов рисунков, со-
чинений и рефератов по антитеррористической 
тематике. Также в статье зафиксировано, что в 
целях совершенствования и повышения эффек-
тивности антитеррористической пропаганды в 
Российской Федерации должна проводиться бо-
лее социально ориентированная и социально 
справедливая политика, в том числе реальная 
государственная молодежная политика, базиру-
ющаяся на принципах гуманизма и учета лич-
ностных особенностей. Работа в рамках антира-
дикализации сознания молодежи должна стро-
иться на основах этнопедагогики, пропагандиру-
ющей толерантное приятие других установок, 
взглядов и религиозной принадлежности. Необ-
ходимо оказание активного содействия в форми-
ровании социально-позитивных групп молодежи. 
Вероятность вовлечения именно молодежи в дея-
тельность экстремистски настроенных организа-
ций очень высока, именно поэтому на данную ка-
тегорию граждан страны направлен превентив-
ный вектор деятельности сотрудников право-
охранительных органов. Следовательно, антитер-
рористическая пропаганда в образовательной 
сфере является необходимым ресурсом в ослаб-
лении влияния экстремистских и террористиче-
ских структур по вовлечению молодежи в их дея-
тельность.  
 
Ключевые слова: молодежь, пропаганда, нацио-
нальная безопасность, противодействие вызовам, 
деструктивный потенциал, терроризм, профилак-
тика, образовательные учреждения  

  
At the present stage of global development, terrorism 
poses like a serious threat to security for individual 
states, societies and individuals, and for the entire 
post-bipolar world order. Particularly concerned is 
the involvement of young people who are easily indoc-
trinated into terrorist activity. In this regard, we must 
not forget about the need for anti-terrorist propagan-
da in the educational sphere closest to the youth. In 
the scientific article, the author notes that for the pur-
poses of antiterrorist propaganda it is extremely nec-
essary to hold regular lectures for students and 
schoolchildren, which must be accompanied by a 
demonstration of specially selected chronicle docu-
mentary films about the fight against terrorism, 
presentations, thematic lessons, meetings with law 
enforcers, object training, competitions of drawings, 
essays and abstracts on the antiterrorist theme. The 
article also notes that in order to improve and in-
crease the effectiveness of anti-terrorist propaganda 
in the Russian Federation, a more socially oriented 
and socially just policy, including a real state youth 
policy based on the principles of humanism and the 
recording of personal characteristics, should be con-
ducted. Work within the framework of anti-
radicalization of the consciousness of young people 
should be based on the foundations of ethno-
pedagogy, which promotes tolerant acceptance of oth-
er attitudes, attitudes and religious affiliation. It is 
necessary to provide active assistance in the for-
mation of socially-positive youth groups. The proba-
bility of involving young people in the activities of 
extremist organizations is very high, which is why a 
preventive vector of activity of law enforcement offic-
ers is directed to this category of citizens of the coun-
try. Consequently, anti-terrorist propaganda in the 
educational sphere is a necessary resource in weaken-
ing the influence of extremist and terrorist structures 
on involving youth in their activities.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: youth, propaganda, national security, re-
sistance to challenges, destructive potential, terror-
ism, prevention, educational institutions  
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ристической направленности [1]. Актуальная политико-правовая и социально-
гуманитарная наука рассматривает сюжет противодействия терроризму с комплексной 
точки зрения: «Проблема гражданской идентичности в специфике развития современно-
го мира приобретает особый смысл, оставаясь одной из важнейших тем в контексте дис-
курса о будущем России. В настоящее время, в условиях модернизации всех сфер жизни 
российского общества, одной из основных задач политического развития является фор-
мирование чувства социальной ответственности граждан, гражданской зрелости. Наука, 
культура, образование при этом ориентированы на инициативное и продуктивное реше-
ние задач психолого-педагогического обеспечения социально-экономических и полити-
ческих преобразований» [2, с. 398]. 

На современном этапе развития российского общества именно борьба с преступле-
ниями экстремистской направленности является одним из приоритетных направлений 
деятельности МВД России. Этому свидетельствует ряд приказов Министра внутренних 
дел Российской Федерации, концепций по борьбе с организованными формами преступ-
ности, межведомственных комплексных программ и других ведомственных нормативных 
актов и межведомственных документов. 

При реализации индивидуально-профилактических мер подразделения органов 
внутренних дел должное внимание уделяют лицам, ранее судимым за данную категорию 
преступлений, однако, по нашему мнению, существенно важно проводить профилактику 
и среди лиц, ранее не совершавших общественно опасных деяний, но поведенческие ха-
рактеристики которых указывают на повышенную криминальную активность, в частно-
сти среди групп делинквентов экстремистской направленности, особенно молодежных. 

На протяжении последних нескольких десятилетий одной из глобальных мировых 
проблем продолжает оставаться проблема терроризма, представляющая серьезную угро-
зу национальной безопасности российского государства.  

Серьезную общественную опасность на данный момент представляют такие прояв-
ления терроризма, как публичное распространение террористической идеологии, пропа-
ганда терроризма (его целей, методов, активных террористов и т.п.), публичные призывы 
к совершению актов терроризма.  

В этих условиях приоритетное внимание государственных органов и общественно-
сти должно быть сосредоточено на профилактике терроризма, важной составляющей ко-
торой является пропаганда.  

Сегодня в ряды террористических структур все чаще вовлекаются молодые люди, 
которые в силу психологических особенностей наиболее восприимчивы к радикальным 
идеям, легко поддаются идеологической обработке [3; 4]. 

Основной проблемой вовлечения молодежи в радикальные и экстремистские груп-
пировки является элементарное незнание азов своей религии, непонимание всей сущно-
сти и опасности терроризма и экстремизма, отсутствие почтения к старшему поколению 
и т.д.  

Указанное предопределяет необходимость проведения активной антитеррористи-
ческой пропаганды среди детей и молодежи, пропаганды, которая должна стать неотъ-
емлемым элементом процесса обучения в образовательных учреждениях страны.  

Комплекс таких мер установлен Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере обра-
зования и науки» [5].Антитеррористическая пропаганда в образовательной сфере осо-
бенно важна в связи с реализацией Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на [6] период 2013-2018 гг., утвержденного Президентом РФ 26 апреля 
2013 г., целью которого является активная и систематическая работа по антирадикали-
зации сознания молодых людей, противостояние их втягиванию в противоправную дея-
тельность, направленную на дестабилизацию общества, - все это посредством совместной 
деятельности органов власти, организаций образования, учреждений науки и культуры, 
институтов гражданского общества и т.д. Поскольку деятельность государства направле-
на на охрану общественных отношений от преступных посягательств, необходимо рас-
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сматривать формирование толерантного сознания как фактор борьбы с экстремизмом и 
терроризмом [7; 8]. 

Перед нами поставлена главная задача - сформировать у молодых людей понима-
ние российской цивилизационной модели, духовно-нравственных ценностей нашего об-
щества, внедрить в их умы и сердца идеи естественного и бесконфликтного сосущество-
вания в России на протяжении многих веков людей различных национальностей, культур 
и вероисповедания, идеологию патриотизма. 

Следует отметить, что уже сегодня Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации при участии аппарата Национального антитеррористического комитета 
в образовательные стандарты на федеральном уровне внесены коррективы, в частности: 

 раздел о равноправии религий и культур; 

 раздел о профилактических мероприятиях по недопущению ксенофобий и дис-
криминации; 

 раздел по проведению мероприятий, имеющих целью формирование и развитие 
толерантного сознания у подрастающего поколения. 

Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма разра-
ботаны и направлены для внедрения во всех субъектах страны методические рекоменда-
ции по нейтрализации в образовательных организациях угроз, формируемых идеями 
межнациональной розни, а  также образовательная программа для студентов «Граждан-
ское население в противодействии распространению идеологии терроризма».  

В целях антитеррористической пропаганды регулярно проводятся лекции для сту-
дентов и школьников, которые сопровождаются демонстрацией специально подобран-
ных хроникально-документальных фильмов о борьбе с терроризмом, проведением пре-
зентаций, тематических уроков, встреч с сотрудниками силовых структур, объектовых 
тренировок, конкурсов рисунков, сочинений и рефератов по антитеррористической те-
матике. 

Отметим, что в целях совершенствования и повышения эффективности антитерро-
ристической пропаганды в Российской Федерации должна проводиться более социально 
ориентированная и социально справедливая политика, в том числе реальная государ-
ственная молодежная политика, базирующаяся на принципах гуманизма и учета лич-
ностных особенностей. 

Работа в рамках антирадикализации сознания молодежи, на наш взгляд, должна ба-
зироваться на основах этнопедагогики,  пропагандирующей толерантное приятие других 
установок, взглядов и религиозной принадлежности. Необходимо оказание активного 
содействия в формировании социально-позитивных групп молодежи. 

Вероятность вовлечения именно молодежи в деятельность экстремистски настро-
енных организаций очень высока, и именно поэтому на данную категорию граждан стра-
ны направлен превентивный вектор деятельности сотрудников правоохранительных 
органов.  

Следовательно, антитеррористическая пропаганда в образовательной сфере явля-
ется необходимым ресурсом в ослаблении влияния экстремистских и террористических 
структур по вовлечению молодежи в их деятельность. 
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Одним из наиболее значимых секторов современной экономики России является 
агропромышленный комплекс. Он оказывает  существенное влияние на устойчивое раз-
витие страны, уровень и качество жизни граждан, а также обеспечивает продовольствен-
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COMPETENCY SYSTEM OF AGRO-INDUSTRIAL 

COMPLEX WORKERS  
 
Проблема обеспечения конкурентоспособности 
агропромышленного комплекса вызывает в 
настоящее время серьезную озабоченность науч-
ной общественности и практиков. Сельское хозяй-
ство существует и функционирует в условиях 
внутренних и внешних проблем, что в определен-
ной степени угрожает благополучию, интересам и 
устремлениям работников отрасли. Анализ теку-
щего состояния агропромышленного комплекса 
свидетельствует о недостаточной эффективности 
хозяйствующих субъектов, что связано не только 
с неблагоприятными социально-экономическими 
условиями, но и недостаточным уровнем подго-
товки специалистов. В условиях сокращения за-
нятости в отрасли лучшей защитой человека от 
потери работы является его компетенция и про-
фессионализм. Это связано с постоянным услож-
нением трудового процесса, что приводит к росту 
спроса на работников, обладающих современны-
ми навыками и знаниями. Сельскохозяйственному 
производству необходимы работники, которые 
смогут не просто выполнять определенные функ-
ции по заданному алгоритму, но решат сложные 
задачи, найдут достойный выход из неординар-
ной производственной ситуации, смогут предви-
деть последствия принимаемых решений. Подго-
товка специалистов, где критериями выступает 
обладание необходимыми профессиональными 
знаниями, предполагает высокую конкурентоспо-
собность их на рынке труда и дальнейшее разви-
тие компетенций непосредственно на рабочем 
месте. Автором разработана система компетен-
ций, отражающая современные требования к 
профессиональной деятельности работников аг-
ропромышленного комплекса. В процессе иссле-
дования предложено деление компетенций на два 
блока: базовые (общекультурные) и профессио-
нальные. Практическая значимость полученных 
научных результатов определяется объективной 
необходимостью выявления перспектив развития 
профессиональных компетенций в современном 
агропромышленном комплексе.  
 
Ключевые слова: компетентность, компетенция, 
профессионализм, работник, агропромышленный 
комплекс, конкурентоспособность, знания, уме-
ния, навыки, непрерывное образование  

  
The problem of ensuring the competitiveness of agro-
industrial complex is causing at present a serious con-
cern to the scientific community and practitioners. 
Agriculture exists and functions in conditions of in-
ternal and external problems, which to some extent 
threatens the welfare, interests and aspirations of 
employees. Analyses of the current state of the agro-
industrial complex indicate a lack of efficiency of eco-
nomic entities, which is associated not only with ad-
verse socio-economic conditions and inadequate 
training. In conditions of reducing employment in the 
industry best protection of a person from loss is its 
competency and professionalism. This is due to the 
fact that there is a constant complication of the labor 
process, which leads to an increase in the demand for 
workers with advanced skills and knowledge. An agri-
cultural production need workers that will be able not 
simply to execute certain functions on the set algo-
rithm, but will decide solve complex problems, will 
find a way to solve unusual production situation, be 
able to foresee the consequences of decisions. Prepa-
rations of specialists, where criteria are the required 
professional knowledge, implies a high competitive-
ness of their labour market and further develop skills 
directly in the workplace. The author developed a 
system of competencies that reflect modern require-
ments to professional activity of workers of agro-
industrial complex. During the study, the proposed 
division of competences into two blocks: basic (cul-
tural) and professional. The practical significance of 
scientific results is determined by the objective need 
to identify prospects for the development of profes-
sional competencies in modern agriculture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: competence, competency, professionalism, 
worker, agro-industrial complex, competitiveness, 
knowledge, skills, ability, continuing education  
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ную безопасность и независимость нашего государства. В отечественный АПК входят не-
сколько десятков отраслей, его основой является сельское хозяйство. 

Продолжающаяся модернизация агроэкономики страны, решение задач по реали-
зации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года требуют привлечения специалистов качественно нового типа: кон-
курентоспособных, активных, творческих, коммуникабельных, профессионально-
подготовленных, способных молниеносно принимать решения не только в стандартных, 
но и незапланированных производственных моментах. Постоянно сокращается круг за-
дач, решения которых лежат в сферах традиционных технологий. Социально-
экономические изменения, процессы глобализации рынка труда предъявляют более вы-
сокие требования к качеству выполняемой профессиональной деятельности. 

Доля занятых (отношение численности занятого населения к общей численности 
населения в возрасте 15-72 лет) в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и ры-
боводстве из года в год неуклонно снижается. По данным Росстата, в 2005 г. она состав-
ляла 10,1%, в 2010 г. - 7,7%, в 2012 г. - 7,3%, в 2013 г. - 7,0%, в 2014 г. - 6,7%, в 
2015 г. - 6,7% [1]. Сокращение занятости происходит и по объективным причинам. Одна 
из основных - внедрение в отрасль современных технологий, сокращение доли ручного 
труда, постепенная оптимизация производственных процессов. В данной ситуации пред-
приятия нуждаются в меньшем количестве работников. Сохранение трудовой и социаль-
ной активности представляется важным моментом обеспечения агропромышленного 
комплекса и экономики страны в целом трудовыми ресурсами.  

Рассмотрим возрастную структуру занятости в сельском хозяйстве (табл.). 
 
Таблица. Структура численности занятых в сельском хозяйстве по возрастным 

группам (в процентах) 
Table. Structure of the number of employed in agriculture by age group (in percent) 
 

 
В возрасте, лет Всего 

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72 100 

2004 3,6 16,9 20,7 34,4 17,5 6,9 100 

2006 4,1 15,7 19,1 32,3 21,6 7,2 100 

2008 2,5 16,5 21,8 28,5 23,9 7,0 100 

2010 3,4 18,3 20,0 26,9 24,4 7,1 100 

2012 2,7 16,5 19,9 24,2 27,1 9,5 100 

2014 2,4 15,8 19,8 23,1 27,9 10,9 100 

 
Источник: Труд и занятость в России. Росстат. М., 2003. С. 78-81; Труд и занятость в 

России. Росстат. М., 2004. С. 78-81; Труд и занятость в России. Росстат. М., 2006. С. 81-85; 
Труд и занятость в России. Росстат. М.,  2008. С. 79-82; Труд и занятость в России. Росстат. 
М.,  2011. С. 77-80; Труд и занятость в России. Росстат. М., 2013. С. 92-95; Труд и занятость 
в России. Росстат. М.,  2015. С. 57.  

Source: Labor and employment in Russia. Rosstat. M., 2003. P. 78-81. Labor and employ-
ment in Russia. Rosstat. M., 2004. P. 78-81. Labor and employment in Russia. Rosstat. M., 2006. 
P. 81-85. Labor and employment in Russia. Rosstat. M., 2008. P. 79-82. Labor and employment in 
Russia. Rosstat. M., 2011. P. 77-80. Labor and employment in Russia. Rosstat. M., 2013. P. 102-
103. Labor and employment in Russia. Rosstat. M., 2015. P. 79. 

 
В распределении численности занятых в сельском хозяйстве преобладают старшие 

возрастные категории (от 50 до 59 лет), а также люди, находящиеся в расцвете физиче-
ских сил (от 40 до 49 лет). На протяжении последних десяти лет наблюдается тенденция 
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увеличения количества сотрудников старших возрастных категорий в сельскохозяй-
ственной отрасли, а также снижение доли самой активной части работников трудоспо-
собного возраста. Для сравнения, в 2004 г. в отрасли работало лишь около 7% работников 
самой старшей возрастной группы (60-72 года). За десять лет их количество увеличилось 
до 10,9%, то есть каждый десятый сотрудник в сельском хозяйстве перешагнул 60-
летний рубеж. Значительно выросла доля работников в возрасте 50-59 лет (2004 
г. - 17,5%, 2014 г. - 27,9%). Количество самой трудоактивной категории работающих 
(40-49 лет) неизменно сокращается (2004 г. - 34,4%, 2014 г. - 23,1%).  Несмотря на то, что 
сельское хозяйство не ставит препятствий для вхождения в него по возрастному крите-
рию, молодежь (до 30 лет) не проявляет большого интереса к данной сфере деятельно-
сти. Количество молодых специалистов в АПК из года в год неуклонно снижается, не-
смотря на проводимые на государственном уровне мероприятия по их привлечению в 
отрасль.    

В 2015 г. среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве составила 19 721,1 руб., что на 10,1% выше, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года, однако меньше среднего показателя по всем отраслям экономики 
Российской Федерации в 1,7 раза (34 029,5 руб.) [2]. 

Одним из наиболее эффективных механизмов поддержания высокого уровня про-
фессионализма сотрудников является включение их в процесс образования не только в 
качестве обучающих, но и обучаемых. Европейские государства обеспечили участие тру-
доспособного населения в программах переобучения и тренингах. Согласно различным 
источникам, доля экономически активного населения ведущих европейских стран, задей-
ствованных в программах непрерывного образования, достигает 60-70%. В нашей стране 
количество участвующих в непрерывном образовании в настоящее время не превышает 
22,4% [3, с. 39-42].   Министерством образования и науки РФ в 2015 г. разработана Кон-
цепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, которая предусматривает предоставление возможности  всем гражданам 
на получение образования в течение всей жизни [4].  

К сожалению, в обществе выявляется ряд противоречий. С одной стороны, в совре-
менных условиях одним из перспективных направлений модернизации системы профес-
сиональной подготовки выступает компетентностный подход, с другой - он целостно не 
разработан применительно к работникам АПК. С одной стороны, возрастает роль и зна-
чение непрерывного образования в ходе подготовки работников сельского хозяйства, с 
другой - отсутствуют конкретные исследования по разработке компетентностного под-
хода и совершенствованию системы непрерывного образования. Современное непрерыв-
ное образование должно быть компетентностно-ориентированным.  

В современной науке не существует общепринятого определения компетентности и 
компетенции. Считается, что компетентность - это приобретаемое качество личности. 
Термин происходит от латинского слова competence, что означает «способный», «соответ-
ствующий». Компетентность понимается как сложное многоуровневое и многокомпо-
нентное явление. Согласно словарю С.И. Ожегова, понятие «компетентностный» опреде-
ляется как «знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо области» [5]. В Эко-
номическом словаре компетентность определяется как знание, опыт в какой-либо обла-
сти, область полномочий управляющего органа, управляющего лица, круг вопросов по 
которым они принимают решения. Зона полномочий устанавливается законами, положе-
ниями, инструкциями, уставами [6]. 

Основными понятиями с позиции оценки профессиональной компетенции являют-
ся знания, умения и навыки. 

Знания - это воспроизведение в человеческом сознании явлений, определенных 
предметов и законов реальности в их взаимосвязи и развитии. 

Умения - это совокупность или комплексность полученных знаний для последова-
тельного выполнения действий в заданных условиях. 
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Навыки - это целиком или частично автоматизированные методы для выполнения 
заданного алгоритма действий, основанного на существующих умениях. 

В нашем понимании компетентность подразумевает умение применять получен-
ные во время обучения профессиональные знания, умения и навыки в среде коллектива, 
проявляя при этом свою профессиональную подготовленность. Компетентность можно 
рассматривать как интегральное качество индивида, характеризующее его способность 
решать какие-то задачи, возникающие в процессе производства с использованием полу-
ченных теоретических и практических знаний, жизненного опыта, ценностей. Основным 
элементом компетентности являются знания и умения в профессиональной сфере. Эти 
знания не являются абстрактными и далекими от трудовых будней, они органично 
встроены в профессиональную деятельность, что позволяет успешно решать поставлен-
ные задачи. Помимо умений и знаний, в состав компетентности включается опыт приме-
нения их в реальной деятельности. Компетентность всегда связана с какой-либо профес-
сиональной деятельностью, в том числе в агропромышленном комплексе. Деятельность 
выступает в данном случае критерием оценки профессиональной компетентности. Ком-
петентность в АПК, помимо знаний, умений, навыков, содержит также ценностно-
мотивационную составляющую, которая выражается в личностном отношении сотруд-
ника к предмету его деятельности и способности эту работу добросовестно выполнять. 

«Компетентность» и «компетенция» - взаимодополняемые понятия. Для осуществ-
ления профессиональной деятельности в аграрной сфере работник должен обладать со-
вокупностью определенных качеств. Профессиональная компетенция, таким образом, 
является объективным требованием, условием для успешной профессиональной работы. 
Компетентность понимается как субъективное качество личности, обладание необходи-
мыми профессиональными компетенциями. 

Наиболее известным отечественным определением термина «компетенция» явля-
ется следующее определение: «Компетенция - способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в определенной области» [7]. При этом 
существуют и другие интерпретации данного термина. Например, А.В. Хуторской опреде-
ляет компетенцию как знания, умения, опыт, теоретико-прикладную подготовленность к 
использованию знаний [8]. В Толковом словаре русского языка приводится следующая 
трактовка данного понятия: «Компетенция - это круг вопросов, в которых кто-нибудь хо-
рошо осведомлен» [9]. 

Компетентность относится к субъекту трудовой деятельности. Это приобретенные 
профессиональные знания, благодаря которым сотрудник может решать какие-то произ-
водственные задачи. Компетенции - это функциональные задачи, связанные непосред-
ственно с деятельностью, которые работник может решать успешно. Компетенции явля-
ются совокупностью знаний, умений, навыков, личностных качеств и способностей. В аг-
ропромышленном комплексе у специалистов разного уровня вес и сочетание данных 
компонентов могут существенно различаться.   

Компетентностный подход в настоящее время переходит из сферы образования в 
сферу управления в организациях. Для того чтобы работники АПК демонстрировали 
профессиональную компетентность по своей специальности, у них должны быть сфор-
мированы соответствующие профессиональные компетенции, которые отражают специ-
фику их работы, а также обеспечивают конкурентоспособность в соответствии с требо-
ваниями на рынке труда. Определение профессиональных компетенций, умений, знаний 
работников сельскохозяйственной отрасли с учетом поставленных руководством за-
дач  - сложный вопрос, который должен решаться в каждой конкретной организации по-
своему. Однако, как показывает опыт исследовательской работы, эти требования к ра-
ботникам руководство организации не всегда может определить четко и основательно. 
По нашему мнению, в первую очередь этот процесс должен учитывать требования рабо-
тодателей, условия реализации профессиональной деятельности и профессиональных 
стандартов. 
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Компетенция выступает одной из ведущих характеристик индивида как субъекта 
профессиональной деятельности. Она проявляется на двух основных уровнях активно-
сти: базовом и профессиональном. Первый уровень - основной, который включает компе-
тенции, необходимые каждому работнику в современном социуме. Этот уровень не при-
вязан к определенной деятельности, выступает обобщенным качеством. Второй уро-
вень - профессиональный, состоит из компетенций, которые требуются представителям 
конкретных профессий (специальностей). На данном уровне отражены умения, знания, 
навыки, способности, которые обеспечивают выполнение определенной работы на высо-
ком профессиональном уровне. Таким образом, система компетенций, отражающая со-
временные требования к профессиональной деятельности работников АПК, подразуме-
вает деление компетенций на два блока: базовые (общекультурные) и профессиональ-
ные.  

Общекультурные компетенции являются основой адаптации индивида к трудовой 
деятельности. Владение базовыми компетенциями обеспечивает сотруднику способ-
ность к профессиональному общению  на качественно новом, высоком уровне. Проведем 
детализацию традиционных компетенций относительно профессиональной деятельно-
сти работников АПК. К ним относятся:  

 личностные особенности (характер, темперамент, особенности поведения); 

 коммуникабельность (способность к общению, к установке контактов и свя-
зей, общительность, способность к совместной деятельности, сотрудниче-
ство, поддержание благоприятного психологического климата в коллекти-
ве); 

 когнитивные (познавательные) способности (память, внимание, воображе-
ние, восприятие действительности, логика); 

 адаптивные способности (ответственное самоопределение в критических 
ситуациях, анализ внешних факторов, изменение которых может вызвать 
корректировку отношений с  социальным окружением); 

 уровень культурного развития личности (использование ресурсов в области 
культуры, науки, образования, духовной жизни); 

 способности к исследованию и творчеству (способность творчески мыслить, 
использование нововведений в процессе труда); 

 уровень интеллектуального развития (кругозор, эрудированность, дополни-
тельные знания, гибкость мышления, стремление к самосовершенствова-
нию); 

 способность к социализации (авторитет среди сослуживцев, сотрудничество, 
поддержание благоприятного психологического климата); 

 способность к обучению и самообучению для работы по выбранной специ-
альности; 

 способность к самооценке (самоанализ, критическое отношение к себе, ана-
лиз своего трудового потенциала, восприятие себя как компетентного или 
непрофессионального, достойного или недостойного уважения, умение ана-
лизировать опыт своей профессиональной деятельности); 

 дисциплинированность (высокий объем и качество выполняемых работ, 
требовательность по отношению к себе и к окружающим); 

 мотивированность (к трудовой деятельности, к поискам новой информации, 
к самореализации, к освоению инноваций). 

Наличие базовых компетенций в определенной степени зависит от характера инди-
вида, его воспитания, природных качеств. Однако при грамотно построенном процессе 
обучения работников АПК с использованием компетентностного подхода возможно раз-
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витие данных компетенций. Для этого необходимы следующие методы: использование 
психологических тренингов и тестирований; повышение самооценки работников путем 
поощрения достигнутых профессиональных успехов; индивидуальный подход к каждому 
работающему с учетом его способностей; поощрение индивидуально разработанных про-
ектов. 

Профессиональные компетенции рассматриваются как совокупность функций, реа-
лизуемая в процессе выполнения рабочих задач. Профессиональные компетенции объ-
единены в пять групп, а также в качестве наполнения каждой из них выделены компе-
тенции, которые в дальнейшем позволят провести независимую оценку соответствия ра-
ботника минимальным пороговым требованиям и выявить наиболее компетентных в 
своей должности сотрудников. В состав профессиональных компетенций входят: 

 управленческие - понимание текущей экономической ситуации в сфере АПК, 
умение принимать управленческие решения, способность к прогнозирова-
нию и моделированию в системе АПК, способность организовать агропро-
мышленное производство, разработка системы стратегического и оператив-
ного контроля, организация слаженной работы в коллективе, готовность к 
нахождению компромисса по спорным вопросам, организация межструктур-
ного взаимодействия, выбор наилучшего варианта для достижения постав-
ленной цели;  

 общепрофессиональные - нацеленность на карьерный рост и профессио-
нальное развитие, навыки работы на компьютере, знание необходимых в 
работе компьютерных программ, использование Интернета в профессио-
нальной деятельности, способность воспринимать новую информацию, раз-
вивать новые идеи (инновационная составляющая), способность анализиро-
вать специальную литературу, непрерывное повышение квалификации; 

 специальные, технологические - знание направлений развития технологий в 
АПК (технологии обработки почвы, технологии сельскохозяйственного про-
изводства, технологии содержания и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных, технологии транспортировки и реализации продукции и т.д.), реше-
ние проблемных технологических ситуаций, обеспечение техники безопас-
ности трудового процесса; 

 проектные - разработка мероприятий по повышению эффективности аграр-
ного производства, разработка проектной и нормативной документации в 
АПК, планирование производственно-хозяйственной деятельности, подбор 
технологий для ведения производства; 

 научно-исследовательские - готовность к проведению исследований по со-
вершенствованию форм ведения сельского хозяйства, получение научных 
выводов на основе обобщения и систематизации экспериментальных дан-
ных, применение новейших методов исследования в области животновод-
ства, растениеводства, земледелия, агрохимии, статистики, почвоведения, 
защиты  растений и т.д. 

Для дальнейшего развития профессиональных компетенций необходимо использо-
вать следующие методы: материальное поощрение за поиск неординарных решений при 
решении производственных вопросов; публичное ознакомление с новостями из профес-
сиональной сферы об инновациях, изобретениях, новейших технологиях; организация 
групповой работы с наставниками; поддержка доступности услуг по профессиональному 
обучению и переобучению сотрудников предприятий АПК; проведение публичных семи-
наров, посвященных новшествам в профессиях. Необходимо понимание работником важ-
ности поддержания и дальнейшего развития профессиональных компетенций.   
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По результатам представленных исследований был сделан вывод: в современных 
условиях повышению конкурентоспособности специалиста АПК будет способствовать 
формирование высокого уровня его профессиональных и общекультурных компетенций, 
что выступает гарантом эффективности его работы.  
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PROBLEMS OF IMPROVING THE 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF 
JUVENILE  

 
Правовой статус несовершеннолетнего ребенка 
продолжает оставаться дискуссионным в науке 
административного права. Авторами в данной 
статье предпринята попытка проанализировать 
некоторые особенности административно-
правового статуса несовершеннолетних. Многие 
ученые высказывают мнение о фактическом осо-
знании несовершеннолетним лицом совершаемых 
противоправных поступков, а чувство безнака-
занности порождает деградацию его сознания, 
что впоследствии может выразиться в соверше-
нии этим подростком административных право-
нарушений и уголовных преступлений. Так, на 
основе анализа статистических данных Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
следует отметить, что наиболее часто несовер-
шеннолетними совершаются следующие преступ-
ления: появление в общественных местах в состо-
янии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) - 334 наруше-
ния, распитие алкогольной продукции в запре-
щенных местах (ст. 20.20 КоАП РФ) - 292 наруше-
ния, курение табака на отдельных территориях 
(ст. 6.24 КоАП РФ) - 207 нарушений, мелкое хище-
ние (ст. 7.27 КоАП РФ) - 163 нарушения, а также 
несоблюдение норм в области дорожного движе-
ния - 237 нарушений. Приведенная статистика 
ставит перед обществом и государством вопрос: 
целесообразно ли оставлять без внимания и регу-
лирования законом совершение данных правона-
рушений лицами, не достигшими возраста 16 лет? 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: 
изучение административно-правового статуса 
несовершеннолетнего и совершенствование его 
законодательного регулирования позволит по-
нять, какое место данная категория субъектов 
занимает среди других индивидуальных субъек-
тов в административных правоотношениях. Так-
же следует тщательнее рассмотреть вопрос на 
законодательном уровне о возможном снижении 
возраста привлечения несовершеннолетних к 
административной ответственности за наиболее 
частые правонарушения, так как это может повы-
сить уровень правосознания подростков и сни-
зить количество правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. И, конечно, нельзя обойти 
вниманием тот факт, что продуктивность работы 
с данной категорией граждан зависит от хорошей 
ориентированности сотрудника полиции, его пси-
хологической подготовки, четкого представления 
о содержании работы и ее особенностях.  

  
The legal status of a juvenile child continues to be de-
batable in the science of administrative law. The au-
thors in this article attempted to analyze some fea-
tures of the administrative and legal status of juvenile 
child. Many scientists express an opinion on the actual 
awareness of the illegal acts committed by a minor, 
and a sense of impunity breeds the degradation of his 
consciousness, which in consequence can be ex-
pressed in the commission of this teenager adminis-
trative offenses and criminal offenses. Thus, on the 
basis of the analysis of the statistics of the Commis-
sion for the Affairs of Minors and the protection of 
their rights, it should be noted that the most frequent 
juveniles commit the following crimes: the appear-
ance in public places in a state of intoxication (Article 
20.21 of the Administrative Code of the Russian Fed-
eration) - 334 violations, drinking alcohol in prohibit-
ed places (article 20.20 of the Administrative Code of 
the Russian Federation) - 292 violations, tobacco 
smoking in certain territories (Article 6.24 of the Ad-
ministrative Code of the Russian Federation) - 207 
violations, minor theft (Article 7.27 of the Code of 
Administrative Offenses) - 163 violations, as well as 
traffic standards - 237 violations . The above statistics 
raises the question for society and the state: is it ad-
visable to leave unattended and regulate the law of 
committing this offense by persons who have not 
reached the age of sixteen? Based on the foregoing, it 
can be concluded that studying the administrative and 
legal status of a minor and improving its legislative 
regulation will allow us to understand what place this 
category of subjects takes among other individual 
subjects in administrative legal relations. And also, it 
is necessary to consider more carefully at the legisla-
tive level the issue of a possible decrease in the age of 
bringing minors to administrative responsibility for 
the most frequent offenses, since this can increase the 
level of legal awareness of adolescents, as well as re-
duce the number of offenses committed by minors. 
And, of course, we can not ignore the fact that the 
productivity of working with this category of citizens 
depends on the good orientation of the police officer, 
his psychological preparation, a clear idea of the con-
tent of the work, and the specifics.  
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Современное правовое государство должно отдавать приоритет такому направле-
нию социальной политики, как создание рациональной системы соблюдения и реализа-
ции прав детей. В настоящее время многие правоведы обращают особое внимание на 
проблему урегулирования правового статуса несовершеннолетних, порядка осуществле-
ния права на защиту, а также привлечения их к юридической ответственности [1]. Стоит 
заметить, что «проблема гражданской идентичности в специфике развития современно-
го мира приобретает особый смысл, оставаясь одной из важнейших тем в контексте дис-
курса о будущем России. В настоящее время, в условиях модернизации всех сфер жизни 
российского общества, одной из основных задач политического развития является фор-
мирование чувства социальной ответственности граждан, гражданской зрелости. Наука, 
культура, образование при этом ориентированы на инициативное и продуктивное реше-
ние задач психолого-педагогического обеспечения социально-экономических и полити-
ческих преобразований. Гражданственность в настоящее время рассматривается как 
важная характеристика современного человека, предполагающая наличие чувства граж-
данского долга, ответственности за судьбы государства и гражданского общества, патри-
отизм. В странах нового и старого света быть гражданином - значит знать символы госу-
дарства, участвовать в деятельности структур гражданского общества. Поэтому для эф-
фективной реализации модернизационного проекта в современной России необходимо 
новое осмысление категории "модернизация" в аспекте определения субъектов модер-
низации, а именно - граждан страны» [2, с. 398]. Соответственно, проблемы российской 
молодежи должны быть в центре внимания экспертного сообщества страны. 

Исследование юридических проблем защиты прав детей наиболее уместно начи-
нать с рассмотрения административно-правового статуса ребенка, где «пространство 
личной свободы ограничивается интересами государства, в связи с чем его правовое по-
ложение должно быть максимально четко определено, чтобы исключить любое незакон-
ное ограничение или нарушение прав и свобод» [3].  

Ключевыми актами, закрепляющими правовой статус ребенка, являются Конвен-
ция о правах ребенка [4] и Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» [5]. В силу своей многогранности и множественности особенно-
стей в юридической литературе до сих пор отсутствует единое мнение о правовом стату-
се детей. 

Несовершеннолетние обладают специальной правоспособностью, так как по до-
стижении установленного законом возраста они могут как приобретать, так и утрачивать 
отдельные права и обязанности. Одной из особенностей правового статуса ребенка сле-
дует отметить наличие возрастных границ, ограничение которых является весьма услов-
ным, особенно, если это касается его субъективных прав.  

Сложность возникает при несоответствии психических и возрастных особенностей 
с установленным законом моментом наступления юридической зрелости, ведь ребенок 
может и отставать в развитии или, наоборот, развиваться быстрее своего физического 
возраста [6, с. 13-18].  

В гражданской, уголовной и иных отраслях имеются специальные нормы, защища-
ющие несовершеннолетних в подобных ситуациях.  

Однако в административном законодательстве данное положение не закреплено, 
что наталкивает на необходимость законодательного установления единого подхода к 
решению вопроса возрастных ограничений, уровню психофизического и социального 
развития личности подростка.  

Исследуя институт административной ответственности несовершеннолетних, сле-
дует отметить специфику применения к последним мер административного воздействия.  

Ключевые слова: нормативно-правовое обеспече-
ние, регулирование законодательной базы, адми-
нистративное право, несовершеннолетний, пра-
вовой статус, правонарушения  

Keywords: normative and legal support, regulation of 
legislative base, administrative law, juvenile, legal 
status, offenses  
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В первую очередь наказания, применяемые к таким лицам, обладают меньшим объ-
емом степени ограничения их прав и свобод, а также приоритет мер воспитательного ха-
рактера над карательными мерами [7; 8]. 

Данные особенности объективны в силу еще не полного морального и психологиче-
ского созревания, а характер применяемых санкций должен не только порождать чувство 
страха наказания у несовершеннолетнего, но и оказывать на него полноценное воспита-
тельное воздействие. 

Помимо вышеуказанного, в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях существуют пробелы относительно вопроса, как определить состояние 
невменяемости несовершеннолетнего лица, совершившего правонарушение.  

В силу отсутствия в КоАП РФ возможности проведения судебно-психиатрической 
экспертизы некоторые ученые указывают на необходимость проведения психиатриче-
ского осмотра несовершеннолетних, если есть основания считать, что у них имеется пси-
хическое расстройство или отклонения, в силу чего данный субъект правоотношений не 
мог осознавать всю серьезность совершаемых им действий и наступивших негативных 
последствий. 

На наш взгляд, следует дополнить ст. 2.3 КоАП РФ «Возраст, по достижении которо-
го наступает ответственность» психическим аспектом несовершеннолетнего с указанием 
на освобождение от административной ответственности лица в силу отставания в его 
психологическом развитии. 

Еще одним дискуссионным в правовой науке вопросом является возможность из-
менения возраста привлечения лиц к административной ответственности.  

Существует много позиций «за» и «против», которые не дают прийти к единому 
мнению по данной проблеме.  

Многие ученые высказывают мнение о фактическом осознании несовершеннолет-
ним лицом совершаемых противоправных поступков, а чувство безнаказанности порож-
дает деградацию его сознания, что впоследствии может выразиться в совершении этим 
подростком преступлений.  

Так, на основе анализа статистических данных Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, следует отметить, что наиболее часто несовершеннолетними 
совершаются следующие преступления: появление в общественных местах в состоянии 
опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) - 334 нарушения, распитие алкогольной продукции в за-
прещенных местах (ст. 20.20 КоАП РФ) - 292 нарушения, курение табака на отдельных 
территориях (ст. 6.24 КоАП РФ) - 207 нарушений, мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) - 163 
нарушения, а также несоблюдение норм в области дорожного движения - 237 нарушений 
[9]. 

Приведенная статистика ставит перед обществом и государством вопрос: целесооб-
разно ли оставлять без внимания и регулирования законом совершение данных право-
нарушений лицами, не достигшими возраста 16 лет?  

Ежегодно количество правонарушений, совершенных подростками в состоянии 
наркотического и алкогольного опьянения, только увеличивается, а совершение админи-
стративного правонарушения, тем более оставаясь безнаказанным, способствует даль-
нейшему развитию противоправного поведения несовершеннолетнего. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: изучение административно-
правового статуса несовершеннолетнего и совершенствование его законодательного ре-
гулирования позволит понять, какое место данная категория субъектов занимает среди 
других индивидуальных субъектов в административных правоотношениях.  

Также на законодательном уровне следует тщательнее рассмотреть вопрос о воз-
можном снижении возраста привлечения несовершеннолетних к административной от-
ветственности за наиболее частые правонарушения, так как это может повысить уровень 
правосознания подростков и снизить количество совершаемых ими правонарушений. 

И, конечно, нельзя обойти вниманием тот факт, что продуктивность работы с дан-
ной категорией граждан зависит от хорошей ориентированности сотрудника полиции, 
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его психологической подготовки, четкого представления о содержании работы и ее осо-
бенностях [10, с. 210-211]. 
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Введение 
В числе пятнадцати государств, которые получили независимость после распада 

СССР, оказались Армения, Азербайджан и Грузия. После восстановления независимости 
безопасность этих государств многократно подвергалась угрозе. Этому способствовал 
конфликт в Нагорном Карабахе, который стал причиной плохих отношений между Азер-
байджаном и Арменией. Безопасность Грузии ослабили конфликты в Абхазии и Южной 
Осетии. Эти события заставили данные государства искать союзников, располагающих 
серьезными средствами воздействия. Основной фигурой в Кавказском регионе остается 
Российская Федерация, которая более или менее завуалированным образом участвует в 
этнических конфликтах, а также в восстановлении монополии в сфере транзита нефти и 
газа в государства Европы [21]. Отношения Армении, Азербайджана и Грузии с евроат-
лантическими и европейскими структурами относятся к существенным факторам, обу-
словливающим политику безопасности этих государств, и влияют на структуру их кон-
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RUSSIAN FEDERATION IN THE NATIONAL 
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AZERBAIJAN AND GEORGIA  

 
На втором десятилетии после получения незави-
симости Грузия, Армения и Азербайджан создали 
стратегии национальной безопасности. В доку-
ментах трех государств были показаны угрозы 
безопасности: опасение за суверенитет и незави-
симость государств, угроза этнических конфлик-
тов, развитие контрабанды и организованной 
преступности, экономическая зависимость, а так-
же ухудшение состояния окружающей среды. 
Проводимая  государствами внешняя политика и 
предпринимаемые действия были направлены, в 
частности, на обеспечение безопасности. Цель 
статьи - показать место России в системе безопас-
ности Армении, Азербайджана и Грузии в страте-
гиях этих государств. Для Армении Российская 
Федерация является гарантом безопасности ее 
границ и стратегическим партнером. В первой 
стратегии национальной безопасности Грузии не 
подчеркивалась очевидная угроза со стороны 
России. Зато в тексте второй стратегии, принятой 
после войны 2008 г., были обозначены реальные 
опасения перед российской агрессией. Грузия ис-
кала союзников в тесных контактах с США. В стра-
тегии национальной безопасности Азербайджана 
России посвящено совсем немного внимания. Этот 
документ провозглашает мирное соседство с при-
граничными государствами. Азербайджан требует 
также, чтобы в районе Южного Кавказа не было 
атомного оружия, противостоит нелегальной 
транспортировке оружия и военного оборудова-
ния, а также поддерживает демилитаризацию 
Каспийского моря.  
 
Ключевые слова: Российская Федерация, Арме-
ния, Азербайджан, Грузия, стратегия националь-
ной безопасности  

  
In the second decade after regaining independence, 
Georgia, Armenia and Azerbaijan announced their 
national security strategies. In the documents of these 
countries were indicated the security threats such as: 
the fear about their sovereignty and state independ-
ence, the ethnic conflicts, the development of contra-
band and organized crime, economic dependence and 
deterioration of the natural environment. The foreign 
policy pursued by these countries and the actions un-
dertaken were aimed at ensuring their security. The 
aim of the article is to show Russia's place in the secu-
rity system of Armenia, Azerbaijan and Georgia in 
their strategies. Russian Federation is for Armenia the 
guarantee of its borders security and its strategic 
partner. In Georgia's first national security strategy, 
there was no exposed obvious threat from Russia. It 
was only in the text of the second strategy, adopted 
after the war in 2008, the fears from Russian aggres-
sion were clearly sketched. Georgia was seeking the 
allies within an alliance with the US. In the national 
security strategy of Azerbaijan, little attention has 
been given to Russia. Regarding the border countries, 
the document declares the maintenance of a peaceful 
neighborhood. Azerbaijan insists that the South Cau-
casus region be free from atomic weapons opposes 
the illegal transport of weapons and military equip-
ment to that region and advocates the demilitariza-
tion of the Caspian Sea Region.  
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тактов с Российской Федерацией. Цель статьи - показать место и роль России в системе 
безопасности Армении, Азербайджана и Грузии. Исследовательская гипотеза статьи сле-
дующая: политика Армении, Азербайджана и Грузии по отношению к России создавалась 
под влиянием эволюции внешних и внутренних обусловленностей. Для проверки гипоте-
зы автор сформулировал следующие исследовательские вопросы: 1) когда появились 
тексты стратегий национальной безопасности; 2) какие факторы определяли безопас-
ность Армении, Азербайджана и Грузии; 3) какова позиция Российской Федерации в 
стратегиях трех государств Южного Кавказа. Настоящая статья написана на базе исход-
ных документов, литературы, связанной с данной проблематикой, и материалов с соот-
ветствующих веб-сайтов. 

 
Безопасность государств в стратегиях 
Раньше всего текст стратегии национальной безопасности создала Грузия. Первая 

стратегия была написана в 2005 г. после розовой революции и сигнализировала запад-
ную направленность этого государства во внешней политике под руководством Михаила 
Саакашвили [18]. Вторая стратегия появилась после российско-грузинского конфликта в 
2011 г., который оказал решающее влияние на ее содержание [9; 11, с. 65]. В свою очередь, 
в Армении первая и единственная стратегия национальной безопасности была принята 
26 января 2007 г. [16]. Спустя четыре месяца, 23 мая 2007 г., первая стратегия националь-
ной безопасности была подтверждена президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 
[17]. 

В первой грузинской стратегии безопасность была связана с укреплением обороно-
способности государства. Обеспечить это могло переформирование вооруженных сил и 
гражданской обороны в соответствии со стандартами НАТО, а также создание централи-
зованной системы кризисного управления.  Улучшить уровень безопасности могло также 
решение конфликтов, в том числе в Южной Осетии, для которой Грузия предложила ав-
тономию, при этом отрицая полную независимость. Правительство Грузии не признавало 
также независимости Абхазии и требовало от  представителей ООН большего внимания и 
участия в удержании стабильности в регионе. Организацию НАТО в 2005 г. Грузия вос-
принимала как орган всеобщей защиты, обеспечивающий безопасность и стабильность в 
евроатлантическом пространстве и на Кавказе. Свою готовность к сотрудничеству с Ор-
ганизацией Североатлантического альянса Грузия выразила посредством участия в мис-
сиях в Косове и в Афганистане в рамках программы «Партнерство ради мира». Роль ОБСЕ 
в тексте стратегии была прописана решающей в процессе вывода российских войск с 
территории Грузии, наблюдения за пограничной ситуацией государства, ликвидации 
контрабанды и преступности. Европейский союз в тексте первой стратегии был пред-
ставлен как пространство мира и благосостояния в Европе. Вхождение Грузии в июне 
2004 г. в программу Европейской политики соседства предоставило государству возмож-
ность интенсификации политического диалога, реализацию Европейской стратегии без-
опасности, гарантировало получение финансовых средств из программ поддержки Евро-
пейского союза [10]. В первой и второй стратегиях стратегическим партнером Грузии яв-
лялись Соединенные Штаты Америки, оказывающие государству помощь в рамках обра-
зовательных программ, формирования вооруженных сил, увеличивающих оперативные и 
оборонные способности государства. В региональных отношениях главным партнером 
была Украина, которую Грузия поддерживала в диалоге с Евросоюзом и НАТО; также Гру-
зия сотрудничала в рамках ООН, ОБСЕ, ГУАМ, ОЧЕС и ЧВМГ ОВ «Блэксифор».  Одним из 
важных экономических партнеров Грузии оставалась Турция. Эту связь укрепляли дей-
ствия по безопасности проходящих по территории Грузии трубопроводов:  Ба-
ку-Тбилиси-Ждейхан, а также Баку-Тбилиси-Эрзурум. Оба государства начали сотрудни-
чество в сфере военных вопросов. Турция снабжала оборудованием вооруженные силы 
Грузии и подготавливала военных специалистов ее армии.    

Текст второй стратегии национальной безопасности Грузии был дополнен форму-
лировкой о необходимости укрепления обороноспособности государства от военной и 
кибернетической угрозы со стороны России. К приоритетам безопасности политики Гру-
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зии относилось мирное окончание споров на основании установлений международного 
права. Больше внимания в тексте второй стратегии было посвящено развитию экономи-
ческого и политического сотрудничества Грузии с Арменией и Азербайджаном, подчер-
кивалась ценность такой кооперации для роста благосостояния стран. Подтверждалось 
также, что стратегическим партнером Грузии являются США, а региональными партнер-
ми - Украина и Турция. Подчеркивалось значение транспортного и энергетического со-
трудничества с Казахстаном, Туркменией, Киргизстаном, Узбекистаном и Таджикиста-
ном, целью которого было облегчение свободного проезда граждан, а также улучшение 
оборота товаров, услуг и капитала между государствами Азии и Европы [18]. 

В тексте стратегии национальной безопасности Армении, принимая во внимание 
исторически сложившиеся отношения между армянским и российском народом, страте-
гическим партнером была признана Российская Федерация, с которой Армению объеди-
няло билатеральное военное и техническое сотрудничество, а также членство в СНГ и в 
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), рассматриваемые как га-
рантия региональной безопасности. В документе стратегии подчеркивались долголет-
ние, дружественные связи между народами, участие России в переговорах по делу Нагор-
ного Карабаха, а также подписание российского-армянского договора о дружбе [1, с. 5]. 

Текст стратегии подчеркивает глобальную роль Соединенных Штатов, указывает 
на возможность установления с США сотрудничества в процессах демократизации госу-
дарства и борьбы с международным терроризмом. Сотрудничество с США предусматри-
вается в рамках взаимодействия с НАТО, с которым Армения установила диалог и участ-
вовала в программе «Партнерство ради мира». ОБСЕ в стратегии Армении рассматривает-
ся как организация, обеспечивающая безопасность. Сугубо важную роль в процессе под-
держания безопасности и в решении конфликта в Нагорном Карабахе сыграла Минская 
группа ОБСЕ. Поддержка мирных  ценностей и членство в ООН, участие в работе ВТО, со-
трудничество с Всемирным банком и Международным валютным фондом могли, соглас-
но тексту стратегии, содействовать повышению эффективности экономических реформ в 
государстве.  

В тексте стратегии отмечено, что Армения является также членом-основателем 
СНГ, принимает участие в хозяйственных, гуманитарных, политических и военных про-
граммах, в действиях, направленных на обеспечение безопасности границ, борьбу с меж-
дународным терроризмом, борьбу с организованной преступностью, торговлей наркоти-
ками и нелегальной эмиграцией.  

Членство Армении в Совете Европы документ стратегии расценивает как доказа-
тельство присутствия государства в европейской семье и гарантию реализации прав и 
стандартов, обозначенных в регионе. Развитие контактов с Евросоюзом, согласно тексту 
стратегии, было одним из приоритетов внешней политики и политики безопасности гос-
ударства. В документе подчеркнуто, что участие Армении в Европейской политике сосед-
ства содействует ее долгосрочным интересам. В тексте, однако, отсутствует однозначная 
формулировка, что целью Армении является ее интеграция с европейскими структурами. 
Планируется развитие контактов с Ираном и Грузией, выделяя, что это содействует эко-
номической устойчивости в регионе. Несмотря на религиозные и идеологические разли-
чия, Иран и Армению объединяли экономические отношения. Особо важным было со-
трудничество в сфере энергетической безопасности. Оба партнера построили газопровод, 
по которому газ идет из Ирана в Армению, приступили к постройке двух гидростанций на 
реке Аракс, а также подписали договор о строительстве железной иранско-армянской до-
роги. С начала XXI в. торговые обороты между этими государствами возрастают [15]. Уве-
личение уровня безопасности Армении должно было произойти посредством улучшения 
отношений с Турцией, а также активного участия в экономических мероприятиях. 

В стратегии Азербайджана подчеркивается, что государство, продвигая политику 
безопасности, высказалось в пользу территориальной интеграции при применении пра-
вил международного права, а также принятия универсальных европейских ценностей. В 
споре, связанном с Нагорным Карабахом, Азербайджан обязался считаться с мнениями 
Минский группы ОБСЕ, а также с резолюциями Совета Безопасности ООН от 1993 г. На 
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практике ожидался вывод армянских войск с оккупированной территории, восстановле-
ние власти Азербайджана, предоставление автономии Нагорному Карабаху, а также при-
нудительное возвращение на родину по окончании вооруженного конфликта прибывших 
армян. Правительство Азербайджана обязалось бороться с геноцидом, военными пре-
ступлениями, совершаемыми азербайджанцами во время войны с Арменией [15].  

В создании общей системы безопасности в Европе и в Кавказском регионе Респуб-
лика Азербайджан признала существенным сотрудничество с евроатлантическими 
структурами, в том числе участие в программе «Партнерство ради мира». Инструментом 
политики безопасности было заключение билатерального партнерства с государствами 
НАТО, которое могло содействовать реформированию сектора обороноспособности. 
Предвидя необходимость установления более тесных отношений с государствами Евро-
союза, Азербайджан установил прочные отношения с европейскими структурами. В рам-
ках технической помощи для стран СНГ государство было охвачено программой TACIS, 
договорами о партнерстве и сотрудничестве, а также Европейской политикой соседства, 
реализация которой должна была способствовать обеспечению диверсификации источ-
ников энергии и созданию силовой инфраструктуры, постройке транспортных путей со-
общения, а также продвижению европейских ценностей в регионе. В ходе содержании 
стратегии не было сформулировано утверждение о присоединении Азербайджана к 
структурам Евросоюза. В 2001 г. Азербайджан стал членом Совета Европы и Организации 
Исламская конференция, а также подписал Европейскую конвенцию о защите прав чело-
века и основных свобод [3]. Свою принадлежность к международным организациям 
Азербайджан объяснял возможностью выполнения роли моста между двумя цивилиза-
циями и культурами Востока и Запада. Вне региона власти Азербайджана интересовались 
сотрудничеством с США, главным образом в рамках участия в НАТО и ООН в процессе 
борьбы с международным терроризмом, распространением оружия массового пораже-
ния, нелегальной торговлей оружием и людьми. Увеличение уровня безопасности госу-
дарства должно было быть обеспечено соответствующим формированием вооруженных 
сил, мирным сосуществованием с другими государствами, эффективной системой охраны 
границ, устранением нелегальной миграции, сотрудничеством с Международной органи-
зацией по миграции и Международным агентством по атомной энергии. Содействуя 
борьбе с терроризмом, после 11 сентября 2000 г. Республика Азербайджан стала сторо-
ной международных переговоров и конвенций по делу борьбы с терроризмом, участво-
вала в мирных миссиях НАТО в Косове, Афганистане и Ираке. От ООО и ОБСЕ Азербайджан 
требовал более активной вовлеченности в международную оборонную политику и боль-
шей эффективности в контроле над вооружением на территории, оккупированной Арме-
нией [3]. 

Сотрудничество Азербайджана с государствами СНГ происходило на  основании би-
латерального сотрудничества. Его участие в ГУАМ было тесно связано с участием в общих 
попытках решения конфликтов на территории членских государств. 

Реализуя многогранную, взвешенную стратегию политики безопасности, Азербай-
джан установил отношения со многими партнерами на основах международного права. 
Гарантами устойчивой ситуации в регионе Азербайджан признал Турцию и Грузию, с ко-
торыми его объединяли экономические, транспортные и энергетические проекты. За 
указанными странами следуют Украина и Молдова, с которыми Азербайджан объединяет 
многостороннее сотрудничество. Важным элементом региональной безопасности были 
признаны отношения с Россией. 

 
Россия в стратегиях Грузии, Армении и Азербайджана  
Тексты стратегий национальной безопасности, определяя направление внешней 

политики означенных государств, показали потенциальных врагов и союзников. В тексте 
первой грузинской стратегии от 2005 г. угрозой для безопасности государства было при-
знано: нарушение территориальной независимости Грузии из-за сепаратистских движе-
ний  в Абхазии и Южной Осетии, отсутствие удовлетворительного контроля границ, бла-
гоприятствующее росту контрабанды и террористических групп, перенесение конфлик-
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тов с участием Российской Федерации с соседних государств, военное вмешательство 
России на территории Грузии, хотя в 2005 г. вероятность этого была низкой, контрабанда 
и организованная преступность на территории Южной Осетии и Абхазии, российские во-
енные базы на территории Грузии [18]. 

В тексте второй стратегии национальной безопасности действия Российской Феде-
рации были определены как вражеские и угрожающие безопасности государства. Здесь 
шла речь о занятии грузинских территорий Россией, а также ее военные действия, про-
водимые с оккупированной территории [9]. В документе упоминалось, что Грузия с нача-
ла XX в. была жертвой российской агрессии и 70-летней оккупации. С 1991 г. Российская 
Федерация содействовала сепаратистским движениям и участвовала в вооруженных дей-
ствиях, а в августе 2008 г. ущемила суверенитет и территориальную целостность Грузии. 
В стратегии написано, что российское правительство, игнорируя установления междуна-
родного права, признало независимость Абхазии и Южной Осетии и стало явным врагом 
Грузии. [9]. В тексте второй стратегии отмечено также, что в период с 1990 до 2008 г. 
около 261 тыс. грузин покинули свои дома в Абхазии и Южной Осетии, а их место заняли 
граждане России. Грузия не поддержала российской политики, но выступает за развитие 
этнической тождественности и культуры народов Абхазии и Южной Осетии [12, с. 188]. В 
документе подчеркнуто, что отсутствие эффективного контроля над этой территорией 
содействует росту организованной преступности, а также неправовым действиям, как то: 
торговле людьми, оружием, наркотиками - и ухудшает уровень безопасности в регионе. В 
тексте  говорится, что такие действия были опосредованно направлены к повороту во 
внешней политике Грузии на восток и к препятствованию ее вступлению в Евросоюз и 
НАТО. Сторонников своих идей Грузия искала среди государств Центральной Азии: Ка-
захстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, предполагая, что 
эти государства могут быть ее политическими союзниками, блокируя некоторые дей-
ствия Российской Федерации [9]. 

Совсем иначе Российскую Федерацию представила стратегия национальной без-
опасности Армении. Опасение применения военной силы через Азербайджан в конфлик-
те с Нагорным Карабахом, возможность блокады торговых и хозяйственных путей через 
Азербайджан и Турцию заставили Армению искать сильных союзников. Кроме того, без-
опасности Армении угрожали: этнические конфликты в соседних государствах, связан-
ные с приостановкой в поставке сырья, угроза террористических атак и трансграничной 
преступности, опасности в плане энергетической независимости государства, возмож-
ность изоляции Армении в реализации региональных проектов [16]. 

В тексте стратегии Армении подчеркивается стратегическое партнерство с Россий-
ской Федерацией. Его основанием является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи, который был подписан в августе 1997 г. в Москве президентами Борисом 
Ельцыным и Левоном Тер-Петросяном. В документе подчеркнуто, что стороны будут 
действовать в пользу усиления обоюдной экономической интеграции и создания общего 
экономического пространства. Сотрудничество предполагалось в сфере политики, эко-
номики, военного дела, науки, культуры, взаимодействия по защите суверенитетов и 
безопасности обоих государств. В договоре присутствует оговорка о помощи в случае 
атаки или военной угрозы одной из стран со стороны третьего государства. Решено так-
же продолжать сотрудничество в сфере охраны армяно-турецкой и армяно-иранской 
границы. Этот договор был заключен на 25 лет [6, с. 6]. Помощь России в Карабахском 
конфликте была признана очень ценной, когда в условиях экономической блокады, нача-
той Азербайджаном и Турцией по отношению к Армении, и разрыва дипломатических 
отношений с этими странами Россия поддержала Армению [23, с. 88].  Отплачивая тем же 
России, Армения передала в пользование Газпрому построенный в 2007 г. на ее террито-
рии фрагмент газопровода. На основе двусторонних соглашений граждане Армении мог-
ли эмигрировать в Российскую Федерацию, оставаться там и легально трудоустраивать-
ся. Этот последний аспект укрепила политика общего рынка труда в рамках Евразийско-
го экономического союза. В эту организацию Армения вошла в сентябре 2013 г., что углу-
било ее торговые отношения с Российской Федерацией [13, с. 14] 
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Несмотря на заявление, провозглашенное президентом Армении Сержем Саргсяном 
в октябре 2013 г. на сессии Совета Европы, которое подтверждало интерес к договорен-
ности о сообществе, Армения во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе в 
ноябре 2013 г. отступила от своих обязательств. Несколько дней спустя произошло оче-
редное сближение экономических контактов с Российской Федерацией в виде заключе-
ния нового договора на поставки газа по сниженным на одну треть ценам [19]. Стратегия 
Армении показывает, что российское военное присутствие на Кавказе является суще-
ственным фактором политического и военного равновесия в регионе. Отношения с Рос-
сийской Федерацией были признаны приоритетом также из-за армян, проживающих и 
работающих в России. На втором месте в стратегии записано сотрудничество с НАТО, во-
влеченность в работу ОБСЕ в политико-военной, хозяйственной и общественной сферах, а 
также участие в региональной и международной работе организаций, в компетенциях 
которых находится контроль над вооружением. 

В августе 2011 г. был подписан российско-армянский договор, продлевающий арен-
ду базы в Гюмри до 2044 г. [2]. Это означало, что пребывание армии стратегического со-
юзника увеличивает военную силу государства в конфликте с Азербайджаном в Нагор-
ном Карабахе. Теоретически правительство России заявило об отсутствии вмешательства 
в вооруженный конфликт с участием Армении, но это заявление нельзя принять за исти-
ну. Кроме того, анализ географического размещения российских войск в Армении пока-
зал, что такое расположение выбрано не случайно. База Гюмри находится близко от гра-
ницы с Турцией, а отсутствие отношений между государствами не исключает возможного 
вооруженного столкновения с турецкими соседями. Очередной выгодой для Армении, 
вытекающей из союза с Россией, является факт получения поставок российского обору-
дования по привлекательным ценам. Большое количество вооружения, в том числе тан-
ков и бронетранспортеров, которые россияне передавали Армении, было размещено на 
территории Нагорного Карабаха, что увеличивает потенциал Армении и значительно 
уменьшает желание  Азербайджана проводить вооруженные атаки [15]. 

В национальной стратегии Азербайджана при перечислении угроз безопасности 
государства показаны проблемы без источников их происхождения. Реальными угрозами 
признано: опасение  потери независимости, суверенитета, территориальной интеграции 
Азербайджана, действия против законности и защиты прав человека, политические тре-
бования сепаратистов, терроризм и распространение оружия массового поражения в ре-
гионе, религиозные конфликты и организованная преступность, перебои в энергетиче-
ской инфраструктуре Азербайджана, политическая, военная или экономическая зависи-
мость государства [17]. 

В тексте стратегии безопасности Российская Федерация упоминается в характери-
стике сотрудничества в рамках международных организаций: Организации черноморско-
го экономического сотрудничества и СНГ. В разделе стратегии о двусторонних отноше-
ниях с партнерами региона сформулированы общие основы сотрудничества, которые от-
носятся также к взаимодействию с Российской Федерацией, установленному на основах 
международного права, то есть уважения суверенитета и территориальной целостности, 
нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела. В разделе об отношениях с 
соседними государствами записано, что отношения с Российской Федерацией являются 
важным фактором региональной стабильности. Республика Азербайджан участвует в ре-
ализации этого партнерства как в многостороннем, так и в билатеральном порядке, со-
трудничает с Россией в политической, экономической и общественной сферах в рамках 
СНГ, а также в борьбе с организованной преступностью. Азербайджан заинтересован в 
сохранении мирных отношений с государствами Каспийского региона. Это имеет особое 
значение в связи с проходящим по этому пути нефтепроводом Баку-Новороссийск и эко-
номической безопасностью обоих партнеров [5, с. 2]. 

 
Заключение  
Роль Российской Федерации в стратегиях национальной безопасности была пропи-

сала в четырех документах. Грузия создала две стратегии национальной безопасности. 
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Первая из них была написана в 2005 г., а вторая - в 2011 г., после российско-грузинских 
военных действий. В 200 г. по одному тексту стратегии создали Армения и Азербайджан. 
В тексте первой и второй стратегии Грузия связывала свою безопасность с США, выбирая 
это государство в качестве стратегического партнера. Некоторые действия были призна-
ны в стратегии угрозой безопасности государства: сепаратистские движения в Абхазии и 
Южной Осетии, перенесение конфликтов с участием России и существование российских 
военных баз на территории Грузии.  Военное вмешательство России в дела Грузии в 2005 
г. было признано маловероятным. Во второй стратегии, после войны в 2008 г., Россия 
рассматривалась как явный враг, а ее действия были признаны угрожающими безопасно-
сти государства. Иначе роль России показана в стратегии Армении. Исторически сложив-
шиеся отношения между армянским и российским народами были основой выбора Рос-
сийской Федерации в качестве стратегического партнера, с которым Армению объединя-
ло военное сотрудничество, членство в СНГ и в Договоре коллективной безопасности 
(ОДКБ), воспринимаемое как гарантия региональной безопасности. В национальной 
стратегии Азербайджана при перечислении угроз безопасности государству не определе-
ны источники их происхождения. О России написано только в разделе об отношениях с 
сопредельными государствами. Здесь было подчеркнуто, что отношения с Российской 
Федерацией являются важным фактором региональной стабильности, а Азербайджан со-
трудничает с Россией в рамках двустороннего договора и многосторонних соглашений в 
политической, экономической и общественной сферах.  
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Анализ криминалистической ситуации в Российской Федерации по линии противо-

действия экстремизму свидетельствует о ее существенном осложнении. За последние 
пять лет существенно увеличилось количество протестов, несанкционированных митин-
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MOTIVES OF NATIONAL ENMITY AND HATE: THE 

METHODS OF COUNTERACTION  
 
Коренные изменения, происходящие в России в 
сфере социально-экономических отношений, а 
также допущенные в ходе соответствующих ре-
форм ошибки обусловили напряжение многих 
социальных процессов, существенно обостривших 
криминальную ситуацию в стране. К одной из та-
ких проблем относится рост проявлений экстре-
мистской направленности. Согласно аналитиче-
скому докладу «Состояние преступности в Рос-
сии», подготовленному Главным управлением 
правовой статистики и информационных техно-
логий Генеральной прокуратуры РФ, за первую 
половину 2017 г. на территории Российской Фе-
дерации снизилось на 14,2% количество преступ-
лений террористического характера, но возросло 
на 2,2% число преступлений экстремистской 
направленности [1]. Также следует констатиро-
вать, что из единичных случаев они превратились 
в массовые нарушения общественного порядка, 
вызывающие большое количество человеческих 
жертв, а также общественный резонанс и дисба-
ланс общественно-политической системы. В 
научной статье указанная проблематика раскры-
вается на примере деятельности органов внут-
ренних дел Кабардино-Балкарской Республики. 
Автором статьи отмечается, что хорошо закон-
спирированное бандитское подполье, действую-
щее на Северном Кавказе, является основным ис-
точником террористической угрозы для России. 
Организация и проведение оперативно-
разыскных мероприятий по противодействию 
религиозному экстремизму и терроризму, борьбе 
с незаконными вооруженными формированиями 
представляют собой сложную и многогранную 
задачу. Соответственно, на первый план выходят 
получение качественной оперативной информа-
ции и организация грамотной ее отработки во 
взаимодействии с другими оперативными под-
разделениями, а также ФСБ России. Необходимо 
наладить информационно-пропагандистскую ра-
боту. С учетом того, что религиозный экстремизм 
распространяется преимущественно среди моло-
дежи, необходимо выработать четкую программу 
и уделить больше внимания молодежной полити-
ке, в основе которой должны лежать меры по уве-
личению занятости выпускников учебных заве-
дений. 
 
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, нацио-
нальная вражда и ненависть, вопросы противо-
действия, эффективные методы, деятельность 
ОВД, преступные организации  

  
The radical changes taking place in Russia in the 
sphere of social-economic relations, as well as the 
mistakes made during the corresponding reforms, 
have caused the tension of many social processes that 
substantially aggravated the criminal situation in the 
country. One of such problems is the growth of mani-
festations of extremist orientation. According to the 
analytical report “The Crime in Russia” prepared by 
the General Directorate of Legal Statistics and Infor-
mation Technologies of the General Prosecutor’s Of-
fice of the Russian Federation, in the first half of 2017, 
the number of crimes of a terrorist nature decreased 
by 14.2% in the territory of the Russian Federation, 
but increased by 2.2% crimes of an extremist nature 
[1]. It should also be noted that from single instances 
they turned into mass violations of public order, caus-
ing a large number of human casualties, as well as 
public outcry and imbalance of the socio-political sys-
tem. In the scientific article, the mentioned problems 
are revealed on the example of the activity of the in-
ternal affairs bodies of the Kabardino-Balkarian Re-
public. The author of the scientific paper notes that a 
well-conspiratorial underground bandit operating in 
the North Caucasus is the main source of terrorist 
threat for Russia. The organization and conduct of 
operational and search activities to counter religious 
extremism and terrorism, combating illegal armed 
formations are a complex and multifaceted task. Ac-
cordingly, the foreground is the receipt of high-quality 
operational information and the organization of its 
competent training in cooperation with other opera-
tional units, as well as the Russian Federal Security 
Service. It is necessary to establish information and 
propaganda work. Given that religious extremism 
extends mainly among young people, it is necessary to 
work out a clear program and pay more attention to 
youth policy, which should be based on measures to 
increase the employment of graduates of educational 
institutions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: extremism, terrorism, national enmity and 
hate, counteraction issues, effective methods, activi-
ties of internal affairs departments, criminal organi-
zations  
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гов, пикетирований и шествий. Активизировалась незаконная деятельность междуна-
родных экстремистских организаций, сект, молодежных неформальных объединений ра-
дикальной направленности. Если в начале 2000-х годов было зарегистрировано 130 ак-
тов террористической направленности, в 2012 г. - более 700 преступлений подобной ка-
тегории, то к 2015 г. их насчитывалось около 1000. 

В официальных источниках Генеральной прокуратуры РФ содержится следующая 
информация: «В январе - июне 2017 г. на территории России зарегистрировано 1 030 193 
преступления, что на 152 258 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-
12,9%). 

Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается на территории 
всех федеральных округов Российской Федерации. Наибольшее снижение уровня пре-
ступности отмечено в Северо-Западном (-17,1%), Центральном (-14,9%), Сибирском (-
13,8%), Приволжском (-12,5%), Северо-Кавказском (-11,7%), Южном (-11,2%), Дальнево-
сточном (-10,3%) и Уральском (-8,7%) федеральных округах. 

Вместе с тем тенденция к росту зарегистрированных преступлений характерна для 
Чеченской Республики (+17,6%), Республики Тыва (+16%), Калужской области (+8%), 
Республики Марий Эл (+5,7%), Саратовской (+5,2%), Магаданской (+2,9%), Челябинской 
(+1,1%) областей, Карачаево-Черкесской Республики (+1%). 

Рост регистрируемых преступлений отмечен в восьми регионах страны, 
ние - в 76. 

Число преступлений снизилось в Вологодской области (-30,1%), Республике Каре-
лия (-27,2%), Ненецком автономном округе (-26,9%), Мурманской области (-25,1%), г. 
Москве (-23,9%). 

В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех 
зарегистрированных преступлений составляет 22,3% (229 767;  аналогичный период 
прошлого года - 250 463; -8,3%). 

Количество тяжких преступлений сократилось на 11,1%. Число зарегистрирован-
ных в отчетный период особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличилось на 1%. Возросло количество таких деяний в Чеченской 
Республике (с 68 до 211; +210,3%), Карачаево-Черкесской Республике (с 71 до 168; 
+136,6%), Чувашской Республике (с 276 до 559; +102,5%), Хабаровском крае (с 620 до 
1133; +82,7%). 

Органами внутренних дел Российской Федерации выявлено 92,1% преступлений от 
всех зарегистрированных преступлений, судебными приставами - 3%, следственными 
органами Следственного комитета Российской Федерации - 1,2%, органами прокуратуры 
Российской Федерации - 1,4%» [2]. 

В современных российских образовательных процессах также наблюдается немалое 
количество болевых сюжетов и аспектов. Так, например, болонизация российской обра-
зовательной модели не привела отечественное образование к международным стандар-
там (в первую очередь по вине западных партнеров, которые в регулярном режиме вво-
дят очередные политико-экономические и дипломатические санкции против Российской 
Федерации); культ правовых и гуманитарных знаний в российском обществе заменен на 
культ материального успеха; история, этничность и религия используются радикалами 
для политизации текущих процессов и увеличения степени их деструктивности; иерар-
хия профессий по критериям «уважительности» и «доходности» в глазах общественности 
выглядит обратно пропорционально и т.д. [3; 4; 5; 6]. 

В целом, существуют следующие основополагающие причины возникновения и 
распространения религиозного экстремизма: 

 историко-доктринальный фактор (концептуальные выводы относительно появле-
ния, распространения, эволюции, механизма идейного обоснования фундамента-
лизма); 

 фактор модернизации (неуспешный процесс модернизации, наличие острых соци-
альных, экономических, экологических и других проблем); 
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 геополитический фактор («большая геополитика» основных событий, явлений и 
процессов); 

 глобалистский фактор (возникновение экстремизма, процессов модернизации ре-
лигиозных обществ). 
Организованная преступность наряду с крупнейшими международными крими-

нальными организациями успешно использует очаги межнациональной разобщенности, 
проблемы в среде нового подрастающего поколения для «вербовки» новых участников с 
целью расширения сфер влияния на политической и экономической аренах страны. По-
ставленные цели достигаются путем применения современных методов воздействия на 
общество: пропагандой незаконных форм поведения в обществе; отрицанием положи-
тельного в деятельности органов внутренних дел; внедрением коррупционных связей в 
органы власти; тотальным контролем над предприятиями и организациями и мн.др. 

Террористическая и экстремистская деятельность в информационной сфере пред-
ставляет собой быстро расширяющееся явление, которое требует принятие активных и 
скоординированных ответных мер со стороны государства [7, с. 5]. 

Преобразования, связанные с вхождением в жизнь новых информационных и ком-
муникационных технологий, происходят не только в технологически развитых странах. 
Этот процесс затрагивает большинство стран мира, включая Россию [8; 9]. В поисках сво-
ей идентичности многие народы обратились к национальным корням, в том числе и к 
своему религиозному прошлому [10].  

Особенности проявления экстремизма в Северо-Кавказском регионе характеризу-
ются возникновением ваххабизма на фоне усиления активности исламских радикалов, 
связанного с тяжелым социально-экономическим и политическим кризисом в России 
конца ХХ - начала XXI в. [11]. 

Главным принципом деятельности экстремистских преступных организаций явля-
ется демонстративность. Наиболее заметными проявлениями указанного принципа ста-
ли убийства должностных лиц и политических деятелей, погромы, организация массовых 
беспорядков. 

К сожалению, экстремизм становится привычной формой проявления реально су-
ществующих социально-культурных конфликтов, политизации противоречий, дезорга-
низации деятельности законных властных структур. 

В статье указанная проблематика раскрывается на примере деятельности органов 
внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики. Поставленные вопросы требуют 
комплексного научного исследования названных преступлений как проявлений субкуль-
турных конфликтов, прежде всего в среде молодежи, составляющей наиболее многочис-
ленную возрастную группу современной российской преступности и основную массу лиц, 
совершающих преступления экстремистской направленности. Государство, выступая га-
рантом прав и свобод человека и гражданина, должно реагировать на активность раз-
личных дестабилизирующих факторов. При этом основная нагрузка по их нейтрализации 
ложится на правоохранительные органы. 

Деятельность ОВД в сфере противодействия проявлениям религиозного экстре-
мизма и терроризма - это целенаправленная деятельность подразделений и служб орга-
нов внутренних дел во взаимодействии с ФСБ России, а также федеральными и муници-
пальными органами власти, направленная на проведение комплекса мероприятий по 
профилактике, предупреждению, пресечению проявлений религиозного экстремизма, а 
также раскрытию и расследованию преступлений, совершенных на религиозной почве.  

Стратегия борьбы с религиозной рознью должна быть направлена на недопущение 
формирования социальной базы, поддерживающей экстремистов и лиц, разжигающих 
национальную рознь, разрешения кризисных и конфликтных ситуаций без применения 
насилия [12]. 

Как уже отмечалось выше, хорошо законспирированное бандитское подполье, дей-
ствующее на Северном Кавказе, является основным источником террористической угро-
зы для России. Организация и проведение оперативно-разыскных мероприятий по про-
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тиводействию религиозному экстремизму и терроризму, борьбе с незаконными воору-
женными формированиями являются сложными и многогранными задачами. 

Таким образом, на первый план выходит получение качественной оперативной ин-
формации и организация грамотной ее отработки во взаимодействии с другими опера-
тивными подразделениями, а также ФСБ России. Необходимо наладить информационно-
пропагандистскую работу. С учетом того, что религиозный экстремизм распространяется 
преимущественно среди молодежи, необходимо выработать четкую программу и уделить 
больше внимания молодежной политике, в основе которой должны лежать меры по уве-
личению занятости выпускников учебных заведений. 
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RUSSIA: POLITICAL GEOGRAPHY’S APPROACH  

 
Столица представляется ключевым элементом 
политико-территориальной структуры государ-
ства, формирующим, воспроизводящим и транс-
лирующим государственность, в том числе и 
вовне. Номинация столицы - это процесс познания 
нацией самой себя, эссенция представлений наро-
да о своем прошлом, геополитическом позицио-
нировании, образе желаемого завтра и предста-
вительства государства. Вынужденность номина-
ции столицы в периоды больших исторических 
потрясений позволяют увидеть политико-
географический контекст любого «смутного» 
времени. Выбор Вологды и Самары во время ре-
волюции и войны соответственно предрасполага-
ет к новым выводам о политико-территориальной 
структуре России, связности и фрагментирован-
ности ее территории, к осмыслению понятия 
«столичность» и его роли в территориальной 
идентичности. Актуальность исследования за-
ключается в эмпирическом сравнительном иссле-
довании роли конструктивистских «воображае-
мых» столиц в системе центр-периферийных от-
ношений. Децентрализация образа столицы мо-
жет стать инструментом регионального бренди-
рования и конструирования локальной идентич-
ности. Посредством пространственного анализа 
по методу С.В. Рогачева проанализирована гео-
графическая составляющая выбора Вологды и 
Самары в качестве места размещения дипломати-
ческого корпуса. Метод подразумевает создание 
схем пространственных конфигураций - менталь-
ных карт, являющихся результатом обобщения 
территориальных образов и позволяющих кол-
лективно «концептуализировать» реальность. 
Методология проекта подразумевала включенное 
наблюдение, проведение глубинных интервью, 
сбор письменных, устных и аудиовизуальных ма-
териалов. Проведенный анализ позволил выявить 
некоторые общие черты политико-
географического положения города, необходи-
мые для размещения в нем столицы. Так, столица 
должна быть размещена в точке максимальной 
актуализации собственного политического дав-
ления в «ядре» потенциала государства. 
 
 
 
 

  
The capital city appears to be a key element of the 
political and territorial structure of the state, which 
forms, reproduces and transmits stateness, inwardly 
and outwardly. Nomination of the capital city is the 
process of cognition by the nation itself, the essence of 
the people's thoughts about their past, geopolitical 
positioning, and the image of the desired tomorrow 
and the representation of the state. Being forced by 
the nomination of the capital city in periods of great 
historical upheavals allows us to see the political and 
geographical context of any uncertain “vague” time. 
The choice of Vologda and Samara during the revolu-
tion and the war, respectively, predisposes to new 
outputs and implications about the political and terri-
torial structure of Russia, the cohesion and fragmen-
tation of its territory, to an elaboration of the concept 
of “capitalness” and its role in territorial identity. The 
relevance of the study lies in the empirical compara-
tive study of the role of constructivist "imaginary" 
capitals cities in the system of center-peripheral rela-
tions. Decentralization of the image of the capital city 
can become an instrument of regional branding and 
the construction of a local identity. By means of spa-
tial analysis by the method of S.V. Rogachev, the geo-
graphical component of the choice of Vologda and 
Samara was analyzed as the location of the diplomatic 
community. The method implies the creation of 
schemes of spatial patterns - mental maps, which are 
the result of the generalization of territorial images 
and allow collectively to “conceptualize” the reality as 
precise as possible. The project methodology implied 
passive participant observation, in-depth interviews, 
and the collection of written, oral and audiovisual 
materials. The analysis made it possible to identify 
some common features and aspects of the political 
and geographical position of the city, which are neces-
sary for the location of the capital city on its place. The 
capital city should be located in a node of the coun-
try’s key traffic flows, and those that ensure the city’s 
connectivity in all geographic directions: north, south, 
west and east. It is important to connect the capital 
city, protected by the location of spatial barriers, at 
least along the vector of the greatest external threat 
with several large paths of permeability. The capital 
should be placed at the point of maximum actualiza-
tion of its own political pressure in the “core” of the 
state’s potential (long-term development zone).  
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Столица представляется одним из ключевых элементов политико-
территориальной структуры государства. Это не только место размещения центральных 
органов власти [1, c. 35], центр управления суверенитетом страны, но и важнейший эле-
мент, формирующий, воспроизводящий и трансформирующий ее государственность, в 
первую очередь оказывающий влияние на административно-территориальное устрой-
ство, систему взаимоотношений «центр - регионы» и региональную политику государ-
ства [2, c. 90-91]. Номинация столицы - это процесс познания нацией самой себя, эссенция 
представлений народа о его прошлом, геополитическом позиционировании и образе же-
лаемого завтра [3, c. 83-109].  

Хорошо известен факт переноса части органов исполнительной власти СССР и ди-
пломатических представительств в ходе войны в Куйбышев, благодаря чему Самара сего-
дня называет себя запасной столицей страны периода Великой Отечественной войны. 
Однако одним из полузабытых последствий событий революции 1917 года является пе-
реезд основных дипломатических представительств в Вологду в 1918 г. Американская, 
британская, французская, японская, китайская, сиамская, сербская, итальянская, бельгий-
ская, бразильская миссии собрались в Вологде и пребывали в городе более полугода. Сре-
ди американцев были также члены петроградского отделения City Bank и миссии Амери-
канского Красного Креста. Во время пребывания дипломатов в Вологде в России проис-
ходили важные политические события: был подписан Брестский мир, в Москве произо-
шло убийство посла Германии Мирбаха. 

Данные события позволяют увидеть международно-дипломатический контекст 
русской революции и Великой Отечественной войны. Также выбор Вологды и Самары в 
экстремальных условиях революции и войны позволяет сделать новые выводы о поли-
тико-территориальной структуре России, связности и фрагментированности ее террито-
рии. Случаи Вологды как дипломатической столицы и ее единственный аналог - Куйбы-
шев времен Великой Отечественной войны - могут также дать важный материал для 
осмысления понятия «столичность» и его роли в территориальной идентичности и 
центр-периферических отношений государства [4, c. 1-6].  

Актуальность исследования связана с возрастающей ролью регионов в политиче-
ском процессе России и необходимостью эмпирического сравнительного изучения роли 
«воображаемых» столиц в системе центр-периферийных отношений [5, c. 155-186]. Это 
позволит лучше понять политико-территориальную структуру страны и динамику реги-
ональных политических процессов в России. Децентрализация образа столицы может 
стать инструментом регионального брендирования и конструирования локальной иден-
тичности [6, c. 23-28]. Научная актуальность проекта определяется развивающимися в 
последнее время в политической географии постпозитивистскими направлениями (в 
первую очередь критическая геополитика), позволяющими по-новому взглянуть на тра-
диционные вопросы и уйти от пространственного детерминизма. Предлагаемый в каче-
стве методологической базы исследования социальный конструктивизм может считать-
ся метатеорией, позволяющей снять некоторые противоречия между дискурсивным и 
институциональным подходами в исследовании политических процессов. Интерес к изу-
чению пространственной идентичности наблюдается у представителей самых разных 
социально-гуманитарных дисциплин с 1980-х годов и по сей день. Наибольшее развитие 
исследования данного явления получили в новой исторической школе анналов, работы 
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странственный анализ, пространственные конфи-
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которой обозначают данную проблему как проблему «исторической памяти», а также в 
критической геополитике, социологической и лингвистической науках, в сфере которых 
феномен получил название «пространственной идентичности». 

В данной работе с помощью пространственного анализа (по методу С.В. Рогачева) 
будет проанализирован выбор Вологды и Самары в качестве места размещения диплома-
тического корпуса [7, c. 1-60], [8, c. 1-56]. Метод, разработанный Сергеем Вячеславовичем 
Рогачевым, подразумевает создание схем пространственных конфигураций - описание 
упрощенного географического представления о конкретном пространстве. Б.Б. Родоман 
использует для характеристики подобных, лишь частично соответствующих требовани-
ям географов к карте, схем термин «картоид». С точки зрения географии ментальные 
карты географического (политико-географического) пространства можно отнести к ка-
тегории картоидов [9, c. 88-92]. Как замечает К. Глазков, «ментальная карта является ре-
зультатом обобщения индивидуальных территориальных образов». Он же дополняет, что 
ментальная карта позволяет обнаружить социальный аспект образа пространства в про-
тивовес сюжетам, требующим отсутствия погрешности восприятия [10, c. 107-108]. 

Ментальное картирование как метод, опирающийся не только на географию, вклю-
чает как минимум рассмотрение особенностей исторического, политического и экономи-
ческого  развития территории, подлежащей картированию, для складывания символиче-
ского образа пространства с максимальной точностью, которую нам гарантируют каче-
ственные методы исследования [11, c. 14]. 

Особенностью пространственных данных является факт возможности восприятия 
некоторых видов данных только в комплексном совместном отображении на карте про-
странственных объектов. Некоторые данные могут стать «видимыми» и явными только в 
совокупности с набором других пространственных объектов, при этом они не должны 
содержать точное воспроизведение реального пространства, но должны включать необ-
ходимые для конкретной задачи элементы¸ позволяющие коллективно концептуализи-
ровать реальность [12, c. 149-153]. 

Для выполнения данной задачи исследовательский коллектив совершил в 2017 г. 
научные экспедиции в исследуемые города. Методология проекта подразумевала вклю-
ченное наблюдение, проведение глубинных интервью с местными краеведами, музей-
ными работниками, преподавателями вузов и школ, работниками сферы туризма, пред-
ставителями средств массовой информации и некоммерческих организаций, а также сбор 
письменных, устных и аудиовизуальных материалов. 

В Вологде работа велась в Вологодском государственном университете, Институте 
социально-экономического развития территорий РАН, Вологодской областной универ-
сальной научной библиотеке им. И.В. Бабушкина, Централизованной библиотечной си-
стеме г. Вологды, Вологодском государственном историко-архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике, выставочном комплексе «Вологда на рубеже XIX-XX веков», 
музее «Вологодская ссылка», центре туристической информации «Visit Vologda», Моло-
дежном парламенте Вологодской области и Управлении культуры и историко-
культурного наследия администрации г. Вологды. Негосударственный сектор был пред-
ставлен сотрудниками средств массовой информации из государственной телерадиоком-
пании (ГТРК) «Вологда» и газеты «Красный Север» и сотрудниками таких некоммерче-
ских организаций, как Вологодское отделение военно-исторического общества, Центр 
поддержки образования науки и искусства, Вологодский «Российский фонд мира», Моло-
дежный центр «Гор. Ком. 35», областной центр «Содружество», а также работниками из-
дательства «Древности Севера». 

В Самаре сбор материалов велся в Самарском областном историко-краеведческом 
музее им. П.В. Алабина, Музее истории города Самары им. М.Д. Челышова, Самарском во-
енно-историческом музее Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа, 
Доме-музее М.В. Фрунзе, Музее «Бункер Сталина», Музее «Бункер Жукова», Музейно-
выставочном центре «Самара космическая», Музее модерна (в здании посольства Швеции 
в годы Великой Отечественной войны), Музее «Куйбышев - запасная столица» в школе 
№ 178 и Музее «Парад 7 ноября 1941 г. в г. Куйбышеве» в Техническом лицее г. Самары. 
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Среди респондентов были представители регионального отделения Общероссийского 
народного фронта, Самарского национального исследовательского университета им. ака-
демика С.П. Королева, Самарского государственного социально-педагогического универ-
ситета, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государ-
ственного экономического университета, Самарского государственного института куль-
туры, Самарской областной универсальной научной библиотеки, Историко-эко-
культурной ассоциации «Поволжье», Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры и Самарской областной писательской организации. Негосударственный 
сектор был представлен сотрудниками средств массовой информации из сетевого изда-
ния «Волга Ньюс», газет «Волжская Коммуна» и «Самарское обозрение» и специалистами 
туристической компании «Профцентр», туристического агентства «Водолей» и Центра 
туризма и отдыха «уРА». 

 
Пространственный анализ положения Вологды 
 
Рис. 1. Двухъядерная система Вологодской области (Россия). Перенос ядра 
Fig. 1. Dual-core system in Vologda Region (Russia). Shifting of the сore 
 

 

Источник: составлено соавторами научной статьи. 

Source: compiled by the co-authors of the scientific paper. 

 

На территории современной Вологодской области находится один из наиболее 

древних исторически важных центров догосударственной истории России - Белоозеро, 

ныне Белозерск. Белоозеро наряду со Старой Ладогой и Изборском в 860-х годах первого 

тысячелетия нашей эры было местом взаимопроникновения разных культур: варяжской, 

финно-угорской и славянской. В этих локалитетах, где были расположены пункты това-

рообмена, зарождались кросс-культурные связи. Через Белоозеро проходил торговый 

путь «из варяг в арабы».  

С течением времени торговый потенциал Белоозера сокращался с появлением гос-

ударственных образований на Волге (например, Волжская Булгария), которые контроли-

ровали ключевые участки торгового пути.  В 1147 г. на северо-востоке уже на тот момент 

раздробленной Руси появляется Вологда, ориентированная на северо-запад и север. Она 

находилась в наиболее дальней от замерзающего Белого моря позиции на судоходной 

реке Вологда, впадающей в Сухону - приток Северной Двины. Вологда также является од-

ним из ближайших древних городов Русского Севера. 
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Перенос узловой точки из Белоозера в Вологду со временем обнаружил необходи-

мость «города-спутника» на более проводящем магистральном канале проницаемости 

(Волга), коим является Череповец. Река Шексна связывает Череповец с Вологдой и дру-

гими городами на Волге. Превращение Череповца в промышленный центр изменило ба-

ланс в отношениях данных городов. Однако ни Вологда, ни Череповец поодиночке не яв-

ляются самостоятельными центрами. Их следует рассматривать в совокупности. Черепо-

вец незначительно превышает население Вологды (разница порядка 20 тыс. чел.). Чере-

повец славится развитым промышленным производством. Вологда громогласно провоз-

глашается «душой русского Севера». 

 

Рис. 2. X-образные конфигурации 

Fig. 2. X-shaped spatial pattern 

 

 

Источник: составлено соавторами научной статьи. 

Source: compiled by the co-authors of the scientific paper. 

 

Вологда представляется крупным торгово-промышленным и транспортным хабом. 

Железные дороги, проложенные через Вологду, в настоящее время соединяют ее со все-

ми крупными  городами Европейской части Русского Севера. Таким образом, Москва была 

соединена уже в конце XIX в. с Архангельском (1898 г.). Линия сообщения с Мурманском, 

строительство которой началось в предвоенный период - 1939 г. - была введена в эксплу-

атацию в 1941 г. Воркута и Сыктывкар стали доступны для пассажиров только во второй 

половине XX в. (в 1950 и 1962 гг. соответственно). 

Особенностью путевого развития Вологды как железнодорожного узла является 

тот факт, что поезда из Санкт-Петербурга в Архангельск, Сыктывкар и Воркуту по боль-

шому счету минуют станции в пределах Вологды как города, останавливаясь только в 

пригородах Вологды (Кипелово (в направлении Петербурга) и Сухона (на архангельском 

направлении, станция города Сокол)). 

В то же время Вологда соединяет Санкт-Петербург с Уралом транзитом через Киров. 
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Рис. 3. Пересечение пространственных фронтов 

Fig. 3.Overlap of spatial fronts 
 

 

Источник: составлено соавторами научной статьи. 
Source: compiled by the co-authors of the scientific paper. 
 
Вологда подвержена влиянию, в силу своего расположения, как из Петербурга, так и 

из Москвы: локация Вологды - в стыке окончаний встречно направленных простран-
ственных связей - фронтов. Еще одним важным полюсом является Архангельск. Вологда в 
данном случае рассматриваться как «эвакуационный» перевалочный пункт, соединен-
ный с замерзающим, но деятельным портом Архангельска. 

 
Рис. 4. Конфигурация Самарской области и Поволжья (Россия) 
Fig. 4. Spatial Pattern of European Russia’s «Russian North»  

 

Источник: составлено соавторами научной статьи. 
Source: compiled by the co-authors of the scientific paper. 
 
Вологда - южный край, южная граница Русского Севера. Особенностью этих терри-

торий будет являться тот факт, что по большому счету линия, отделяющая Русский Север 
от центра, - одновременно и фронт, и граница, и барьер. Фронт: сочленения Севера и цен-
тра России. Граница: очаговое заселение, северный климат, тундра и тайга. Барьер: боло-
та и леса. Также это означает наличие сильно ограниченного количества каналов прони-
цаемости, устоявшихся путепроводов. 
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Рис. 5. T-образная конфигурация Вологды 
Fig. 5. T-shaped Spatial Pattern of Vologda 
 

 

Источник: составлено соавторами научной статьи. 
Source: compiled by the co-authors of the scientific paper. 
 
Вологда является элементом Т-образной конфигурации относительно Архангель-

ска. Вологду и Москву следует рассматривать как очаговые поселения, предвосхитившие 
появление Архангельска на несколько веков. В момент основания Архангельска  это   
наиболее близкий к Москве морской берег по территории  Русского государства. С приоб-
ретением территорий на побережье Финского залива в 1700-х годах он теряет свое зна-
чение в связи с появлением Петербурга, на несколько сотен километров более близкого  
к Москве центра с удобным перемещением по Северной Европе. 

 
Пространственный анализ положения Самары 
 
Рис. 6. Трехчастная транспортная система Самарской области (Россия) 
Fig. 6. Triangular Transportation System in Samara Region (Russia) 

 

Источник: составлено соавторами научной статьи. 
Source: compiled by the co-authors of the scientific paper. 
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Данная конфигурация в полной мере раскрылась уже намного позже окончания 
Второй мировой войны, однако она демонстрирует возможный потенциал повторения 
опыта Самары как запасной столицы. Несмотря на то, что сейчас Самара не отстоит  на 
тысячи километров от внешних границ государства, как это было во время Второй миро-
вой войны в СССР, и что Самарская область в настоящее время граничит с Казахстаном, 
она обладает обширным количеством пространственных связей, оставленных в наслед-
ство императорской и советской Россией. Однако нельзя их рассматривать в отрыве друг 
от друга. В нашем случае это трехъядерная система, ни больше, ни меньше. Но элементы 
этой системы неравноценны. 

В совокупности Самарская агломерация насчитывает более 2 млн человек, большая 
часть (свыше 1,1 млн чел.) из которых проживает в Самаре. Самара, как это ни странно, 
центром, отдельным ядром быть не может. Невзирая на четыре направления железных 
дорог, одно из которых сообщает Самару с Тольятти и Жигулевском и разгружает пасса-
жиропоток и грузопоток основного направления (в Уфу или Оренбург), а другое - неэлек-
трофицированная ветка в сторону Волгограда и Астрахани, Самара уступает в своем 
транспортном положении Сызрани («город шести направлений», в том числе в Саратов и 
Ульяновск), который (город) и является главным транспортным хабом области, через ко-
торый идет наибольший поток транспорта. 

Автомобильная промышленность сделала некогда скромный Ставрополь-на-Волге, 
а ныне Тольятти, самым крупным городом, не являющимся центром субъекта федерации. 
Но по большому счету это тупиковое направление с отсутствием транзита, пусть даже 
связанное и с Сызранью, и с Самарой. 

 
Рис. 7. Концептуальная карта «Самара и Транссибирская магистраль» 
Fig. 7. Conceptual map (mind-map) «Samara and Transsiberian Railway» 
 

 

Источник: составлено соавторами научной статьи. 
Source: compiled by the co-authors of the scientific paper. 
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Самара в настоящий момент времени не принадлежит ни одному из актуальных ва-

риантов прямого железнодорожного сообщения с Дальним Востоком исключительно по 

территории России (Транссиб). В зависимости от маршрута можно выделить «северный» 

вариант - через Ярославль-Киров-Пермь, не используемую для этой цели ветку 

Москва-Владимир-Н.Новгород-Киров-Пермь, по которой нет беспересадочного трафика 

до пункта назначения на востоке страны, и продолжении ветки Казанского направления 

Московской железной дороги, проходящую через Арзамас и Казань.  

Самара же находится на продолжении ветки Рязанского направления Московской 

железной дороги. Самару с Москвой после Рязани соединяют два параллельных участка: 

Рязань-Рузаевка-Инза-Сызрань и Рязань-Ряжск-Пенза-Сызрань. Путь на восток через Са-

мару, возможный во времена как СССР, так и постсоветской России не перестал быть ак-

туальным и в настоящий момент, несмотря на необходимость пересечения российско-

казахстанской и казахстано-российской границы на перегоне Кур-

ган-Петропавловск-Омск. Нельзя сказать, что через Петропавловск не проходят составы 

РЖД, но большинство составов курсируют между сибирскими городами и курортами Ку-

бани и другими городами юга России. 

 

Рис. 8. U-, Y-образные конфигурации. Конфигурация диафрагмы 

Fig. 8. U-shaped and Y-shaped spatial pattern. «Diaphragm» spatial pattern 
 

 

Источник: составлено соавторами научной статьи. 
Source: compiled by the co-authors of the scientific paper. 
 
В самарском случае данные конфигурации следует рассматривать в совокупности, 

так как Самара расположена в зоне одновременного существования нескольких типов 

пространственных конфигураций.  

Расположение Самары в большой излучине реки Волга (Самарская лука) преду-

сматривает наличие U-образной конфигурации, дающей основание предполагать суще-

ствование в зоне точки выпуклости сектора, направленного на Восток, городов, для ко-

торых эта точка ближайшая на магистральном канале проницаемости. Такими городами, 

находящимися в поле притяжения (тяготеющими) к каналу проницаемости, коим для них 

являлась судоходная река Волга до появления железных дорог в Поволжье, будут Уральск 

(территория Казахстана), расположенный на берегах реки Урал Оренбург и размещенный 
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на реке Белая город Уфа, который имеет опосредованный выход в Волгу (Белая, судоход-

ная от Уфы-Кама-Волга). Недостатком этои  схемы передвижения могут выступать 

бо льшие протяженность маршрута и время в пути. 

Волга для Самары - транзитный поток, на котором Самара - узловой центр. Самара, 

Саратов, Волгоград появились примерно в одно и то же время и служили в качестве фор-

постов на пространстве между Казанью и Астраханью. Саратов и Волгоград, в свою оче-

редь, тоже являлись транспортными узлами. Однако положение Самары на берегу двух 

рек выгодно выделяет ее среди других речных портов. Центральная часть Самары фор-

мировалась в соответствии с предсказанным Y-образной конфигурацией развитием цен-

тра между двумя «расходящимися» лучами Y. 

Внутренний радиус Самарской луки представляет собой гряду «Жигули», что напо-

минает I-образную конфигурацию. Однако положение Сокольих Гор, условного продол-

жения «Жигулей», на левом берегу Волги в районе Самары подразумевает, что в районе 

Самары Волга проходит через так называемые Жигулевские ворота. Данная географиче-

ская особенность представляет Самару как доминирующий «пропускной пункт» в сред-

нем течении реки Волга, что предусматривается развитием конфигурации диафрагмы. 
 
Рис. 9. Конфигурация Самарской области и Поволжья (Россия) 
Fig. 9. Spatial Pattern of Samara Region and Volga Region (Povolzhye, Russia) 

 
Источник: составлено соавторами научной статьи. 

Source: compiled by the co-authors of the scientific paper. 

 

Главными каналами проницаемости в Самарской области являются железные доро-

ги, соединяющие все три ядра трехъядерной системы: Сызрань, Тольятти, Самара. Же-

лезнодорожными путями Самара также связана, помимо Москвы, с Уфой, Оренбургом и 

по наличию технической возможности (путей) - с Астраханью. Территория области на 

правом берегу Волги - Жигулевские горы и земли западнее Сызрани - являются продол-

жением рельефа Приволжской возвышенности. Транспортное сообщение организовано 

по естественным доступным путям проницаемости между природными препятствиями 

(массивами). Среди подобных можно указать начинающиеся вблизи Самары Сокольи и 

Кинельские горы. Отсутствие доступных каналов не способствует освоению местности и 
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возникновению селитебных территорий, что обусловливает наличие достаточно боль-

ших слабозаселенных лакун в данных локациях. 

Самару также окружают с северо-востока Бугульминско-Белебеевская возвышен-

ность и с юго-востока - гряда Общий Сырт. 

 

Вологда и Самара как запасные (дипломатические) столицы: сравнительный 

политико-географический анализ 
 
Рис. 10. Комбинированная концептуальная карта (1918) 
Fig. 10. Combined Conceptual Map (mind-map)(1918) 
 

 

Источник: составлено соавторами научной статьи. 

Source: compiled by the co-authors of the scientific paper. 

 

Ключевым фактором пространственного положения Вологды в 1918 г. является 

немецкая оккупация обширных территорий Российского государства, включая Польшу, 

Прибалтику, Западную Украину и Западную Белоруссию, приближение немецких сил к 

Петрограду (позиции в районе Нарвы и Пскова), побудившие послов искать более  без-

опасную дислокацию, захват немцами территории современной Украины и частично Рос-

сии летом 1918 г.  уже после  подписания Брестского мира. Утраченную возможность эва-

куации из Советской России через Финляндию заменяет поиск безопасного укрытия на 

территории России.  
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К настоящему моменту в районе Вологды уже существуют речные транспортные 

системы, соединяющие Вологду с северными морями. Так, из Вологды посредством Севе-

ро-Двинского канала можно перебраться в акваторию Волги, а из Череповца по Волго-

Балтийскому каналу сначала в Онежское озеро, затем по течению реки Свирь в Ладож-

ское озеро и в Неву. Наиболее выгодное положение из городов современной Вологодской 

области с точки зрения судоходства занимает Череповец, имеющий выход как к Балтий-

скому, так и к Белому морям. 

 

Рис. 11. Комбинированная концептуальная карта (1941-1945) 

Fig. 11. Combined conceptual map (mind-map)(1941-1945) 
 

 

Источник: составлено соавторами научной статьи. 

Source: compiled by the co-authors of the scientific paper. 

 

Следует обозначить несколько особенностей географического положения Самары 

во время исполнения ею функции столицы в (1941-1943-1945 гг.). В момент максималь-

ного продвижения фашистских войск при осаде Сталинграда противник находился кри-

тически близко к «запасной» столице. Для нужд фронта в течение нескольких месяцев к 

октябрю-ноябрю 1942 г. был построен почти тысячекилометровый маршрут Сви-

яжск-Ульяновск-Сызрань-Саратов-Сталинград (пригороды).  

Падение Сталинграда, как и успешное форсирование Волги в районе 

да - главного барьера Поволжья, левый берег которой практически до Самары представ-

лял собой равнинные слабозаселенные территории, могло означать быстрое передвиже-

ние сил вермахта маршем к Куйбышеву (Самаре). 

Проведенный анализ позволяет выявить некоторые общие черты политико-

географического положения города, необходимые для размещения в нем столицы. Отме-

тим, что экстремальные условия революции или войны отбрасывали возможность учета 
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идеологических или культурных факторов при таком выборе, заставляя делать выбор 

максимально рационально, исходя исключительно из географических факторов. 

Во-первых, столица должна располагаться в узле ключевых транспортных потоков 

страны, причем таких, которые обеспечивают связанность города во всех географических 

направлениях: север, юг, запад и восток. 

Во-вторых, пространственные барьеры должны надежно защищать город, по край-

ней мере по вектору наибольшей внешней угрозы. 

Наконец, в-третьих, столица должна быть смещена из геометрического центра 

страны в регион потенциального максимального геополитического давления, то есть ме-

сто, служащее ядром пространства перспективного развития государства. 
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Введение 
Новая концепция природы как живой одухотворенной материи, требующей особого 

внимания и бережного отношения, в XX в.  находит отражение в литературе, науке и во 
взглядах художников-анималистов. Когда М. Пришвин говорил о «родственном внима-
нии», поясняя неотъемлемую взаимосвязь всех живущих на Земле, он отмечал место 
каждого существа в цепочке данных отношений, а биологически точное и психологиче-
ски верное описание поведения животных в рассказах В. Бианки способствовало понима-
нию сложности и многоликости их жизни. Ярко выраженная у этих писателей линия бе-
режного отношения человека к природе, индивидуальный, конкретный подход к каждо-
му ее образу и явлению привлекает художников-анималистов, в частности В.А. Ватагина. 
Не случайно любимый им герой Маугли, который ассоциируется со знаменитым выраже-
нием «мы с тобой одной крови», стал неким символом Новой эпохи.  

Образ дикого животного, который нашел примечательное отражение в станковой 
скульптуре XX столетия,  являет такой символ.  Он олицетворяет собой этические, эсте-
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MODEL OF “WILD NATURE” IN THE PATRIOTIC 
ANIMALISTIC SCULPTURE OF THE 20th 

CENTURY  
 
В статье рассматривается анималистический об-
раз в станковой скульптуре XX в. Она дала ряд ха-
рактерных типов животных, среди которых выде-
ляется образ дикого «зоопарковского» зверя. Его 
появление в анималистике во многом определя-
лось настроениями в обществе, теми изменения-
ми, которые происходили в сознании человека, 
смотрящего на природу и животных не только с 
точки зрения их практического использования и 
как на источник удовлетворения своих нужд, а с 
позиций познания и понимания этого мира. В си-
стеме взглядов художников на мир флоры и фау-
ны выделена важная черта, акцентирующая цен-
ность интерпретации разных проявлений жизни 
дикого животного. В связи с обострившейся ситу-
ацией в мире живой природы в наше время этот 
аспект освещения в статье актуален и отличается 
новизной. Надо сказать, трактовка такого инте-
ресного персонажа в анималистической скульп-
туре, как дикое животное, встречается не так ча-
сто. Тем не менее его изображение красноречиво 
характеризует эпоху XX столетия, насыщенного 
новыми открытиями в области биологических 
наук, в частности наук, изучающих поведение жи-
вотных. В сфере отображения их многогранных 
поведенческих проявлений предпочтительными 
оказывались формы станковой пластики, могу-
щие отразить всю полноту художественного во-
площения образа. Здесь отмечены самые высокие 
художественные достижения и в наиболее ярком 
виде выражено эмоциональное начало.  
 
Ключевые слова: анималистика, станковая скуль-
птура, дикие животные, природа, образ, модель, 
зритель, мастер, научное мышление  

  
The article describes the animal image in easel sculp-
ture of the 20th century. She gave a number of specific 
types of animals, among which stands out the image of 
the wild beast “zoo”. His appearance in animalism is 
largely determined by the mood in society, the chang-
es that have occurred in human consciousness, look-
ing at the nature and animals, not only in terms of 
their practical use and as a source of satisfaction their 
needs, and with the knowledge and understanding of 
the positions of the world. In the system views the 
artists in the world of flora and fauna important fea-
ture is highlighted, underlining the value of interpre-
tation of the different manifestations of the life of a 
wild animal. In connection with the worsening situa-
tion in the world of wildlife in our time this aspect of 
lighting in the article is relevant and is characterized 
by novelty. I must say, the interpretation of such an 
interesting character in animalistic sculpture, like a 
wild animal, not so often. However, his image elo-
quently describes the era of the 20th century full of 
new discoveries in the field of life sciences, in particu-
lar Sciences studying animal behavior. In the field of 
behavioral manifestations of multifaceted display 
their preferred forms of easel were plastics, which 
may reflect the full range of artistic expression of the 
image. Here marked the highest artistic achievements 
and most bright as expressed emotional start.  
 
 
 
 
 
Keywords: animalistika, sculpture, wildlife, nature, 
image, Model Viewer, master, scientific thinking  
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тические, научные и прочие стороны бытия.  Интерес к животным проявился в много-
численных литературных источниках. Так, большой  популярностью в XX в.  пользова-
лись фотографические изображения диких зверей.  Таковы книги зарубежных авторов, 
среди которых Mathew Browera [1]. Stephanie Maze [2]. Профессиональному рисованию 
зверей и птиц (изучение скелетного строения, анатомии, пластики и т.д.) посвящали свои 
труды Braian Vandewiel [3], Dover Publications Inc. [4]. Joe Weathe [5], Lee J. Ames [6] и дру-
гие.  

Животное представлено как изобразительный объект, требующий изучения, навы-
ков натурного изображения, знания специфических особенностей звериной формы. 
Например, Lee J. Ames дает подробные инструкции в рисовании зверей и птиц, сосредото-
чивая внимание на последовательных этапах их изображения. Joe Weathe излагает прин-
ципы изображения разнообразных животных в истории искусства и предоставляет ин-
формацию о них. Авторы, которые занимались данной проблемой, такие как David Af-
tandilian [7], Gordon Lindsay Campbell [8], Toynbee Jocelyn M. [9], указывают на значимость 
анималистического искусства древних цивилизаций и классических эпох, на ту роль, ко-
торую животные играли в обществе, подчеркивая необходимость изучения этого искус-
ства на современном этапе. Steve Baker в книге «The Postmodern Animal» [10] рассматри-
вает животных как звено, часть современного мироустройства, способного раскрыть но-
вые темы и идеи. Среди них насущная идея экологии, которая в немалой степени освеща-
лась и в трудах отечественных авторов. В этом отношении можно отметить статьи 
В.А. Тихановой. Автор отмечает, что в многообразии выразительных средств и приемов, к 
которым обращаются художники XX в., ясно звучит концепция сохранности живой при-
роды, соотносимая с задачами анималистического искусства на современном этапе [11]. 
На эту же тему рассуждал В. Ватагин на страницах своего мемуарного труда «Воспомина-
ния. Записки анималиста», вышедшего в  1980 г. Тогда большое число публикаций было 
обусловлено широко развернувшейся  в  России выставочной деятельностью. Русские  
анималисты XX в. принимали активное участие в региональных, республиканских вы-
ставках разной тематической направленности. В 1960-1980-е годы вышли в свет статьи о 
творчестве В.А. Ватагина, И.С. Ефимова, А.М. Белашова, Д.Ф. Цаплина, П.М. Кожина, 
Б.Я. Воробьева, Д.В. Горлова, М. Островской, А.Г. Сотникова, И.Г. Фрих-Хара, графиков 
Е. Чарушина, Г. Никольского, А. Лаптева. 1980-1990-е годы, отмеченные обостренным 
восприятием мира живой природы, привели к стремлению более глубокого анализа 
наследия художников-анималистов.  

Эта всеобщая концепция сохранения природного мира, как необходимого конгло-
мерата жизнедеятельности человека, ставшая универсальной, открыла новый пласт ак-
туальности анималистического искусства и его освещения в литературе, в частности в 
данной статье. В этой сфере концепция дикого животного оказывается весьма значимой.  
Можно сказать, что труды, не являющиеся в настоящем смысле научно-
исследовательскими, имеют на данный момент наиболее «интернациональное» значе-
ние, активно внедряясь в творческий обиход как художников-профессионалов, так и лю-
бителей в разных странах, формируя художественное видение и нравственно-этические 
установки читателей во всем мире (в том числе и в России, где некоторые из них переве-
дены и изданы). Тем не менее во всем многообразии литературных изданий мы практи-
чески не найдем анализа анималистической скульптуры, изображающей диких зверей. 
Этот узкий аспект анималистической темы был затронут русским художником-
анималистом XX в. В.А. Ватагиным, который писал о живой  природе, населенной много-
образными существами, как мире, исполненном красоты и смысла, отдавая предпочтение 
изображению диких животных [12]. На этом аспекте мы сосредоточим наше внимание. 
Подходом к его исследованию стал историко-художественный, который позволил рас-
смотреть произведения в образно-стилистическом аспекте, дать характеристику жанро-
вых черт. Целью статьи явилось освещение анималистического образа в станковой 
скульптуре, как наиболее приближенной к реальности, которая в первой половине XX в. 
обрела  новое пластическое выражение и статус. 

 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Matthew+Brower%22
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Результаты  
Предпосылками расцвета отечественного анималистического жанра в XX в. явились 

не только постановка экологических проблем, но и изменения, произошедшие в сфере 
самого искусства. В первой половине XX столетия наблюдается обращение к традициям 
отечественной и зарубежной классики под лозунгом «борьбы за реализм», который был 
ориентирован на метод социалистического реализма как обязательный в отражении 
действительности. Этот метод был тесно связан с плодотворной деятельностью Обще-
ства русских скульпторов, членами и участниками которого были художники-
анималисты В.А. Ватагин, И.Е. Ефимов, И.Г. Фрих-Хар и другие. В своем творчестве они за-
частую опирались на академические традиции как крепкую основу познания животного 
и отражения реальности. В этой сфере  формы станковой пластики более всего соответ-
ствуют природной действительности, в которой ярче всего выражено эмоциональное 
начало. Как в зеркале они позволяли отразить звериный образ во всей целостности и 
полноте, многогранно и глубоко передать характер модели в ее неповторимом своеобра-
зии и жизненной силе. Это была главная задача, которая стояла перед анималистами и 
решалась ими в ходе  творческой практики. Сама станковая скульптура все больше была 
ориентирована на восприятие широкой зрительской аудитории, оставив в прошлом об-
разцы элитарной «кабинетной» пластики.  

Изменения, которые происходили в обществе  и в сознании человека, привели к то-
му, что анималисты все чаще стали видеть ценность в отражении разных черт звериной 
жизни. Взгляды художников-анималистов на ценность живой природы  сказались в том, 
что они больше склонялись к воплощению сильных и независимых зверей. В работах ху-
дожников-анималистов это был образ «зоопарковского» животного. Медведи, тигры, 
обезьяны, волки, представляя некую модель «дикой природы», изолированные из есте-
ственной природы и перенесенные в чужую им среду зоопарка, несли на себе некий дра-
матический отпечаток. С другой стороны, животное в зоопарке становится ближе взгляду 
художника и зрителя, что позволило мастерам сконцентрировать внимание на типиче-
ских особенностях дикого зверя, выявить весь спектр его поведенческих черт. 

С позиции художников-анималистов ярче всего эти черты проявляются у млекопи-
тающих. В.А. Ватагин акцентировал внимание на их поведении, которое проявляется во 
всяком движении и разнообразных позах: в беге, в момент нападения и защиты, в состоя-
нии покоя. Ритм самих движений  может быть монументальным, быстрым, скользящим, 
тяжелым. По мнению художника, домашние животные являются «человеческими произ-
ведениями», а дикие - порождением самой природы. В них больше естественных черт. 
Даже позы зверей в спокойном состоянии выразительны, в них заключается скрытое 
напряжение, не говоря о состоянии динамики. Кроме того, весь поведенческий церемо-
ниал проявляется открыто у диких животных, которые в отличие от домашних не утра-
тили свои физиологические и зоопсихологические черты. Среди домашних животных он 
выделял только кошку, которая сумела сохранить естественный природный облик  и по-
вадки [13, с. 202, 203]. И.С. Ефимов считал, что каждое  животное, причисляемое к тому 
или иному виду, породе, требует особого настроя, перестройки человеческой психики, 
приспособления к ее особенностям. Эти качества скульптор отмечал в представителях 
звериного царства, которые обращают на себя внимание физической силой и мощью. 
Ефимов описывает случай, когда он увидел бизона, стоящего в темном деннике для ло-
шадей. Его привлек блеск глаз и дых ноздрей, от которого «поднялся высокий столб сен-
ной трухи и пыли. И не думал тогда, - вспоминал художник, - что буду его певцом» [14, 
с. 90]. Д.В. Горлов из всех особей выделял волков. Он считал их самыми умными живот-
ными, исполненными «внутреннего содержания» [15, с. 41-43]. 

Художники явно впечатлены миром диких зверей. Именно дикое животное дает 
«концентрированную органическую энергию», так сильно действующую на зрителя. В 
процессе утверждения значимости анималистического жанра немаловажная роль при-
надлежала науке, которая в первой половине XX в. была направлена на активное изуче-
ние живой природы. Животное предстало перед взором ученого, художника существом 
многогранным. Этому способствовало важное событие - изменение статуса Московского 
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зоологического сада. Утратив свой увеселительный характер, какой он имел прежде, 
начиная с 1920-х годов зоопарк становится культурно-просветительным учреждением и 
научно-исследовательским центром, изучающим биологию животных [16, с. 2-6]. Зооло-
гический сад (с 1924 г. зоопарк) стал своеобразным уголком. Как модель «дикой приро-
ды» он позволил художникам изучать зверей с карандашом, кистью и резцом в руках. В 
связи с открытием в 1920 г. на территории Московского зоопарка зоопсихологической 
лаборатории не только ученые-исследователи, но и художники обратили внимание на 
сложный характер поведения животных, которое могло иметь интересное пластическое 
воплощение. По этому поводу директор Дарвиновского музея А.Ф. Котс писал: «Едва ли 
можно сомневаться, что за всю историю московского зоологического сада удалось впер-
вые подойти к его животным в этом наиболее оправданном аспекте: изучение повадок и 
инстинктов, то есть самой жизни, изучение которой недоступно ни музеям, ни лаборато-
риям. <…> Можно уверенно сказать, что никогда, нигде в зоологических садах Европы и 
Америки жизнь их питомцев не фиксировалась так детально и любовно. В итоге - уни-
кальный по научной и художественной ценности альбом рисунков и дневник научных 
записей, ценнейший материал, имеющий наглядно показать, что можно сделать на срав-
нительно простом, широком материале силами двух, трех сотрудников» [17, с. 5]. 

Таким образом, скульптурный проект − «зоопарковское животное», представляю-
щее некую модель дикой природы, - во многом объясняет  концепцию анималистическо-
го жанра  первой половины XX в. 

Станковая анималистическая скульптура, которая отражает эту модель,  предстала 
в следующих композиционных вариантах: статуарные однофигурные и групповые с 
изображением животных в статичных и динамичных позах. Интерес к образам, изобра-
жающим одиночного зверя, обусловлен выразительностью его статики и силуэта. Как бы 
изолируя дикое животное из среды, мастера концентрировались на конфигурации его 
форм, внешне простых и цельных, в которых находили оттенки тех или иных психиче-
ских состояний. Групповые композиции привлекали их взаимоотношением животных в 
группе, в которых также можно наблюдать много интересных жизненных проявлений. 
Такое деление объяснимо постановкой задач − показать бытие дикого зверя в их основ-
ных типических свойствах. Статуарный тип композиции хорошо подходил для  этой цели. 
Взгляд зрителя сосредоточивался  на животном, изображенном в единственном числе. 
Такова концепция хищных птиц, кошек, копытных и других животных у В.А. Ватагина, 
Д.Ф. Цаплина, П.А. Баландина: у одних - обобщенных и цельных по силуэту, исполненных 
внутренней значимости (Ватагин «Кречет» 1913, «Орел» 1914, «Кондор» 1921, «Рысь» 
1918, «Печальная обезьяна» 1939, «Пингвин с птенцом» 1960, все - дерево); у других - пе-
редающих сильное напряжение (Баландин «Лобан» 1932, бронза, «Архар» 1940, «Марабу» 
1940-1950-е, «Лев и львица» 1947, все - дерево); у третьих - простых, несколько грубова-
тых по пластике, словно заключающих в себе древнюю мудрость (Цаплин «Лев» 1930, ке-
рамика, «Голова львицы» 1935, «Сокол» 1936, камень).  

Образы «контактных» животных, таких как обезьяны, напротив, немыслимы вне 
группы, их характер выражен во взаимодействии друг с другом: мать с детенышем в сце-
нах материнства, животные, участвующие в борьбе и играх и т.п. Все они демонстрируют 
жизненность сцен. Вероятно, сам сюжет, представляющий взаимодействие особей, 
наблюденных в жизни, вызывал у художников особый интерес и стремление запечатлеть 
сцены без изменений. Эта черта скульптурной интерпретации, которая наблюдалась у 
русских скульпторов-анималистов предшествующего столетия, обрела новое звучание в 
станковой анималистической скульптуре XX в. Пластическое выражение их стало дру-
гим - шире, сами скульптуры - крупнее, масштабнее. Для скульпторов XX в. стал важен не 
сюжет, а эмоциональность проявлений в своеобразном «диалоге» зверей, содержательно-
смысловая значимость запечатленного мотива.  

Характер и особенности анималистической скульптуры первой половины XX в. обо-
значим двумя линиями: первая - линия «психологизации» модели, которая предусматри-
вает в характерных движениях зверей и птиц отражение психического состояния. Такой 
подход, вероятно, объяснялся желанием скульпторов изменить сложившиеся стереотипы 
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в понимании «психологии» животных, в известной мере сближая искусство анималистов 
XX в. с такими скульпторами, как А.С. Голубкина, Н.А. Андреев, В.Н. Домогацкий.  

Вторая линия отражает символическую тенденцию. Образы зверей непременно ба-
зировались на реалиях, в то же время в их облике больше проявлялись типические черты, 
подчеркивался характерный видовой типаж  модели. Подобный подход мог сформиро-
ваться только в условиях обобщения человеческих знаний о мире природы и животных. В 
конечном счете целью этого обобщения стало решение общечеловеческих нравственных 
проблем. Анималист ставил перед собой задачу выявить в бесконечном разнообразии 
возможностей целостную образность символа, подчинить цвет, свет, фактуру материала 
единой задаче выразительности. Естественным путем менялось очертание скульптурной 
формы. Она полностью стала освобождаться от сюжетной повествовательности, в пла-
стических интерпретациях выглядела более раскованной. Этот процесс уже был очеви-
ден в искусстве импрессионизма. Скульпторы XX в. придали ему отчетливое выражение.  

Две линии в трактовке моделей, характеризующие станковую анималистическую 
пластику первой половины XX в., были взаимосвязаны и  имели выражение у разных ма-
стеров. Концепция дикого животного предстала в образах у В.А. Ватагина, А.Н. Кардашева, 
С.С. Чуракова, А.И. Посядо, которые находили очень емкую меру типизации и индивидуа-
лизации образа, и натурно гиперболизированных - у П.А. Баландина И.С. Ефимова, 
В.В. Трофимова. Когда художники размышляли о животном, словно обозревая его сквозь 
увеличительное стекло, появлялось желание показать характер во всей полноте и еще 
больше − синтезировать видимое в некий символ-идею.  

Переходным этапом к скульптуре XX в. можно считать творчество С. Рябушинского. 
Тот факт, что с 1910 г. Рябушинский был членом и участником Товарищества передвиж-
ных художественных выставок (ТПХВ), говорит о некоторых его наклонностях и интере-
сах в сторону документальной характеристики. Одновременно в работах («Лоси», «Лось» 
1909, бронза, ГТГ и др.) угадывается более свободная манера лепки, призванная показать 
животное как можно более живо и непосредственно.  Скульпторы В.А. Ватагин, 
И.С. Ефимов, Д.В. Горлов, С.М. Чураков, А.Н. Кардашев, П.А. Баландин, Д.Ф. Цаплин и другие 
были мастерами следующего поколения. Они сосредоточили все свое внимание на идее 
ценности дикого зверя и его воплощения средствами скульптуры. 

 
Заключение  
В заключение отметим, что станковая анималистическая скульптура первой поло-

вины XX в., связанная с решением теоретического круга вопросов отношений «приро-
да - человек», показала свои пластические возможности в разных материалах, в которых 
органично решалась проблема передачи «объективно-психологического» образа живот-
ного. Этот новый ракурс в анималистике, предполагающий объективность показа выра-
зительных, эмоциональных проявлений зверей, удачно соединялся с элементами творче-
ского видения художников. Из всех видов пластики станковая скульптура обрисовывала 
«героя» психологически выразительно, как у Ватагина, Посядо, довершая его до значимо-
сти символа (Цаплин), яркости декоративных приемов (Баландин, Ефимов). В целом, по-
нимание значимой сути живой природы, художественных представлений мастеров о ней 
сформировали концепцию жанра, далекую от образцов прошлого, в котором станковая 
скульптура выступила своеобразной моделью «дикой природы». Не менее многообразно 
и ярко эти тенденции нашли отражение в монументально-декоративной скульптуре и 
пластике малых форм.  
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Исследование кооперации в рамках социологической науки делает возможным 
применение специфического понятия «социальное движение», под которым понимается 
«большая группировка людей, вовлеченных в действия по осуществлению (или препят-
ствованию) процессу социальных перемен». При этом на этапе институционализации 
движения могут развиваться в организации [1]. Подобное определение позволяет трак-
товать изучаемое явление как кооперативное движение, представляющее собой специ-
фическое социальное движение, направленное на совершенствование общественных от-
ношений путем наиболее полного удовлетворения материальных и духовных потребно-
стей его участников, взаимодействующих между собой на основе сотрудничества, обос-
нованного кооперативной идеологией. 

В соответствии со сложившейся в социологии классификацией социальных движе-
ний, по содержанию кооперативное движение приближается к реформаторскому, так как 
способствует повышению эффективности функционирования общественной системы [2].  

На начальных этапах своего развития кооперативное движение, обнаруживая сход-
ные черты с остальными видами общих социальных движений, проявляющиеся в децен-
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COOPERATIVE MOVEMENT AS SPECIAL FORM OF 
SOCIAL MOVEMENT  

 
Предлагается авторская методология изучения 
институциональных этапов развития кооперации, 
в основу которой положены социологические по-
нятия «социальное движение», «социальное дей-
ствие», «социальный институт». Определение по-
нятия «социальное движение» позволяет тракто-
вать кооперацию как кооперативное движение, 
представляющее собой специфическое социаль-
ное движение, направленное на совершенствова-
ние общественных отношений путем наиболее 
полного удовлетворения материальных и духов-
ных потребностей его участников, взаимодей-
ствующих между собой на основе сотрудничества, 
обоснованного кооперативной идеологией. Опи-
сывается апробированный рядом исследователей 
системный метод изучения института коопера-
ции. Указывается на необходимость использова-
ния теоретико-методологических наработок, 
осуществленных в рамках экономической науки 
для количественной оценки социальной миссии 
института кооперации. На современном этапе 
развития научного знания выработана достаточ-
но прочная и обоснованная теоретико-
методологическая база, позволяющая провести 
комплексное социологическое изучение институ-
та кооперации и его роли в построении социаль-
но-ориентированной экономики. 
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The author's methodology of studying of institutional 
stages of development of cooperation which basis the 
sociological concepts "social movement", "social ac-
tion", "social institute" are is offered. Definition of the 
concept "social movement" allows treating coopera-
tion as the cooperative movement representing the 
specific social movement directed to improvement of 
the public relations by the fullest satisfaction of mate-
rial and spiritual needs of its participants interacting 
among themselves on the basis of the cooperation 
proved by cooperative ideology. The system method 
of studying of institute of cooperation approved by a 
number of researchers is described. It is indicated the 
need of use of the theoretic-methodological practices 
which are carried out within economic science for 
quantitative assessment of a social mission of insti-
tute of cooperation. At the present stage of develop-
ment of scientific knowledge rather strong and rea-
sonable theoretic-methodological base allowing car-
rying out complex sociological studying of institute of 
cooperation and his role in creation of socially orient-
ed economy is developed.  
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трализации при отсутствии жесткой иерархической организации, коллективности дей-
ствий участников движения, объединяемых единством интересов и целей при низкой 
формальной организации, преодолев определенную степень стихийности, принимает ин-
ституционализированные формы [3]. Что дает нам возможность в дальнейшем тракто-
вать кооперацию как социальный институт, воспроизводство которого обеспечивается 
привлечением новых членов. 

При анализе механизмов рекрутации новых участников кооперативного движения, 
приобретающего при определенных условиях характер общественного института, пред-
ставляется плодотворным использование теории относительной депривации [11]. Разра-
ботанная в рамках социальной психологии и применяемая чаще всего в исследовании 
разного рода конфликтов, теория относительной депривации, объясняющая возникно-
вение у социальных групп недовольства своим положением в сравнении с другими соци-
альными группами, позволяет нам изучить мотивы, побуждающие людей примкнуть к 
кооперативному движению, а также изучить социальную базу кооперативного движения 
на различных этапах его развития в контексте изменчивых исторических политических и 
экономических условий. 

Анализ путей и способов преодоления состояния относительной депривации дела-
ет оправданным применение понятия «социальное действие», определенное социологи-
ческой наукой как «форма или способ разрешения социальных проблем и противоречий, 
в основе которых лежит столкновение интересов и потребностей основных социальных 
сил данного общества». Социальное действие, подготовленное общественными движени-
ями на базе более или менее разработанных программ, руководимое определенной идео-
логией, на высшем этапе своего развития приводит к созданию организаций, партий, ас-
социаций, политических союзов и т.п. Различия социальных действий в зависимости от 
разрешаемых проблем позволяют выделять среди них экономические, социальные, по-
литические, а также направленные на развитие духовной жизни общества. Кроме того, 
типологизация социальных действий может быть проведена по их социальному, классо-
вому содержанию [4].  

На этом основании мы можем представить кооперацию как вид социального дей-
ствия, подготовленного специфическим социальным кооперативным движением, основ-
ной целью которого является улучшение социально-экономического положения его 
участников путем ведения совместной хозяйственной деятельности в рамках создавае-
мых кооперативных организаций. 

Таким образом, социологические понятия «социальное движение», «социальное 
действие», «социальный институт», примененные к анализу кооперации, создают теоре-
тико-методологическую базу для исследования этапов становления и развития коопера-
ции, которые представляются нами в следующем виде. 

Кооперативное движение на начальных этапах своего развития, характеризующее-
ся децентрализацией, отсутствием иерархически выстроенной организационной струк-
туры, спонтанной коллективностью, определенной единством целей, стимулированной 
идейной убежденностью в их достижении, представляет собой действующую в неинсту-
ционализированной форме общность людей, имеющих целью улучшение своего соци-
ально-экономического положения. 

Кооперативное движение подготавливает особую форму кооперированного соци-
ального действия, в основе которого лежит более или менее детально разработанная 
программа и определенная идеология, выражающая основные принципы кооперации. На 
самом высоком уровне развития кооперативного движения создаются организации, ас-
социации, союзы в виде местных, региональных, центральных и международных коопе-
ративных объединений, что ведет к институционализации через создание жесткой 
иерархической структуры, установление групповой корпоративной морали, выражаю-
щей кооперативные принципы, закрепленные в программных документах, а также через 
их практическую реализацию. Таким образом, кооперативное движение и кооперирован-
ные социальные действия соответствуют начальным этапам процесса институционали-
зации и способствуют оформлению кооперации в статусе социального института. 
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При всем многообразии определений понятия «социального института», существу-
ющем в социологической научной литературе, в контексте настоящего исследования 
наиболее актуальными являются представления немецкого социолога А. Гелена об ин-
ституте, который трактует его как регулирующее учреждение, направляющее в опреде-
ленное русло действия людей, а также определение социального института Л. Бовье как 
системы культурных элементов, ориентированных на удовлетворение набора конкрет-
ных социальных потребностей и целей, взаимодействующих между собой индивидов. В 
последнем случае институт фактически представляет собой способ выполнения опреде-
ленного вида деятельности или совокупности определенного вида деятельности [13].  

В отечественном энциклопедическом социологическом словаре социальный инсти-
тут определяется как основной компонент социальной структуры общества, интегриру-
ющий и координирующий множество индивидуальных действий людей, упорядочиваю-
щий социальные отношения в отдельных сферах общественной жизни.  

На основании отобранных нами вариантов определений термина представляется 
уместной трактовка кооперации как важнейшего компонента социально-экономической 
системы общества, структурирующего и координирующего коллективные действия лю-
дей, направленные на наиболее полное удовлетворение их социально-экономических по-
требностей на основе кооперативных идей, норм и принципов. 

При анализе кооперации как социального института наиболее оправданным явля-
ется применение системного метода, довольно подробно описанного в диссертационном 
исследовании Д.А. Кошевой [10]. Кооперация трактуется автором как социальная систе-
ма, при изучении которой учитывается наличие в теории и методологии познания двух 
возможных подходов. 

Первый подход, основанный на сформулированной Л. Берталанфи «общей теории 
систем», в рамках которой система вообще понимается как «комплекс элементов, нахо-
дящихся во взаимодействии», позволяет рассматривать кооперацию как упорядочен-
ность и целостность множества индивидов и групп индивидов». Однако в этом варианте 
не учитывается специфика самих систем и их роль в системе общественных отношений 
[10, с. 38]. Поэтому автор прибегает к анализу «социального, в качестве одной из форм 
движения материи» и при таком подходе предлагает определение кооперации как соци-
альной системы, упорядоченной, самоуправляющейся целостности множества разнооб-
разных связей, «носителем которых является индивид и те социальные группы, в кото-
рые они включены» [10, с. 39].  

В данном случае указывается на ее сверхсложный, иерархический характер, нали-
чие в ней различных соподчиненных уровней в виде многочисленных подсистем, обла-
дающих определенной степенью автономии, которая, однако, «не ослабляет кооперацию 
в целом», а, напротив, усиливает ее, «позволяет более гибко и оперативно отвечать на по-
ступающие извне сигналы, не перегружая верхние "эшелоны" системы такими функция-
ми и реакциями, с которыми могут справиться низлежащие уровни целостности» [10, с. 
39]. Саморегуляция системы обеспечивается наличием и исправным функционированием 
на каждом уровне специальных подсистем управления «в виде определенных механиз-
мов, органов и институтов» [10, с. 40].  

При всей своей замкнутости и автономии кооперация, относясь к системам откры-
того типа, обладает способностью чуткого реагирования на все сигналы, поступающие со 
стороны природного и социального окружения, и в порядке обратной связи или соб-
ственной инициативы активно влияет на окружающую среду.  

Таким образом, системный подход, при всей его многовариантности, выделяя клю-
чевые понятия «связь», «отношение», «элемент», «среда», «целостность», «структура», 
примененный к анализу института кооперации, позволяет: 

- выделить его системообразующие элементы и исследовать характер их внутрен-
них связей; 

- изучить способы саморегуляции и источники саморазвития системы;  
- охарактеризовать механизмы ее взаимодействия с внешней средой; 
- определить место индивида в системе сложных социальных отношений. 
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Системный подход при анализе института кооперации с успехом применен в ряде 
диссертационных исследований таких авторов, как В.В. Ранюк, Л.С. Брусенцова,                
А.Н. Коровина, Е.О. Колоколова [15]. 

Весьма перспективным в теоретико-методологическом плане представляется соци-
ально-философское исследование кооперации, проведенное Е.О. Колоколовой. Автор 
трактует изучаемый объект как взаимодействие определенного числа элементов, подчи-
ненное общей цели в рамках реализации какой-либо потребности или «решения кон-
кретной задачи», продиктованной внутренней и внешней природой самих элементов, ко-
торые группируются по существенным признакам «в зависимости от контекста предмета 
или явления» [7, с. 17]. 

При характеристике социального взаимодействия, осуществляемого в рамках ко-
операции, привлекается теория символического интеракционизма Дж. Мида, в частности 
концепция «обобщенного другого», обосновывающая возможность и необходимость для 
каждого индивида - участника взаимодействия, видеть себя со стороны, «глазами обще-
ства», приспосабливаться к его требованиям, «кооперироваться с ним» [7, с. 25]. Подобная 
практика позволяет субъекту создавать адекватную объективной действительности 
стратегию кооперированного действия, ведет к совершенствованию социальной практи-
ки и созиданию новой социальной реальности.  

В описании внутренних связей взаимодействующих между собой в пределах коопе-
ративного действия элементов используется теория структурного функционализма Т. 
Парсонса и Р. Мертона, выдвигающая на первый план потребности личности, являющие-
ся переменными в социальной системе и определяющие порядок взаимоотношений меж-
ду компонентами, входящими в систему, представленными индивидами и оказывающие 
активное влияние на внешнюю среду.  

Таким образом, соединение в аналитических целях теории символического ин-
теракционизма и структурного функционализма позволяет наиболее полно исследовать 
субъектно-объектные отношения с точки зрения взаимодействия социальной структуры, 
которой является кооперативная система, с внешней средой [7, с. 26].  

В социологической науке к числу наиболее ранних диссертационных исследований, 
в которых кооперация определяется в качестве социального института, относится работа 
Р.Н. Хайруллина, на региональном уровне описавшего отдельные стороны деятельности 
потребительской кооперации. Автор классифицировал институт потребительской ко-
операции в соответствии с основными сферами жизнедеятельности общества, указав на 
выполнение им не только чисто экономических, но и ряда других общественно значимых 
функций [16, c. 15].  

Институциональная трактовка кооперации дается и в диссертационном исследова-
нии социологической направленности, осуществленном В.В. Ранюк [12].  

Определяя кооперацию как социальный институт, автор обращает внимание и на 
возможность его трактовки как социальной организации на основании действия в ней 
определенных норм, связей и отношений, а также с учетом реализации ею ряда социаль-
ных функций.  

Доказывая возможность трактовки кооперации как социального института, В.В. Ра-
нюк обращается к классическим наработкам М Вебера, Т. Парсонса, С. Линсбета, Д. 
Ландберга и других представителей институциональной школы социологии, указавших 
на целевые функции социальных институтов, важнейшими из которых являются воспро-
изводство членов  общества, социализация, производство и распределение, регулирова-
ние общественных отношений, экстраполируя общие признаки социальных институтов 
на потребительскую кооперацию.   

В своем вариативном определении кооперации как социальной организации автор  
делает акцент на факте добровольности взаимодействия, объединения усилий людей по 
достижению целей, не могущих быть реализованными в одиночку, на базе сформирован-
ной идеологии, норм и принципов, зафиксированных в уставных документах коопера-
тивных организаций.  
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Рассматривая в целом кооперацию, «одну из форм взаимопомощи и сотрудничества 
людей», В.В. Ранюк использует предложенную А.Г. Здравомысловым схему исследования 
общесоциологических закономерностей «структурирования и взаимодействия интересов 
в различных сферах» применительно к потребительской кооперации, что позволяет сде-
лать вывод о взаимозависимости экономических, духовных, политических, социальных 
интересов, потребностей и ценностей, проявляющихся «не только в пределах собствен-
ной сферы, но и в других» [12, с. 17-18].  

Несомненное преимущество такого подхода, в основе которого лежит не только 
«расчленение системы взаимодействия интересов», но и выявление узлов их пересече-
ния, состоит в обеспечении «целостного представления о механизме функционирования 
всей социальной системы» и взаимосвязи всех общественных институтов «через интере-
сы» людей, их составляющих [12, с. 19]. 

К весьма ограниченному числу современных социологических исследований, в ко-
торых кооперация трактуется как социальный институт, относится работа Л.С. Брусенцо-
вой. Однако вслед за В.В. Ранюк и другими указанными авторами общеинституциональ-
ные признаки автор распространяет лишь на институт потребительской кооперации, что 
существенно сужает эмпирическую базу исследования, не позволяя делать выводы отно-
сительно закономерностей, тенденций и возможностей развития как других видов ко-
операции, так и кооперации в целом.  

Фактическое отсутствие в рамках социологической науки работ обобщающего ха-
рактера, дающих целостное представление о кооперации как о социальном институте, 
делает подобное исследование чрезвычайно актуальным. При этом полноценное изуче-
ние института кооперации, его социальных функций и роли в создании социально ориен-
тированной экономики невозможно без использования теоретико-методологических 
наработок, осуществленных в рамках экономической науки [9].   

Наиболее ценным для социологического исследования является отсылка к соци-
ально-экономической теории, уходящей своими корнями к античному периоду, пред-
ставленному трудами Ксенофонта, Платона, Аристотеля, получившей дальнейшее разви-
тие в сочинениях Ч. Петти, А. Смита, Д. Пикардо, К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, до-
полненной неоклассическими и современными социально-экономическими теориями, 
среди которых: теория социализации экономики, социально-экономической генетики, 
благосостояния, группового выбора, жизненного цикла в потреблении. Добавим сюда 
многочисленные теории создания материально-технической базы организаций и инсти-
тутов, а именно: теория индустриального общества, массового обслуживания, социаль-
ных инноваций и некоторые другие, упомянутые  Л.Н. Коровиной в ее диссертационном 
исследовании экономической направленности [9, c. 22]. При этом автор справедливо ука-
зывает на тот факт, что большинство теорий изучает прежде всего экономические про-
цессы и явления, в то время как социальные рассматриваются как сопутствующие, второ-
степенные.  

На наш взгляд, современная социально-экономическая ситуация диктует необхо-
димость проведения социологических исследований, ставящих своей целью изучение об-
ратной взаимосвязи социальной и экономической систем, активного влияния общества, 
его потребностей на экономические структуры и правовую сферу. 

Традиция подобного рода исследований, направленных на изучение основ соци-
альной рыночной экономики, имеет теоретическое обоснование в классических работах 
В. Ойкена, А. Мюллера-Армак, Ф Бема и современных авторов, среди которых Х. Ламперт, 
К. Херманн-Пиллат. В отечественной традиции это направление связывается с понятия-
ми «экономический оптимизм» и «оптимальный темп роста», разработанными В.А. База-
ровым, Г.А. Фельдманом, В.Г. Громаном, С.Г. Струмилиным в 20-е годы XX столетия и по 
идеологическим причинам преданными забвению вплоть до 50-х годов. Подмена или из-
вращение идеи социальной направленности экономического роста на протяжении всего 
советского периода имели крайне негативные последствия для науки, хозяйственной 
практики, привели к снижению жизненного уровня всего населения [9, c. 23]. 
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Теоретическая реабилитация и практическая реализация идеи социально ориенти-
рованной экономики тесно связаны с популяризацией и воплощением идеологии коопе-
ративного движения. 

Рассматривая кооперацию в качестве важнейшего элемента социальной политики 
государства, обладающего функцией регулирования противоречий и издержек рыночной 
экономики, С.Г. Иткулов в своем исследовании разработал и применил на региональном 
уровне методику оценки эффективности реализации социальной миссии потребитель-
ской кооперации. Главным экономическим механизмом реализации социальной полити-
ки, безусловно, признается формирование доходов и поддержание занятости главным 
образом сельского населения [5, c. 10]. 

Принципиальные методические основы системы количественной оценки социаль-
ной деятельности потребительской кооперации с учетом обеспечения занятости сель-
ского населения, повышения уровня жизни и развития инфраструктуры села разработа-
ны в рамках диссертационного исследования кандидата экономических наук 
А.В. Копайгоры. Предложенная автором методика, основанная на анализе статистических 
данных, позволяет проследить динамические изменения объема и интенсивности реали-
зации социальных функций различными кооперативными организациями, выработать 
систему мероприятий, направленных на повышение их социальной эффективности [8, c. 
36]. 

Таким образом, можно утверждать, что на современном этапе развития научного 
знания выработана достаточно прочная и обоснованная теоретико-методологическая 
база, позволяющая провести комплексное социологическое изучение института коопера-
ции и его роли в построении социально ориентированной экономики. 
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Сегодня криминальные цели сетевых международных организаций достигаются 
посредством применения различных механизмов, методов и технологий воздействия на 
государство, экономику, общество: агитацией и пропагандой незаконных форм демон-
стративного поведения в обществе; отрицанием положительного в системной деятель-
ности органов внутренних дел; внедрением теневых, неформальных, коррупционных 
практик и связей в органы власти и другие публичные институты; всеобъемлющим кон-
тролем над крупными предприятиями и организациями и т.д. [1]. 

Экспертному и правоохранительному сообществам необходимо особое внимание 
обращать на проявления и факты стимулирования межнациональных противоречий и 
конфликтов на религиозной почве. Очевидно, что степень опасности активного вторже-
ния политизированной религии в общественную, культурную и экономическую жизнь 
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Актуальность данного научного исследования 
продиктована тем важным фактом, что сегодня 
организованная преступность, наряду с крупней-
шими сетевыми (по организационной структуре и 
управленческим принципам) международными 
криминальными организациями, успешно ис-
пользует очаги межнациональной разобщенно-
сти, проблемы в среде нового подрастающего по-
коления для «вербовки» новых участников в це-
лях расширения сфер влияния на политической и 
экономической аренах страны. В данной статье 
автором исследования зафиксированы основопо-
лагающие причины возникновения и распростра-
нения религиозного экстремизма: историко-
доктринальный фактор, фактор модернизации, 
геополитический фактор, глобалистский фактор 
и т.д. По мнению автора, склонность к экстремиз-
му можно рассматривать как некий «талант», 
имеющий резко отрицательный характер. Оче-
видно, что любой талант необходимо развивать. 
То же касается и склонности к экстремизму. Экс-
тремистские наклонности даны субъекту актив-
ности лишь в задатках и могут проявиться или не 
проявиться в зависимости от того, в какой среде 
происходит становление и функционирование 
личности. В данной научной статье выделяются 
следующие составляющие личности экстремиста: 
психические расстройства (нарциссизм, склон-
ность к аффективным состояниям), наличие уста-
новок, образа врага, противопоставление себя 
внешнему миру, стремление достичь цель крат-
чайшим путем, отрицание компромисса, исполь-
зование силовых методов давления, действие по 
принципу «цель оправдывает средства», склон-
ность к агрессии, жестокость, способность приме-
нить насилие ради собственных интересов, низ-
кая значимость человеческой жизни, как своей, 
так и окружающих.  
 
Ключевые слова: девиантное поведение, лич-
ность, терроризм, безопасность государства  

  
The relevance of this research is dictated by the key 
fact that organized crime, along with the largest in-
ternational network criminal organizations, success-
fully uses the seats of interethnic disunity, problems 
among the new rising generation for «recruiting» new 
participants in order to expand spheres of influence in 
the political and economic arenas of the country. In 
the article the author has fixed the main reasons for 
the emergence and spread of religious extremism: the 
historical and doctrinal factor, the modernization fac-
tor, the geopolitical factor, the global factor, etc. Incli-
nation towards extremism can be considered as a 
kind of «talent», which has a sharply negative charac-
ter. Every talent is known to be developed. The same 
applies to the propensity for extremism. Extremist 
inclinations are given to the subject only in the ma-
kings and may or may not manifest themselves de-
pending on the environment in which the personality 
is being formed. The following components of the per-
sonality of an extremist are distinguished in the arti-
cle: mental disorders (narcissism, propensity to affec-
tive states), the presence of attitudes, the image of the 
enemy, the opposition to the external world, the de-
sire to reach the goal the shortest way, the denial of 
compromise, the use of force methods of pressure, the 
action on the principle «the end justifies means», the 
propensity to aggression, cruelty, the ability to use 
violence for their own interests, the low significance 
of human life both for oneself and for others.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: deviant behavior, personality, terrorism, 
state security  
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северокавказских республик продолжает оставаться высокой [2]. Не секрет, что одной из 
главных задач постсоветской России является укрепление гражданского мира, добросо-
седства и согласия, этноконфессиональной толерантности, масштабное противодействие 
распространению идеологии и практики исламского экстремизма и терроризма, устой-
чивое обеспечение национальной безопасности государства. 

Центральная проблема противодействия распространению и проявлениям гло-
бального терроризма и этнорелигиозного экстремизма затрагивает ключевые интересы 
различных акторов (государств, транснациональных корпораций, международных ин-
ститутов и т.д.), поскольку неотъемлемым элементом стратегической доктрины религи-
озных «исламских» радикалов, фанатиков и сектантов является принцип абсолютной 
войны против всех «кафиров» (неверных) и «муртадов» (их прислужников) в целях после-
дующего создания единого «исламского» халифата. 

Очевидно, что данный психоэмоциональный комплекс способствует укреплению и 
развитию экстремистской, антисоциальной поведенческой, ценностной и идеологиче-
ской установки, выражающейся в совокупной направленности жизненных, повседневных 
практик на насильственные, жестокие бытийные акты по отношению к «иным» и «чу-
жим», которые воспринимаются фундаменталистами в качестве главной причины их 
сложностей, бедствий и неурядиц. Радикальная, экстремистская, насильственная пове-
денческая установка отличается устойчивым убеждением, что исключительно жестоки-
ми, силовыми и тоталитарными мерами, сопровождающимися частичным ослаблением 
или абсолютным отключением всех нормативно-ценностных табу, запретов и санкций, 
как политико-правовых, так и морально-нравственных, возможно революционное ис-
правление «несправедливой» ситуации [3]. Соответственно, центральным смысловым 
концептом в искаженном сознании экстремиста, радикала и фундаменталиста является 
сконструированный образ врага. 

Враг характеризуется как некто чужой, принципиально отличающийся по своему 
когнитивному и аксиологическому потенциалу от индивида и/или от социальной груп-
пы, к которой индивид себя относит. В фасеточном сознании экстремиста враг не пред-
ставляется в качестве конкретного партнера. Враг дегуманизирован: он лишен человече-
ских черт, поэтому его образ легко проецируется на любой так или иначе связанный с 
ним объект, феномен, процесс. В психоэмоциональной динамике жизненной траектории 
террориста, радикала, экстремиста в отличие от обычной законопослушной личности 
преобладают состояния невротической неустойчивости, эмоциональной возбужденно-
сти, поведенческой агрессии, а умеренное состояние и релаксация крайне непродолжи-
тельны и нерегулярны. 

Также важную роль в динамике психоэмоциональных реакций, переживаний и эф-
фектов радикалов, фундаменталистов и экстремистов играют самые мощные невротиче-
ские проявления - так называемые аффекты. Причем стоит отметить, что в отличие от 
стандартных аффектов, вызываемых случайными ситуациями повседневного типа, у экс-
тремиста это часто сознательно сконструированные (идейные, устойчивые) аффекты. 

Анализируя предмет исследования, автор данной научной публикации пришел к 
следующей аналогии: как наркозависимый индивид нуждается в регулярном периодиче-
ском принятии наркотических средств, так и экстремист нуждается в систематическом 
ощущении мощных аффективных состояний, которые позволяют ему временно умень-
шить степень нервозности, агрессивности и напряженности психоэмоционального пере-
живания. 

Тенденция нарастания количества проявлений экстремизма на религиозной почве 
в российском случае, в частности, во многом обусловлена имеющимися противоречиями 
во взаимоотношениях между различными конфессиями и внутри них, последствиями со-
циально-экономического кризиса, колоссальным общественным расслоением и социаль-
ным неравенством, кризисом внешнеполитических отношений с многими странами за-
падного мира, а также ростом этнической культурно-религиозной экспансии из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

По мнению целого ряда исследователей, специалистов и экспертов, существуют 
следующие ключевые причины возникновения и распространения идеологии и практики 
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этнорелигиозного экстремизма и фундаментализма: историко-доктринальный фактор 
(концептуальные выводы относительно появления, распространения, эволюции, меха-
низма идейного обоснования фундаментализма и т.д.); фактор структурной модерниза-
ции (неуспешный процесс модернизации, наличие острых институциональных, сетевых, 
политических, социальных, экономических, экологических и других противоречий); гео-
политический фактор (эффекты так называемой большой геополитики основных собы-
тий, явлений и процессов); глобалистский фактор (возникновение и распространение 
экстремизма, макропроцессов модернизации традиционных религиозных сообществ и 
т.д.) [3]. Вместе с тем следует отметить, что ни один из вышеперечисленных факторов не 
является регулярно определяющим, но каждый имеет системное значение и мощное 
влияние на процесс развития и трансформации этнорелигиозного экстремизма и фунда-
ментализма в совокупности с другими. 

Текущая макронестабильность может быть также охарактеризована следующими 
параметрами: к числу основных факторов, стимулирующих данные глокальные (симбиоз 
«глобального» и «локального») процессы, во-первых, относится распад социалистического 
блока, который привел к разрушению ценностно-идеологической антиномии «либера-
лизм-социализм», и, во-вторых, формирование нового мирового порядка (New World Or-
der) [4].  

Однако, по мнению большинства исследователей, ученых и экспертов, наиболее яв-
но ключевые факторы, способствующие формированию и эволюции индикаторов фун-
даменталистской ментальности, проявляются именно в условиях кризиса общественных 
структур (см. работы, например, С.Б. Дружиловского, А. Куртова, И. Добаева, А. Игнатенко, 
М. Койчукулова, Т.А. Халилова, Р. Макдермотта, К. Мартина, Б. Лоуренса, П. Марсдена и 
др.). 

Так, росту социальной напряженности способствуют снижение показателей жиз-
ненного уровня, увеличение недовольства общественности регрессом, рост ощущения 
потери уверенности в завтрашнем дне или перспективы, кризис структур доверия, ато-
мизация общественного пространства, фрагментированность политического порядка, 
распространенность неформальных практик взаимодействия и т.д. [5; 6; 7]. 

Соответственно, склонность к экстремизму и фундаментализму можно рассматри-
вать как некий «талант», имеющий в своей сути резко отрицательный характер. Оче-
видно, что любой талант необходимо развивать. То же касается и склонности к экстре-
мизму, радикализму и фундаментализму. По нашему мнению, экстремистские наклонно-
сти и потребности даны субъекту активности лишь в задатках и могут проявиться или не 
проявиться в зависимости от того, в какой общественной среде происходит становление 
его личности. 

В заключение хотелось бы отметить, что современная междисциплинарная соци-
ально-правовая, гуманитарно-педагогическая наука выделяют следующие составляющие 
личности экстремиста: психические расстройства (нарциссизм, склонность к аффектив-
ным состояниям), наличие установок, образа врага, противопоставление себя внешнему 
миру, стремление достичь цель кратчайшим путем, отрицание компромисса, использова-
ние силовых, насильственных методов воздействия, действие по принципу «цель оправ-
дывает средства», склонность к агрессии, жестокость, способность применить насилие 
ради собственных интересов, дегуманизация врага и низкая ценность человеческой жиз-
ни, как своей, так и окружающих. 
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В фольклорном фонде казахов имеются такие виды эпических повествований, как: 

1. архаический эпос, 2. классический героический эпос, 3. романический эпос, 4. 
исторический эпос, 5. дастанный эпос. 

Совокупность этих типологически разнящихся между собой видов эпического 
творчества представляет собой целостную художественную систему, «объективно 
существующую художественную реальность, создаваемую эпическим творчеством» [1, с. 
180], которая живет и развивается по своим законам. 

«Козы Корпеш и Баян Сулу» – классический образец казахского романического 
эпоса. В прошлом он составлял важную часть репертуара многих исполнителей эпических 
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HISTORY OF THE RECORDING, PUBLICATION 
AND STUDY OF EPOS “KOZY KORPESH AND 

BAYAN SULU” 
 
В работе представлена аннотированная картина 
истории сбора, записи, публикации и изучения 
жемчужины казахского устного народного твор-
чества – романического эпоса «Козы Корпеш и 
Баян Сулу». Первые информативные материалы 
об эпосе, краткие записи текста на языке 
оригинала, переводы и пересказы содержания 
эпоса на русском языке датируются двадцатыми, 
тридцатыми годами ХІХ века. Иными словами 
библиография трудов, посвященных данной теме 
достаточно обширна и, в свою очередь, требует 
систематизации и, в определенной степени, 
критического осмысления с учетом новых и 
новейших фольклористических исследований и 
вновь открытых фактологических материалов. 
Работа представляет первый опыт 
систематизации материалов по сбору, записи, 
публикации и изучению эпоса. Выявлено, Чокан и 
Чингиз Валихановы сыграли  важную роль в деле 
сохранения для потомков самых ранних  
вариантов: именно они осуществили в 1841 г. 
первую запись полного, художественно яркого и 
самобытного текста эпоса. Работы И.Н.Березина, 
В.В.Радлова, Н.И.Ильминского, Н.Г.Потанина, 
Н.Н.Пантусова и др. по сбору, публикации и 
изучению эпоса свидетельствуют о неизменном 
интересе российских ученых к эпосу в XIX в. 
Определены первостепенные задачи по изучению 
эпоса: необходимо комплексное и системное 
изучение как нарративных, так и историко-
архитектурных материалов, то есть всей 
совокупности объектов и фактов материальной и 
нематериальной культуры, имеющих отношение 
к эпосу «Козы Корпеш и Баян Сулу». Должное 
внимание следует уделить местной топонимике, 
легендам и преданиям об урочищах, сопках, горах, 
озерах и реках, названия которых связаны с 
содержанием и сюжетом эпического памятника, а 
также архаическим пластам его.  
 
Ключевые слова: фольклор, романический эпос, 
эпический текст, сказитель, запись, вариант, 
публикация, систематизация  

  
The paper presents an annotated picture of the histo-
ry of collecting, recording, publication and study of 
the pearl of Kazakh folklore – romantic epos "Kozy 
Korpesh and Bayan Sulu". The first informative mate-
rials about the epic, brief notes on the text in the orig-
inal language, translations and retellings of the epic 
content to the Russian date back to the twenties, thir-
ties of the XIX century. In other words, the 
bibliography of works devoted to this topic is quite 
extensive and requires systematization, to a certain 
extent, critical reflection, taking into account new and 
the latest folklore studies and newly discovered 
materials. The work represents the first experience of 
systematization of materials for the collection, 
recording, publication and study of the epic. 
Identified, Chokan and Genghis Valihanovs played an 
important role in preserving for posterity the earliest 
variants: they undertook in 1841 the first record full, 
artistically brilliant and original text of the epic. I. N. 
Berezin, V. V. Radlov, I. N. Ilmenskogo, N. G. Potanin, N. 
N. Puntusova etc. for the collection, publication and 
study of the epics testify to the ongoing interest of 
Russian scientists to the epic in the XIX century. 
Identified primary objectives for the study of the epic: 
it is necessary a comprehensive and systematic study 
of narrative, historical-architectural, that is the 
totality of objects and facts of tangible and intangible 
culture related to the epic “Kozy Korpesh and Bayan 
Sulu”. Due attention should be paid to local place 
names, legends and traditions about the plots, hills, 
mountains, lakes and rivers whose names are 
associated with the content and plot of the epic 
monument, and the archaic layers of it.  
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: folklore, romantic epic, epic text, narrator, 
record, option, publish, organize  
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сказаний, в том числе таких  талантливых акынов-импровизаторов, как: Жанак, Шоже, 
Култума, Орынбай, Тубек, Сыбанбай, Бейсенбай, Уайс, Бекбау, Орынбай, Сакау акын и др. 
Они не только бережно хранили и исполняли полученное от предшественников, но часто 
и привносили новации  на самых разных уровнях поэтики, благодаря чему создавались 
варианты, которых сейчас  известно более тридцати.  

Народ не только сложил эпические сказания о чистой и беззаветной любви Козы 
Корпеша и Баян Прекрасной, но и увековечил в камне историю их любви. Имеется в виду 
надгробный памятник, мавзолей-усыпальница влюбленных, который находится в 
Восточном Казахстане, а также четыре человеческие статуи [балбалы], высеченные из 
дикого бело-серого камня, которые много веков назад были установлены снаружи, вдоль 
восточной стороны мавзолея (сейчас их нет).  

Первые информативные материалы об эпосе, краткие записи текста на языке 
оригинала, переводы и пересказы содержания эпоса на русском языке датируются 
двадцатыми, тридцатыми годами ХІХ в. Библиография трудов, посвященных данной теме 
достаточно обширна и, в свою очередь, требует систематизации и, в определенной 
степени, критического осмысления с учетом новых и новейших фольклористических 
исследований и вновь открытых фактологических материалов. 

Много важной информации об эпосе мы узнаем из трудов корифеев казахской 
науки – М.О.Ауэзова и А.Х.Маргулана. Например, М.О.Ауэзов указывает, что востоковед 
Саблуков еще в 1830 г. в Кокпекты бывшей Семипалатинской губернии от неизвестного 
акына записал один из вариантов сказания [2, с. 272], А.Х.Маргулан отмечает, что первые 
письменные фиксации эпоса связаны с именами Г.И.Спасского, И.П.Шангина, Г.Ф.Генса, 
одна из ранних рукописей данной поэмы была обнаружена  И.Беленицыным в 1827 г., а 
А.А.Сперанскому удалось заполучить рукопись поэмы времен Абылай хана и т.д. [3,  с. 
285-297].   

В данной работе мы будем говорить только о ранних вариантах эпоса, которые 
были записаны до 1917 г., были изданы и в настоящее время находятся в научном 
обороте. Одним из таковых является текст эпоса, записанный  Г.Дербисалиным в далеком 
1834 г. в г. Омске от  сказителя, имя которого нам неизвестно (в науке – вариант 
Дербисалина). Рукопись была обнаружена известным литературоведом И.Т.Дюсенбаевым 
в 1951 г. в материалах И.Н.Березина и опубликована в 1959 г. в первом научном издании 
данного эпоса, подготовленном им же [4].   

В 1951 г. И.Т.Дюсенбаевым же в Ленинграде, также в фонде И.Н.Березина, 
хранящемся в секторе восточных рукописей Института востоковедения РАН [В 4043] 
была обнаружена еще одна рукопись эпоса под названием «Өлең Қозы Көрпеш һәм Баян 
сұлу». Рукопись имеет пометку: «Собрание со слов киргизских (казахских – Б.А.) 
переписывал толмач Аягузского внешнего окружного приказа Андрей Фролов, 1841». 

Академик А.Х.Маргулан отмечает, что Чокан Чингизович Валиханов, с раннего 
детства увлекавшийся народной поэзией, вместе с отцом Чингизом Валихановым записал 
несколько вариантов эпоса «Козы Корпеш и Баян Сулу», в том числе от знаменитого 
акына Жанака Камбарова [5, с. 19]. Еще один текст был записан в Кусмурунской степи 
Чоканом вместе с отцом в 1851 г. и передан тогда же через учителя Омского кадетского 
корпуса Н.Ф.Костылецкого И.Н.Березину (в науке – Кусмурунский вариант) [6, 366]. И в 
этот раз исполнителем эпоса был сказитель Жанак. Таким образом, Валихановы дважды 
записали текст эпоса от Жанака: в 1841 и в 1851 гг.  «Третий полный список поэмы Козы 
Корпеш и Баян Сулу был записан от знаменитого акына Шоже в 1864 г. в Омске, на 
квартире Чокана, как раз перед отъездом в экспедицию генерала М.Г.Черняева. На 
обложке списка имеются пометы, сделанные рукой Ч.Валиханова. Этот вариант также 
хранится в архиве проф. И.Н.Березина...» [6,  с. 366]. 

Кусмурунский текст был опубликован в Казани И.Н.Березиным в 1876 г. в 
составленной им «Турецкой хрестоматии» [часть ІІІ, с. 70-162] без указания источника, то 
есть без данных о том, где, когда, от кого и кем записан публикуемый текст. Третий 



   http://www.hist-edu.ru Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 9 №5/1,  2017   
       Historical and Social-Educational Idea  Volume 9 #5/1,    2017  

 

- 197 - 
 

вариант, то есть вариант Шоже (1864) также был опубликован И.Н.Березиным, но 
частично и также без паспортных данных: Турецкая хрестоматия. Часть ІІІ, с. 163-168. 

Оригинал текста эпоса, записанного в 1841 г. отцом и сыном Валихановыми пока не 
найден. Но в науке есть единое мнение о том, что текст, переписанный в 1841 г. 
А.Фроловым является копией оригинала, записанного Валихановыми от сказителя 
Жанака.  

Мы можем заключить, что самые ранние (за исключением варианта Дербисалина от 
1834 г.) записи эпоса об истории любви Козы Корпеша и Баян Сулу от акынов-
импровизаторов Жанака и Шоже были осуществлены непосредственно Чингизом и 
Чоканом Валихановыми в 1841, 1851 и 1864 гг. 

Исходя из вышеприведенного предлагается следующая номинация данных 
вариантов: «вариант Чокана (1841)», «Кусмурунский текст: запись Чокана (1851)» и 
«вариант Шоже: запись Чокана (1864)». 

В 1860 г. Н.И.Ильминский записал еще один вариант эпоса и сам же  опубликовал 
его в 1878 г. на арабской графике в Казани. Текст переиздавался в 1890, 1894, 1899 и 1909 
гг., а также в 1959 г.    

В 1870 г. В.В.Радлов в ІІІ томе своих знаменитых «Образцов народной литературы 
тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи» опубликовал вариант 
данного эпоса под названием «Қозы Көрпеш». Текст был записан им близ Сергиополя во 
время его экспедиций в казахские земли, где он был четырежды – в 1862, 1866, 1868, 
1869 гг. 

«Қозы Көрпеш – Баян қыз» – еще один вариант эпоса о Козы и Баян, обнаруженный 
в 1969 г. Е.Турсуновым в материалах Г.Н.Потанина, хранящихся в научной библиотеке 
Томского государственного университета.  

«Қозы Көрпеш өлеңі» – записана Н.Н.Пантусовым в 1888 г. в Семиречье от сказителя 
Дандыбая Айтбаева. Рукопись обнаружена М.Г.Гумаровой в архиве Гос.библиотеки им. 
А.С.Пушкина (Россия). 

Еще один вариант эпоса  «Козы Корпеш и Баян Сулу» был опубликован 
М.О.Ауэзовым в 1936 г. Текст восходит к варианту знаменитого акына и сказителя 
Жанака Камбарова.  

Эпос «Козы Корпеш – Баян Сулу» популярен также среди казахов, проживающих в 
Китае, где распространялся изустно еще в начале ХХ в. Впервые был опубликован в Китае 
в 2000 г. по рукописи Даута-акына, сбереженной его потомками. 

Итак, записи  эпоса «Козы Корпеш и Баян Сулу», дошедшие до нас, издаваемые, 
читаемые и изучаемые, это: вариант Г.Дербисалина (1834); вариант Чокана (записан в 
1841 г. Чингизом и Чоканом Валихановыми от сказителя Жанака);  Кусмурунский 
вариант ( записан в 1851 г. повторно от Жанака Чоканом Валихановым); несколько 
записей варианта Шоже: 1) запись Чокана (1864), 2) запись Абдрахимова (1877), 3) запись 
Меирманова (1909), 4) запись М.Ж.Копеева (год неизвестен); вариант Ильминского 
(1860); вариант Радлова (1870); вариант Потанина (1880);  вариант Айтбаева (1888); 
вариант Жанака в записи М.О.Ауэзова (1924–1925); вариант Даута (начало ХХ в.).    

Что касается публикаций, то самые ранние из них: текст эпоса, опубликованный в 
1870 г. В.В.Радловым, публикация эпоса в «Турецкой хрестоматии» И.Н.Березина (1876), 
первая публикация Н.И.Ильминского (1878) и др. 

В ХХ в. эпос публиковался многократно в различных научно-популярных и 
художественных изданиях, в хрестоматиях, в 1958 г. был издан русский перевод эпоса, в 
1959 г. было осуществлено первое научное издание эпоса на казахском языке [4].  

Начало изучению эпоса «Козы Корпеш и Баян Сулу» было положено 
Ч.Ч.Валихановым в его работе «О формах казахской народной поэзии». Здесь впервые в 
научной литературе отмечается широкая известность, глубокая древность и изустное 
бытование его в народной среде и, что очень важно, общность сюжета его для многих 
тюркоязычных народов [7, с. 285].    
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Чокан Валиханов хорошо понимал значимость для народа и науки данного 
эпического памятника, а также историко-архитектурную ценность древней гробницы, 
возведенной в честь влюбленных и установленных у стен ее каменных изваяний фигур 
участников великой степной саги о трагической и возвышенной, чистой и верной любви. 
Вместе с тем как слушатель, как ценитель поэзии он имел личное трепетное отношение к 
поэтической легенде о беззаветной любви Баян Сулу и Козы Корпеша, что видно из 
«Дневника поездки на Иссык-куль. 1856», где он пишет: «Я очень люблю и восхищаюсь 
Аягузом, может быть поэтическая легенда о любви прекрасной Баяны к золотоволосому 
Козу Корпеч, действие которой происходило на этой реке, есть немаловажная к тому 
причина» [7, с. 307].   

После Ч.Ч.Валиханова значительный вклад в дело изучения данного эпоса внес 
Г.Н.Потанин, в научных изысканиях которого фольклор и этнография казахского народа  
занимают важное место. Он писал так: «Любимая повесть, которую знает вся степь от 
Оренбурга до Зайсана, верх казахской эпики, это история красавицы Баян-Слу, которая 
влюбилась в бедного пастуха Козы-Корпеша, не могла перенести гибели любимого 
человека и покончила с собой на его могиле... Сюжет международный, но ни одна 
народность не сделала его таким выдающимся пунктом в своей эпике, как казахи» [8, с. 
60-88]. 

В двадцатом веке изучением эпоса занимались такие ученые, как С.Сейфуллин, 
С.Муканов, М.Габдуллин, К.Жумалиев, М.Ауэзов, Г.Мусрепов, А.Маргулан, А.Коныратбаев, 
И.Дюсенбаев, Н.Смирнова, М.Гумарова, Р.Бердыбаев и др. 

Исследовательские работы XXI в. связаны, главным образом, с юбилейной датой 
(1500-летие эпоса) и с приуроченными к ней публикациями текстов. В 2002 г. в Астане 
увидело свет научно-художественное издание 8 вариантов эпоса, в 2003 г. в Москве – 
академическое издание эпоса с переводом на русский язык, в 2005 г. в Алматы – научно-
популярное издание 5 вариантов эпоса, в 2009 г. в 54, 55 тт. стотомного фольклорного 
Свода «Бабалар сөзі» было опубликовано 12 вариантов эпоса. Для  фундаментальных из-
даний 2002 (Астана) и 2003 (Москва) гг. были написаны обстоятельные научные статьи 
(авторы – З.А.Ахметов, С.А.Каскабасов, М.Жолдасбеков), также в рамках юбилейной кон-
ференции и вне её был опубликован ряд материалов, посвященных данному памятнику. 

Проблемы, традиционно разрабатываемые при изучении эпоса «Козы Корпеш и Ба-
ян Сулу», суть следующие: генезис и датировка времени зарождения сюжета самого 
древнего национального эпического памятника; отражение в нем этно-социальной исто-
рии, древних обычаев и верований народа; выявление архаических пластов; сравнитель-
но-сопоставительное изучение вариантов, выделение типологически общих и специфи-
ческих особенностей, присущих как каждому варианту в отдельности, так и всей сово-
купности вариантов как системе; реконструкция многовековой истории становления и 
развития памятника; выявление роли акынов-импровизаторов в поэтической разработке 
данной темы; определение важнейших жанровых параметров и художественной ценно-
сти памятника; анализ системы образов: семантика и типология образов центральных 
героев, в том числе  Кодара – главного злодея и антагониста Козы Корпеша; особенности 
разработки традиционного сюжета в данном произведении; выделение и анализ типиче-
ских мотивов в составе сюжета и др.  

Надо отметить, многие работы о данном эпосе, написанные в ХХ в., носят в целом 
литературоведческий характер, но позже в исследовательских работах начинает преоб-
ладать фольклористическая константа.  

Классик казахской литературы, выдающийся писатель-эпик ХХ века Мухтар 
Омарханович Ауэзов известен также и фундаментальными трудами по фольклору. Ему 
принадлежат первые в истории национальной филологии капитальные труды, 
посвященные как отдельным жанрам фольклора, так и некоторым, наиболее 
распространенным и любимым в народе образцам его. Но мы имеем все основания 
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считать, что особенное место в его научном наследии занимает жемчужина эпического 
творчества народа – эпос «Козы Корпеш и Баян Сулу». 

В исследованиях М.О.Ауэзова, посвященных эпосу дан обстоятельный, 
многоплановый и многоуровневый литературоведческий анализ бессмертного 
памятника эпического творчества народа. Автором воссоздана история собирания, 
записи и публикации текстов эпоса, представлен обстоятельный историко-
библиографический обзор известных науке на тот период версий и вариантов эпоса,  
уделено особое внимание наиболее известным вариантам памятника, проведен 
сравнительно-сопоставительный и историко-типологический анализ их, 
проанализированы образы главных действующих лиц произведения, выявлены 
сущностные черты их,  порочность натуры Карабая, противоречивость образа Кодара, 
цельность характеров Козы и Баян, верных своим чувствам и выбранным приоритетам, 
убедительно показано как зарождается,  крепнет, растет, становится сильнее любовь 
Баян и Козы и т.д. 

М.О.Ауэзов первым обосновал глубокую древность эпоса; приведенные им 
аргументы указывают на доисламский период, то есть эпоху Древнетюркского каганата 
как время сложения и введения в устный оборот сказания о драматической истории 
молодых людей [9, с. 116]. 

М.О.Ауэзов рассматривает образы персонажей эпоса в системе и взаимообусловлен-
ности, в социально-этнопсихологическом контексте, углубляется в вопросы генезиса об-
разов. Исследуя образ Кодара, он  видит истоки определенных черт его типажа в специ-
фике социально-общественного  уклада общества  и образа жизни героя. В процессе ана-
лиза ученый обращает внимание на типологически общие черты, присущие данному, 
анализируемому типу героя/героини в разностадиальных произведениях различных 
народов [9, с. 125].  

Также М.О.Ауэзов первым из исследователей отмечает: «Тема любви в «Қозы 
Көрпеш – Баян сұлу» тесно связана со старыми обычаями, имевшими место в истории 
казахского народа, порожденными и узаконенными родовым, феодальным обществом... 
Так как «Козы-Корпеш» является одним из древних памятников, то здесь говорится о 
самых старых обычаях: еще не рожденные дети были сосватаны по условному 
благословению отцов (обычай «белкуда», «ежекабыл») [2, с. 411]. Иными словами, в 
отличие от героического эпоса, здесь древние обычаи, порожденные патриархально-
феодальным укладом жизни, неписаные семейно-брачные законы, социально-бытовые 
реалии казахского общества составляют основу и общий фон романического эпоса, 
точнее входят как элемент сюжета в ткань повествования. На протяжении всего 
повествования древние обычаи не подвергается критике. Это вполне объяснимо: 
классические эпические произведения созданы в эпоху расцвета патриархально-
родового общества и отражают его нормы, в которых заложена неприкосновенность 
авторитета старейшин и подчиненность детей своим отцам; и герои эпоса, и сказители 
хорошо знали, что предназначенность молодых людей друг другу обусловлена именно 
этим древним обычаем.  

«В эпосе Карабай представлен скупым, жестоким, вероломным. Из-за его 
отступничества влюбленные трагически гибнут, стало быть Карабай – несправедливый 
отец, недостойный человек» – указывает ученый [2, с. 412]. То есть, не древний обычай 
раннего сватовства детей является причиной конфликта, а противоречие между 
родовыми законами / порядками и правом отцовской воли Карабая, посмевшего 
нарушить клятву, данную им при обручении еще не родившихся Козы и Баян. 

И этим казахский эпос естественно вписывается в ряды традиционных 
романических эпосов народов мира, где основой конфликта, преградой на пути счастья 
влюбленных являются родовые распри, либо феодальная междоусобица, либо 
социальные противоречия,  либо присутствие третьего лица, т.е.соперника героя, 
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имеющего свои виды на героиню, либо личные интересы ближайшего окружения героев, 
иными словами, причины личностного характера, межличностные взаимоотношения. 

Более чем за 150-летнюю историю изучения эпоса «Козы Корпеш – Баян Сулу» 
сделано очень много. Но немало предстоит сделать ещё.  

В настоящее время осознана необходимость комплексного и системного изучения 
как нарративных, так и историко-архитектурных материалов, то есть всей совокупности 
объектов и фактов материальной и нематериальной культуры, имеющих отношение к 
эпосу «Козы Корпеш и Баян Сулу». Должное внимание следует уделить местной 
топонимике, легендам и преданиям об урочищах, сопках, горах, озерах и реках, названия 
которых связаны с содержанием и сюжетом эпического памятника, а также архаическим 
пластам его. 

Особо интересен эпический топоним Шок-Терек, который присутствует почти во 
всех вариантах эпоса. В соответствии с архаическими представлениями древних тюрок 
Шок-Терек – символический образ Древа мира, семантически это ось, центр мира, 
связывающий по вертикали верхний, срединный и нижний миры. В поэтических текстах 
Шок-Терек – место встречи влюбленных Козы и Баян, символ счастья и неги. В то же 
время, по свидетельству А.Х.Маргулана, еще в XIX в. местное население знало точное ме-
стонахождение Шок-Терека, также он зафиксирован на карте Западной Сибири (1909). 

Необходимо осуществить сугубо фольклористический анализ вариантов эпоса, в 
первую очередь вновь разысканных  и введенных в научный оборот в XXI в. Очень важно 
выявление исторических и генетических взаимосвязей и взаимообусловленности вари-
антов; воссоздание общей панорамы функционирования, распространения и письменной 
фиксации бессмертной поэмы в начале ХХ в.  

Имея своей основой широко известный у многих народов традиционный сюжет, по-
вествующий об истории любви двух влюбленных, эпос «Козы Корпеш и Баян Сулу» 
вписывается в ряд мировых шедевров – фольклорных и фольклорно-книжных поэм о 
любви; своими высокими художественными параметрами он входит в сокровищницу 
мировой культуры. Это диктует необходимость изучения его в контексте типологически 
близких образцов мирового романического эпоса. 
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Главный признак таланта - это когда человек знает, чего он хочет. 

П.Л.  Капица 
 
Как известно, ключевую роль в реализации всего комплекса корпоративной куль-

туры играет высшее руководство организации и руководители ее подразделений. И.П. 
Митюк многие годы относился к высшему руководству университета, определял цели 
университета, содействовал успешному взаимодействию и согласованным действиям ра-
ботников всех уровней управления университета и факультета для достижения этих це-
лей. Именно в те годы была заложена традиция организации международных и всесоюз-
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В статье предпринята попытка анализа особенно-
стей личности и психологических черт известного 
кубанского математика И.П. Митюка, тех черт и 
особенностей характера этого выдающегося уче-
ного и человека, которые способствовали образо-
ванию Кубанской математической школы по тео-
рии функций, а также распространению ее плодо-
творного влияния на отечественную и мировую 
математику в целом. К этим особенностям мы от-
носим психологическую устойчивость, включаю-
щую такие качества личности, как целеустрем-
ленность, уравновешенность, стабильность и со-
противляемость. Именно эти качества профессора 
И.П. Митюка определяли его яркую личность, зна-
ковую в 70-90-е годы для Кубанского университе-
та. Под его руководством в новом университете 
была быстро создана хорошая научная база для 
естественно-научных факультетов, открывались 
научные и учебные лаборатории на биологиче-
ском, физическом, химическом факультетах, 
предметом его интересов были и гуманитарные 
факультеты и кафедры, определился научный 
профиль вуза, университет начал подготовку соб-
ственных научных кадров по многим направлени-
ям.  
 
Ключевые слова: геометрическая теория функ-
ций, симметризационные методы, характер, лич-
ность, организационные способности, стиль руко-
водства, корпоративная культура  

  
An attempt is made in the article to analyze the per-
sonality traits and psychological traits of the well-
known Kuban mathematician I.P. Mityuk, those traits 
and features of the nature of this outstanding scientist 
and man who contributed to the formation of the Ku-
ban mathematical school on the theory of functions, as 
well as the spread of its fruitful influence on domestic 
and world mathematics in general. To these features, 
we refer psychological stability, which includes such 
personality traits as purposefulness, poise, stability 
and resilience. These are the qualities of Professor I.P. 
Mityuk was defined as a bright personality, a sign in 
the 70’s and 90’s for Kuban State University. Under his 
leadership, the new university quickly established a 
good scientific base for natural science faculties, 
opened scientific and educational laboratories at the 
biological, physical and chemical faculties, the subject 
of his interests were humanitarian faculties and de-
partments, the scientific profile of the university was 
determined, the university began to prepare its own 
scientific personnel in many areas.  
 
 
 
 
 
Keywords: geometric theory of functions, symmetriza-
tion methods, character, personality, organizational 
abilities, leadership style, corporate culture  
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ных конференций на базе Кубанского университета с участием крупнейших ученых со-
временности и студенческой молодежи. 

Одной из важнейших задач мотивации к изучению математики учащихся в образо-
вательных учреждениях является популяризация математических знаний и математиче-
ского образования на примерах научных биографий и социальных качеств известных 
российских математиков. 

Для определения человеческой индивидуальности - того, что отличает данного че-
ловека от всех остальных, что делает его уникальным, - мы часто используем такие поня-
тия, как «темперамент», «характер», «личность».  

Описательные определения этих понятий можно найти в любом энциклопедиче-
ском или толковом словаре. 

Темперамент - «характеристика индивида со стороны динамических особенностей 
его психической деятельности, т.е. темпа, ритма, интенсивности отдельных психических 
процессов и состояний. В структуре темперамента можно выделить три главных компо-
нента: общую активность индивида, его двигательные проявления и эмоциональность».  

Известно, что в темпераменте преимущественно выражается отношение человека к 
происходящим вокруг него событиям. Датский художник X. Бидструп (рисунок) в серии 
юмористических рисунков изобразил реакцию четырех субъектов на одно и то же про-
исшествие: незнакомый прохожий нечаянно сел на шляпу отдыхавшего на скамейке гос-
подина. В результате холерик пришел в ярость, меланхолик страшно огорчился, сангви-
ник рассмеялся, а флегматик невозмутимо надел шляпу себе на голову.[3] 

 

 
Рисунок. X. Бидструп. 

Figure. Herluf Bidstrup 
 
Источник\ Source:: http://www.bidstrup.ru/content/0305.html. 
 

http://www.bidstrup.ru/content/0305.html
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Кем был Митюк? Как бы он поступил в ситуации со шляпой? «Игорь Петрович Ми-
тюк - известный математик, крупный специалист в области геометрической теории 
функций, доктор физико-математических наук, профессор. И.П. Митюк был первым про-
ректором по науке во вновь открывшемся в 1969 году Кубанском государственном уни-
верситете». Рискнем предположить, что Игорь Петрович, осмотрев шляпу, удивился бы ее 
странной форме и, приведя в соответствующий вид, спокойно надел бы шляпу себе на 
голову и не стал бы искать шляпу, на которую можно было бы случайно сесть. 

Что можно сказать о характере Игоря Петровича? 
Как говорит психология, характер - это «целостный и устойчивый индивидуальный 

склад душевной жизни человека, ее тип, "нрав" человека, проявляющийся в отдельных 
актах и состояниях его психической жизни, а также в его манерах, привычках, складе ума 
и свойственном человеку круге эмоциональной жизни. Характер человека выступает в 
качестве основы его поведения …». 

Характеры выявляются в действии - активном, целеустремленном, решительном, 
покорно-подражательном и т.д. Здесь же подчеркнем одну интересную черту характера: 
Игорь Петрович за все годы работы в университете на постах проректора, декана, заве-
дующего кафедрой не был связан со вступительными экзаменами, с этой тонкой и ковар-
ной процедурой. Как объяснял он нам в минуты откровения, это было одно из условий 
его работы в Кубанском университете. 

Почему Митюк выдвинул это условие? Можно только предполагать. Выскажем 
наше предположение - возможно, чтобы быть вне подозрений.  

Но интересно то, что ни темперамент, ни характер ничего не говорят о социальных 
качествах конкретного человека, тогда как именно последние являются наиболее мощ-
ным регулятором жизнедеятельности человека и определяют личность, определяют в 
человеке пути его развития и обусловливают его поведение и деятельность. Кроме того, 
направленность человека, тем более авторитетного, на определенные ценности и цен-
ностные ориентации обязательно окажет воздействие и на процесс формирования кол-
лектива в целом.  

Социальные качества человека обнаруживаются в его личности, поскольку лич-
ность - «устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как 
члена того или иного общества или общности».  

Личность включает в себя и темперамент, и характер человека, но не ограничивает-
ся ими, поскольку личность - «ядро, интегрирующее начало, связывающее воедино раз-
личные психические процессы индивида и сообщающее его поведению необходимую по-
следовательность и устойчивость». 

В свою очередь, психологическая устойчивость включает такие  качества личности, 
как целеустремленность, уравновешенность, стабильность и сопротивляемость. С нашей 
точки зрения, именно эти  качества И.П. Митюка определяли его как яркую личность, 
знаковую в те годы для Кубанского университета. Благодаря его усилиям в новом уни-
верситете была быстро создана хорошая научная база для естественно-научных факуль-
тетов, укрепились биологический, физический, химический факультеты, предметом его 
интересов были и гуманитарные факультеты и кафедры, определился научный профиль 
вуза, университет начал подготовку собственных научных кадров по многим направле-
ниям. 

В качестве проректора по научной работе, а затем в качестве декана (1981-1989) 
И.П. Митюк много сделал для становления математического факультета и математики на 
Кубани. Его высокий авторитет математика, талант и уникальные человеческие качества 
способствовали созданию на факультете творческой и доброжелательной обстановки, 
обстановки свободы творчества. 

Какими человеческими и профессиональными качествами объяснить то, что с ка-
федры теории функций, возглавляемой профессором И.П. Митюком, вышли в разные го-
ды четыре декана математического факультета, выросли в научном плане пять докторов 
наук, один член-корреспондент РАН, более 15 кандидатов наук. 
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Или почему все лаборанты кафедры через несколько лет работы идут в аспиранту-
ру и становятся кандидатами наук и преподавателями вузов? 

Конечно, здесь следует пояснить, что во времена строительства социализма работа 
в вузе считалась престижной. Лучших студентов и выпускников почти всегда ориентиро-
вали закрепиться в университете. Но количество мест в аспирантуру всегда было ограни-
ченным, или их совсем не было, и поэтому искали способы как-то оставить способную 
молодежь на факультете. 

Как увидеть в молодом человеке будущего исследователя и просто сотрудника, спо-
собного вписаться в коллектив кафедры или факультета? 

Безусловно, здесь играет роль интуиция - психологическая способность к быстрому 
и адекватному познанию людей, складывающихся между ними отношений в определен-
ной ситуации, к прогнозированию будущих отношений и возможного общения. 

О свободе творчества хочется сказать отдельно. Именно в годы работы И.П. Митюка 
на посту декана и при его согласии (иногда молчаливом, но красноречивом) были реали-
зованы многие инициативные проекты сотрудников матфака: открыты специализиро-
ванные математические классы в СШ № 4 (1984 г.), начали работу летние (1985 г.) и зим-
ние (1986 г.) физико-математические школы. 

Его научные интересы и культура общения начали формироваться в МГУ им. М.В. 
Ломоносова и развивались в Институте математики АН УССР (г. Киев) под влиянием про-
фессора В.А. Зморовича, который много лет плодотворно руководил научным семинаром 
на кафедре высшей математики Киевского политехнического института. Этот семинар 
был хорошо известен в стране и за рубежом, имел научные связи с европейскими и аме-
риканскими учеными. На этом семинаре неоднократно выступали ученики В.А. Зморови-
ча, известные математики Л.А. Дундученко, П.М. Тамразов и впоследствии участники ку-
банских школ-конференций, организуемых уже И.П. Митюком. В 1964-1965 гг. одному из 
авторов неcколько раз приходилось быть участником этого семинара в качестве практи-
канта института гидромеханики АН УССР. 

Как уже говорилось [1], научные исследования И.П. Митюка посвящены изучению 
экстремальных свойств различных классов отображений. Он первым в стране начал раз-
работку новых приложений симметризационных методов, обогатив теорию симметриза-
ции идеями, которые позволили обобщить на случай регулярных отображений много-
связных областей фундаментальные результаты теории однолистных функций.  

Много внимания И. П. Митюк уделял педагогической деятельности. Читавшиеся им 
лекционные курсы привлекали внимание лучших студентов математического факульте-
та. Написанное И.П. Митюком учебное пособие по симметризационным методам является 
уникальным учебником по теории симметризации и ее приложениям, аналога которому 
нет в современной математической литературе. Полученные И.П. Митюком результаты 
нашли отражение в другом пособии по квазиконформным отображениям, написанным 
им совместно с сотрудниками кафедры В.Г. Шеретовым и Е.А. Щербаковым.  

Мы уже упоминали о научном и организационном талантах И.П. Митюка [1], кото-
рые были залогом успеха проводившихся под его руководством школ-конференций на 
Черноморском побережье по геометрической теории функций (10 школ-конференций), 
участниками которых были ведущие специалисты со всех уголков страны. Многие счита-
ли за честь быть приглашенным на эти конференции.   

Если информацию о Митюке как о математике, о его математических интересах еще 
можно найти, то мало кто знает его удивительные бойцовские качества в ситуациях, где 
есть соревновательность. Это могли быть интеллектуальные соревнования, решение 
олимпиадных математических задач, шахматные турниры, игра в шашки, в карты или 
домино. Что касается других видов спорта, то его коллеги знали его спортивный азарт 
при игре в бадминтон, выносливость в длительных заплывах в море, упорство в стрельбе 
в любом тире, где была возможность выявить чемпиона любого масштаба. 

Говорят, что если человек одарен, то, как правило, одарен во многих областях, про-
являет свои способности в разных сферах человеческой деятельности. Способности же, 
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как учит психология, обусловливаются задатками, но, подчеркнем, ни в коем случае ими 
не предопределяются. Мы не знаем, что в нас заложено, на что мы способны. О задатках и 
способностях нам часто приходилось говорить c Игорем Петровичем Митюком. Дело в 
том, что матфак, в силу необходимости, давно занимается одаренными детьми и прежде 
всего старшеклассниками. В связи с этим нам часто приходилось искать, находить и ре-
шать нестандартные математические задачи. Соревновательность здесь заложена изна-
чально. А это то, что привлекало Митюка, втягивало в состязательность, включался 
азарт, эмоции, связанные с предвосхищением успеха (не обязательно адекватного реаль-
ности) в чем-либо, часто порожденного случаем, игрой, риском, опасностью. Таким обра-
зом, часто дискуссии с математических семинаров переносились на решение нестандарт-
ных школьных задач, выяснение отношений за шахматной доской или на площадку по 
бадминтону. 

Вспоминаются два случая. Первый. В Майкопе был тир, где, как выяснилось, в годы 
работы в пединституте Игорь Петрович неоднократно упражнялся и, естественно, не 
представлял, что может уступить молодым партнерам. Борьба шла бескомпромиссная, 
затяжная, до тех пор, пока не удалось убедить И.П., что пора возвращаться в Краснодар. 
Второй. И.П. Митюк был приглашен в летнюю физико-математическую школу для стар-
шеклассников в Тамань. После занятий вышли на берег и, естественно, начались купания 
под присмотром плаврука, который дежурил на двухвесельной лодке. Никто не предпо-
лагал, что Митюк поплывет не вдоль берега, а от берега. Первыми удаляющегося в от-
крытое море человека, как и положено, заметили дети. Началась погоня на лодке. Все за-
вершилось благополучно. Оказывается, И.П. должен был сделать кролем определенное 
количество гребков в одну сторону и только после этого повернуть обратно. Буйки он не 
видел и не оглядывался. 

Впоследствии мы неоднократно шутили на эту тему. Но тогда в местах, где проис-
ходили когда-то жуткие события, описанные М.Ю. Лермонтовым, было не до шуток. За 
многолетнее общение с И.П. была возможность убедиться в некоторых особенностях его 
поведения в неординарных ситуациях, в его азартности, но всегда в пределах нормы. 

Нам пришлось с Игорем Петровичем общаться в рабочей  и не рабочей обстановке 
на протяжении более 25 лет. Обстановка была разной: кафедра и деканат, море и горы, 
семинары и школы-конференции, дни рождения и разнообразные праздники, были об-
суждения, дискуссии, споры. Очень часто, когда намечалась тупиковая ситуация, он пере-
водил разговор на другие темы.   

Напряженная работа в качестве проректора по науке в период становления универ-
ситета и заведующего кафедрой, связанная с решением им организационных проблем, 
требовала от И.П. Митюка как административного и научного руководителя не только 
постоянного внимания и научной осведомленности, но и большого организаторского та-
ланта. В кратчайший срок он сумел создать свой стиль работы, свободный от общеприня-
тых условностей, стиль уважения, дружбы, свободы слова и мысли, доброжелательства, 
остроумия и оптимизма. Он часто упоминал слова великого физика Н. Бора: «Есть вещи 
настолько сложные, что о них можно говорить лишь шутя», и, надо сказать, многие, каза-
лось бы, неразрешимые задачи кафедры, факультета или университета решались им в 
доброжелательной атмосфере, с элементами юмора. При возникновении напряженно-
стей, связанных с решением всяческих противоречивых проблем, он говорил словами из-
вестного персонажа: «Ребята, давайте жить дружно!» 

Еще и еще хочется говорить о демократичности стиля руководства И.П. Митюка 
Припоминается давняя история. По распоряжению ректората возникла необходимость 
уволить преподавателя по сокращению штатов. Обсуждались две кандидатуры: 
на - предложенная Игорем Петровичем, другая - кафедрой. Несмотря на все аргументы 
Митюка, за предложенную им кандидатуру проголосовал он один. В сердцах хватив пач-
кой тетрадей об пол, Игорь Петрович бросился вон из комнаты. Через некоторое время, 
поостыв, вернулся и с помощью дополнительных аргументов сумел убедить кафедру 
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принять его решение. При этом кафедра попросила дать слово трудоустроить уволенного 
преподавателя. Слово было дано. И Игорь Петрович его сдержал.  

Конечно же, важнейшим качеством Игоря Петровича, обеспечивающим ему глубо-
кое уважение, сплачивавшим коллектив, был его высокий профессионализм. Это позво-
лило ему создать на кафедре атмосферу активной научной деятельности, увлеченности 
учебным процессом, работой со студентами. 

Собранные из разных ведущих научных центров СССР преподаватели ощущали на 
кафедре привычную для них атмосферу академической и научной деятельности. Сами 
они, в свою очередь, привносили лучшие традиции из различных университетских цен-
тров СССР, где проходили их студенческие годы, - Москвы, Киева, Харькова, Казани, Том-
ска, Новосибирска, Перми. 

Об университетской культуре. Не являясь специалистами по культуре, но проведя 
большую часть жизни в университетах различных городов и даже стран, мы можем вы-
сказать свои суждения. Многие годы мы живем в этой культуре, в корпоративной куль-
туре, созданной университетским коллективом, культуре, состоящей из комплекса пра-
вил поведения, традиций и ценностей, отобранных временем, правил, обязательных для 
всех ее работников, разделяемых и исполняемых ими.   

Как известно, ключевую роль в реализации всего комплекса корпоративной куль-
туры играет высшее руководство организации и руководители ее подразделений. И.П. 
Митюк многие годы относился к высшему руководству университета, определял цели 
университета, содействовал успешному взаимодействию и согласованным действиям ра-
ботников всех уровней управления университета и факультета для  достижения этих це-
лей. 

Важно, что одним из условий реализации всего комплекса корпоративной культуры 
является устойчивость процесса: он должен функционировать достаточно длительное 
время, чтобы выработалась привычка у сотрудников, которую можно передавать новым 
сотрудникам и молодежи как образец исполнения. Вот почему важна кадровая стабиль-
ность. «Корпоративная культура напрямую зависит от целей организации, пронизывает 
всю ее систему и является тем нематериальным активом, который обеспечивает успех 
или неуспех организации в будущем. Корпоративная культура начинает давать положи-
тельные результаты тогда, когда ее реально, а не на словах разделяет и поддерживает 
большинство работников предприятия» [2]. 
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«В работах лингвистов весьма спорным всегда являлся вопрос о категориальной 

принадлежности междометия. В различных исследованиях проводились разные точки 

зрения и довольно серьезные расхождения относительно его принадлежности к ча-

стям речи» [1, с. 76]. В данной работе мы придерживаемся определения, данного      

Д.Э. Розенталем и М.А. Теленковой в «Словаре лингвистических терминов»: «Междо-

метие - часть речи, включающая неизменяемые слова, которые непосредственно вы-

ражают наши чувства и волеизъявления, не называя их. 
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STYLISTIC ROLE OF INTERJECTIONS IN MANSI 

FOLKLORE  
 
В данной статье рассматриваются междоме-
тия, употребляющиеся в произведениях раз-
личных жанров мансийского фольклора. Ак-
туальность данной работы заключается в 
том, что работ, посвященных специальному 
изучению междометий в текстах мансийско-
го фольклора, нет. Впервые предпринята по-
пытка исследования роли междометий в 
народном фольклоре манси. Целью настоя-
щей работы является анализ семантико-
стилистического содержания междометий 
мансийского фольклора. Источниками для 
исследования послужил фольклорный мате-
риал, собранный и опубликованный как за-
рубежными учеными (Б. Мункачи, 
А. Каннисто, Б. Кальман), так и отечествен-
ными учеными (Е.И. Ромбандеевой, А.М. Хро-
мовой, В.С. Ивановой и др.). В результате ис-
следования нами определена стилистиче-
ская функция междометий, которые подраз-
делены нами по семантическим функциям на 
группы, выражающие эмоциональное состо-
яние героев (волеизъявления и чувства). 
Междометия широко распространены в 
текстах устного народного творчества манси, 
предназначенных и для детей, и для взрос-
лых: сказки, загадки, колыбельные песни, 
потешки, кумулятивные сказки и др. Отли-
чительной особенностью мансийских сказок 
от других жанров фольклора являются ав-
торские комментарии сказителя к происхо-
дящим событиям, явлениям по отношению к 
героям. Сказитель интонацией или коммен-
тариями, нередко с употреблением междо-
метий, подчеркивает важные моменты в 
сказке, которые служат моралью, поучением 
для слушателей (читателей).  
 
Ключевые слова: междометия, фольклор, 
мансийский язык, текст, неизменяемые сло-
ва, повелительные и эмоциональные       
междометия  

  
This article discusses interjections used in 
works of different genres of Mansi folklore. The 
relevance of this work lies in the fact that works 
devoted to the special study of interjections in 
texts of Mansi folklore. The first attempt to study 
the role of interjections in Mansi folklore. The 
aim of this work is to analyze the semantic and 
stylistic content of interjections of Mansi folk-
lore. Sources for the study included the folklore 
material collected and published as the foreign 
scientists (B. Munkácsi, A. Kannisto, B. Kalman) 
and Russian scientists (Rombandeeva I.E., 
Chromova A.M, Ivanova V.S., etc.). In the result of 
the study, we have determined the stylistic func-
tion of the interjections, which we subdivided 
according to the semantic functions on the 
group, expressing the emotional state of the 
characters (will and emotions). Interjections are 
very common in the texts of folklore Muncie, de-
signed for kids and for adults: fairy tales, riddles, 
lullabies, nursery rhymes, cumulative stories, 
etc. A distinctive feature of the Mansi fairy tales 
from other genres of folklore are more com-
ments of the narrator to events, phenomena, he-
roes. The narrator’s tone or comments, often 
with the use of interjections, highlights im-
portant moments in the story that serve as a mo-
rality lesson for the listeners (readers).  
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От знаменательных частей речи междометия отличаются тем, что они не обла-

дают номинативной функцией (функцией называния), так как являются только рече-

выми знаками, словами-сигналами, употребляемыми для кратчайшего выражения ре-

акции человека на различные события реальной действительности или для выражения 

требования, желания, повеления. Междометия в своей основной функции не являются 

членами предложения и синтаксически не связаны с членами предложения. От слу-

жебных частей речи междометия отличаются тем, что не выражают отношений между 

словами в предложении, не служат для связи между ними, не вносят в предложение 

добавочных смысловых оттенков» [2, с. 192-193]. Актуальность данного исследования 

заключается в том, что междометие в мансийской филологии не достаточно изучено, 

специальных работ до настоящего времени нет. Целью настоящей работы является 

анализ семантико-стилистического содержания междометий, употребляемых в 

текстах устного народного творчества. Теоретическая и практическая значимость ре-

зультатов настоящего исследования может быть использована для более полного 

обобщения, изучения и систематизирования существующих в мансийском языке меж-

дометий. В данной работе в качестве материала исследования используются мансий-

ские народные сказки, загадки, колыбельные песни, потешки, кумулятивные сказки. 

Отличительной особенностью мансийских сказок от других жанров фольклора явля-

ются авторские комментарии сказителя к происходящим событиям, явлениям по от-

ношению к героям. Следует отметить, что нередко в текстах фольклора употребляются 

разговорные элементы языка, к которым относятся и междометия. Сказитель интона-

цией или комментариями, нередко с употреблением междометий, подчеркивает важ-

ные моменты в сказке, которые служат моралью, поучением для слушателей (читате-

лей).  

«Междометия членами предложения не являются. На письме междометие обыч-

но отделяется запятой, при  произнесении его с особой силой после междометия ста-

вится восклицательный знак. Сложные (повторяющиеся) междометия пишутся через 

дефис: а-а да, ха-та ну-ка, я-та ну» [3, с. 160]. Вслед за Е.И. Ромбандеевой мы рассмат-

риваем междометия мансийского языка как «слова, которые выражают различные пе-

реживания, чувства и волевые побуждения, но не называют их. Междометия можно 

разделить на следующие группы: 

1. Междометия, выражающие различные чувства - удивление, радость, неудо-

вольствие, сожаление, испуг и др.» [3, с. 160]. Первая группа нами подразделяется на 

подгруппы (положительную и отрицательную оценку фактов действительности): а) 

междометия, передающие удивление, радость, восторг, например: 

Сат-Суе-Няре-Ултта-Хуйнэ-Ойка лави: «Эйя, Тары-Песь-Нималя-Сов! Торум хо-

нал, акв хумитэн патнэг нанг та олэгн… / Сат-Суе-Няре-Ултта-Хуйнэ-Ойка говорит: 

«Эй-я, Тары-Песь-Нималя-Сов! В будущей жизни до последнего из мужчин, до послед-

ней из женщин ты и будешь жить…» [4, с. 46-47]. Междометие Эйя в данном тексте пе-

редает изумление великана Сат-Суе-Няре-Ултта-Хуйнэ-Ойка ловкостью, удивитель-

ной отвагой, смелостью юноши Тары-Песь-Нималя-Сов. В приведенных ниже приме-

рах междометие также передает чувство удивления и восхищения мужеством, ловко-

стью и отвагой героя-юноши: «Ехэ, тай Щангкайт-ват-пыгрись, сака тай катагын та 

ѐрыг, итынгыг. / О-хо-хо! Сын пожилых родителей Щангкайт-ват-пыгрись, какие у те-

бя сильные руки, ловкие» [5, с. 40-41]. «Яха, нанг тай Щангкайт-ват-пыгрись тортал та 
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ѐр, ман тай сака кос таксарыт! / Яха! А ты, сын пожилых родителей Щангкайт-ват (эк-

ваг-ойкаг), как же силен!» [5, с. 42-43]. 

В следующем примере междометие Эй передает восторженное изумление Доче-

ри-Тан-Варп-Эквы женой Эква-пыгрися, в то же время данное восклицание имеет не-

который оттенок сожаления. Ведь никогда от нее никто не мог так легко спастись, уй-

ти от ее погони. «Эй, - лави (Тан-Варп-Эква-Аги), - хоттыл тотым най нэ, хоттыл 

тотым отыр нэ нанг пупгын, тормын та нянграт та минасын! / Эй, - говорит (Дочь Тан-

Варп-Эквы), - откуда-то привезенная героиня, откуда-то привезенная богатырша, 

твои покровители, твои боги оказались сильнее, (ты) и ушла!» [4, с. 142-143]. Междо-

метие Эй в примере, приведенном ниже, выражает отрицательную эмоцию (чувство 

досады, огорчения, горя): «Юв сялтыс (Эква-пыгрись), витынг ѐмнэсув овлэтыл акве 

найсан лап-пассумлаптастэ. Акве та люньсялтахтас: "Эй, хоты овылныл ѐхтум асе ты-

нынг пыгн, яге тынынг пыгн апыгтем сунсум най лап та харыгтас!" / Вошел в дом (Эк-

ва-пыгрись), мокрым концом посоха он на огонь своей бабушки капнул и погасил. Тут 

его бабушка зарыдала: "Эй, с какого-то края пришедший, стоящий своего отца, стоя-

щий своего батюшки, мой огонь, который видел мой внучек, ты погасил!"» [4, с. 136-

137]. Отметим, что для манси огонь является символом жизни, семейного тепла и 

уюта. Огонь, по верованиям манси, - это женщина, Тяк-акв (Тетушка-огонь или Огонь-

бабушка). 

В рассмотренных выше примерах употреблены междометия, подчеркивающие 

данную персонажам фольклора характеристику их красоты, силы, мужества и т.д. 

В следующем примере междометие Эй-я выражает удивление, восторг тем, что 

молитва может быть очень сильна, может спасать от неудач и скорбей. Существо, ста-

равшееся погубить героя, вынуждено уйти в лес. «Эй-я! - лави, - сотум самт хайтыгты, 

тон ты лавегт: пурлахтын ма! Таимав-аимав вортолн ойка хурил сысы та ѐми. / Эй-

я! - говорит, - моя удача на глазах бегает, потому и говорят: молебное место! Хотев-

ший нас съесть-выпить, уходит от нас в облике господина, живущего в лесу» [4, с. 336-

337]. «Ой-ой-я! Та хоса мат ань нас ам номтумт та олэгыт. Ловумтам акиментыл мен та 

мат, та витыт сюнь сюньсумен. Ой-ой-я! / Ой-ой-я! Те далекие земли только у меня в 

памяти и остались. С покойным дедом и на тех землях, и на тех водах блаженство ис-

пытывали. Ой-ой-я!» [4, с. 182-183]. Междометие Ой-ой-я в данном предложении вы-

ражает чувство тоски, грусти героя о том времени, когда они с дедом посещали «те 

земли, те воды», в дальнейшем ставшие дорогими сердцу героя. Чувство удивления, 

неожиданности выражается междометием А-а (О-о): «А, апыгтенум, хотыл та ѐхту-

мын. Ёхтысын, нэн юв-сялтунгквен. Кон хот-люлегын? / А-а, внуки мои, откуда-то вы 

приехали. Приехали, так заходите домой. Почему стоите на улице?» [4, с. 194-195]. 

Междометия Я-та тый (Ой-ой), Кай, Эй (эх) в следующих примерах выражают 

эмоцию радости: «Тав номылматас: "Я-та тый! (Ой-ой!)" Мотанэ лягалас: "Я-та ты! 

(Ой-ой!) Ам ань олмум нот палытыл потыртан юрт ат осьсум. Ань Торум потыртан 

юрт та мис / Он (бедняк) подумал: "Ну, все! (Ой-ой!)" Другой молвил: "Ну, все! (Ой-ой!) 

У меня, сколько я живу, не было товарища, с кем бы можно было поговорить. Теперь 

Торум мне и послал товарища поговорить"» [4, с. 166-167]. «Кай, сѐлынг хум!... / Heda, 

wohlhabender Mann!.. / Эй (эх), состоятельный (богатый я) человек!» [6, с. 52]. Междо-

метие Анинг-кунинг - возглас восторга, радости: «Тох унлыматэн (Пупакве ос Кусяр), 

аквмат эртын ань Кусяр та ронгхалтахтас: "Анинг-кунинг! Хотал нэглын ам та каса-

ласлум!" / Так посиживали (Медведь и Бурундук), вдруг Бурундук закричал: "Анин-
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кунин! Я восход солнца и увидел!"» [4, с. 282-283]. «Тирп-Нѐлп-Эква-Аги кон квалапи, 

лави: "Анинг-кунинг, Эква-Пыгрись ам палтум муйыг ты юв!" / Дочь Тирп-Нѐлп-Эквы 

выскочила на улицу, говорит: "Какая большая радость (Анинг-кунинг!), Эква-Пыгрись 

едет ко мне свататься!"» [4, с. 142-143]. 

Междометие Эй (Э-эй) выражает радость и ликование, а Ой-ой-ой выражает удив-

ление: «Салыянэ ѐхтуманыл суйты, кон-квалыс (сунсы): эй, тав тай сяр нас мирги (са-

лы), сяхыл хольт! Апситэ пилы тыхал, лави: Я, тысавит салытн сяма ат някавемен? / 

Слышит, их олени вернулись, вышла на улицу, смотрит: э-эй! Как много (оленей)! Це-

лое стадо, словно гром гремит!» [5, с. 36-37]. «Соль, танай, тасавит вармаль та олум! / 

Ой-ой-ой, действительно, столько событий произошло!» [7, с. 104-105].  

Рассмотренные выше примеры включают междометия, выражающие чувство ра-

дости, восторга, удивления, восхищения. 

б) междометия, выражающие неудовольствие, сожаление, испуг, сомнение, не-

охотное одобрение, боль, досаду, огорчение, недоумение: «Я, тав вос мины… / Ну, 

пусть идет…» [4, с. 204-205]. В данном примере междометие Я выражает одобрение с 

некоторым оттенком сомнения, недовольства.  

Междометия Ий, Эйя, Кай, Эх-хей выражают сожаление, досаду: «Ий! Кер 

йигнамон, ангквын тэмыт! Тэнгкве, аюнгкве ат хассын, сома тыг пыл ул йиен. / Ий! 

Негодяи! Есть, пить не умеете, не ходите лучше сюда» [4, с. 268-269]. «Эйя! - лави - ся-

нюм молал тона та лавыс: хуньта матыр накна патэгн… / Эйя! - говорит, - прежде моя 

мать потому и говорила: Когда-нибудь попасть тебе в беду…» [4, с. 44-45]. «Кай, нангти 

амп нялнг соргын паттат вос! / Кай, из-за твоей собственной собачьей жадности, 

пусть!» [4, с. 254-255]. «Эх-хей! Полсинг Касэв, савынг лоньяхи! Нанг савын, полсин 

сайыт ат и вагрисьлын, торум ма мана яныт, мана хурипа! / Эх-хей! Лживая Сорога, 

лентяйка, негодяйка! …из-за лени своей даже не знаешь, каких размеров мир, какой 

из себя!» [4, с. 270-271]. 

В следующих примерах междометие Ана-на выражает болевые ощущения геро-

ев: «Тэст, нявраманэ (Матапрись) ты нянгхунгкве патсыт: "Анана! Анана! Соргум 

агмынг". / Поели (Мышонок своих детей покормил), дети пишать начали: "Анана! 

Анана! Живот болит"» [4, с. 280-281]. «"А-на-на! Сяр ты матыр куль хуйтпинг вит, 

айнэмен элы-палт сяр пусыг олсумен". Та сакег: "А-на-на! Янытэт пулиг-алхатсыг, 

акваг саким та ѐмег". / "Ой-ой! Что это за куль хуйтпин вит, до того как нам его пить, 

мы были здоровы". Оба (муж и жена) кряхтят (стонут): "Ой-ой!"» [5, с. 112-113]. «Хоса 

ман вати хуяс, нох та сайкалас: хурум пал мус хурум нэ сакегыт: "А-на-на! - ла-

вегыт. - Хотыл улт тотым манав акв мус сылталаманэ"». / Долго ли, коротко спала, 

проснулась: на всех трех нарах три женщины стонут: "Ой-ой-ой! - говорят они. - От-

куда привезенная женщина нас всех порезала!"»… [9, с. 108-109]. 

Междометие Сорникве выражает эмоцию презрения, насмешки, Сата выражает 

чувство удивления, сожаления, огорчения, а Аг (Ха) выражает насмешку, иронию. 

Примеры: «Сорникве! Та куль ман матыр вага? Ха-ха-ха, Сакваляк?! / Сорникве! Разве 

тот куль может что-нибудь знать? Ха-ха-ха, Сорока-(сват)?» [4, с. 180-181]. «Сата! Sata! 

/ Ой-ой-ой! Сата, ты люль вармаль! / Ой-ой-ой! Какое дело-то нехорошее!» [8, с. 536]; 

«Кон уля палтыс и Менгкв ѐхтыс и лягалас: "Аг, мана келпынг уйрисякве". / На улице 

костер развел, тут же Менкв явился и сказал: "Ха, какая птичка со свежей кровью"» [4, 

с. 336-337]. Междометие Ой-ой-ой передает эмоцию досады, огорчения: «Я-та-ты, 

тэнутанэ таяпимет! Я-та-ты, Эква-пыг лаплахтнэт! Минымен ань сяма алыламен! 
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Лаплахтам, танай! / Ой-ой-ой! Продукты наши съедены (собаками)! Ой-ой-ой! Эква-пыг 

нас обманул! Пойдем, убьем его! Видишь, как он обманул (нас)!» [5, с. 104-105]. 

2. «Междометия, выражающие волевые побуждения (обращение-призыв, призыв 

к животным, желание удалить, побуждение к прекращению действия, побуждение к 

действию)» [3, с. 160]. Данная группа нами подразделяется на две подгруппы: а) меж-

дометия, используемые для привлечения внимания собеседника, побуждения к дей-

ствию; б) междометия, побуждающие к осуществлению или к прекращению каких-

либо действий. 

а) междометия, используемые для привлечения внимания собеседника, побуж-

дения к действию:  

Междометие Я-та, тэхам побуждающее к отклику: «Тох олыматэн акватэ лави: 

"Я-та, тэхам, касталыг ты емтыс - арпи ул варимен". - "Я, товлы, хотьют арпи вари ты 

яныт регыт!" / Так они (две собаки) жили счастливо и весело при еде. При достатке. 

Отдыхая, одна из них говорит: "Дружище, что-то невесело в такую жару строить за-

пор". - "Да что ты, кто в такую жару строит запор"» [10, с. 18, 54]. «Тэхам! Нанг маныр 

варегн?... / Тэхам! Ты что делаешь?...» [4, с. 44-45]. «"Тэхам, мансавит сорни вовен, пут-

совын тыналэлын". / "Дружище, сколько ты запросишь золота, столько и дадим, только 

продай его нам!" - с волнением, начали просить его продать им котелок» [10, с. 4, 40].  

Междометия Я-та (Ну), Тэхам (Эй, Дружище) употребляются для привлечения 

внимания: «"Я, лулум нэкве, аквъет тан варимен". - "Я-та, варимен", - маньнэ лави. / 

"Ну, соперница. Вместе будем выделывать жилы", - сказала она (Танваруп эква). - "Ну, 

давай будем делать", - отвечает молодая (женщина)» [10, с. 19, 55]. «Тэхам, хунь нанг ос 

хара витын минунгкве патэгын, манав ѐт войлэлын. / Тэхам, когда ты двинешься на 

вольные воды, нас с собой возьми» [4, с. 272-273]. «Я, махум, маныр варегын? / Ну, лю-

ди, что делаете?» [4, с. 94-95]. 

«Акватэ лави: "Тэхам, юв нарумтахтымен, сака, - лави, - пилысьма тув сун-

сунгкве". Акватэ лави: "Тэхам, менки йисмен, йисмен, мен ос хомус юв нарумтахты-

мен? Ялымен ляххал магыс!" / Один (из двоих мужчин) говорит: "Товарищ, вернемся 

назад, - говорит, - очень страшно туда смотреть". Другой говорит: "Товарищ, мы сами 

ехали, ехали, как же мы назад повернем? Съездим для выяснения обстановки!"»          

[9, с. 66-67]. 

«Я-та, - лави, - нан маныр вольт минэгын? / А ну, - говорит, - у какого плеса еде-

те?» [4, с. 188-189]. «Тэст, астысыт. Лави: "Я-та, путн менамен ат тыналылын?..." Sie 

assen (und) wurden (mit dem Essen) fertig. Sie sagen: "Nun, verkauft du uns nicht diesen 

deinen Kessel?" / Поели, попили, говорят: "Ну, что, ты нам свой котел не продашь?..."» 

[11, с. 22]. «Я-та, ялэв! / А ну, пойдем!» [4, с. 204-205]. Ам сар унтылматыглэгум пен-

гунгкве… / Ну-ка, сяду я быстренько погадать…» [3, с. 206-207]. «Я, сунсэн, молхотал ат 

агтэгн, ань сунсэн! / Ну, смотри, вчера ты не верил, теперь гляди!» [4, с. 212-

213].«Тэхам, паг ат пухтымен, тара минымен. / Эй, к берегу не будем причаливать, ми-

мо проплывем» [7, с. 152-153]. «Я, матырсыр ут, апыгкве! / Ой, племянничек, что-то 

(кто-то) гонится за мной!» [7, с. 68-69]. «…Порнэ оста нэглапас, маснутанэ сяр ро-

сахынгыг ханэгыт, ронгхи: "Хаш-хаш, хоталь хайтэгын, нанг тах тох пайтахтэгын".  / 

Снова за ними бежит Порнэ, вся в лохмотьях, вся оборванная, и кричит им вслед: 

"Хаш-хаш, куда вы бежите, все равно в моем котле будете кипеть"» [10, с. 28, 65].  

В детской кумулятивной сказке и тексте загадки употребляются междометия ук, 

ов и эй для привлечения внимания, например: «Сянгсикве-ук! Нѐлтен манаракве?... 
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Самтегн манарквег?... Сянгсикве-ук! Пунгк хопитен манаратен?... / Птичка (ук!), что за 

носик у тебя?... Птичка (ук!), что за глазки у тебя?... Птичка (ук!), птичка (ук!), что за 

головка у тебя?...» [12, с. 13, 21]. «Ам амщум - ов! Акв ойка акв ӯлыщпалэ ман хоям, акв 

ӯлыщпалэ торумн хоям; хумле хайтнэ аги, хумле хайтнэ пыг тув туп нас щалтапи. Я, 

ханьщелын, маныр?» (Ты ялпыӈ колави) / Моя загадка - эй! У мужчины одна челюсть 

земли коснулась, одна челюсть неба коснулась; пробегающие девушки да пробегаю-

щие парни так и туда заходят. А - ну-ка, отгадайте, что за загадка? (Это церковная 

дверь)» [13, с. 98]. 

Междометия могут наблюдаться в мансийском фольклоре в таком жанре, как пе-

стушка. Так, от информанта В.В. Алгадьевой нами был записан текст (потешки), в ко-

тором для призыва к вниманию употребляется междометие, которое побуждает ма-

лыша к процессу бодрствования: «У-у-у! Товлагын, маркагын вос такмēг, нумыл тах 

товлыӈ ӯй хольт яласаӈкв патэгын / У-у-у! Крылья, суставы твои пусть крепнут, и ты 

потом будешь, как птица, высоко летать». 

Междометия в текстах часто употребляются с частицей -ка (ну-ка): «"Я, тэгмен. 

Тав ман ат рови? …Мен тав маныр, менккемен олымен". - "Я, суссылтэлн, тав ман-

хурип?" / "Да, поедим. А разве нельзя? …Мы все равно одни живем". - "Ну-ка, покажи, 

какой он?"» [5, с. 24-25]. «Я, мара пахвтэв? Хотьютув марке итынг? / Ну-ка, будем стре-

лы пускать. Кто из нас ловкий?» [5, с. 40-41]. «Хатэ, нанг тосам йивсуп пинумталэн. 

Эрынг тосам йивсуп тармыл паялты. / Ну-ка, ты положи-ка сухое полено. Может на су-

хом полене сварится (котел)» [5, с. 100-101]. «Ты-нэ, тыг ялн сар! Head, Weib, Komm her! 

/ Ну-ка, поди-ка сюда! [8, с. 644]. 

б) Междометия, побуждающие к осуществлению или к прекращению каких-либо 

действий, например: «Акарагум, сясягум! Пур-пур! / Мои злые собаки, мои сторожевые 

собаки! Пур-пур!» [4, с. 102-103]. «Совыррись лэге нопыл кантмаявес, элаль квалапас и 

ронгхалтахтас: "Лэгум пу-ур, пур!" Лэге ампын супыг та нявасавес. / Рассердился зай-

чишка на свой хвост и закричал: "Собака, собака, откусывай, откусывай мой хвост!" 

Собака схватила зайчишкин хвост и откусила» [12, с. 7, 17]. В приведенных примерах 

междометие Пур-пур выражает приказ, повеление собаке «откусывать» (кусать). 

Междометие Аквпалн выражает повеление, приказ: «Акв экват ос лявталтахтас: 

"Аквпалн минэн, - лави, - ат пенгегум; тав  хонгхан лававе элмхоласн новхатунгкве…". 

/ Бабушка также ругается: "Иди прочь, - говорит, - я не шаманю; его кто просил беспо-

коить людей…"» [9, с. 58-59]. 

В мансийской колыбельной песне «С ня рыг» («Песня мамы») мы также нахо-

дим междометие: «Кисыӈ сӯнтуп ѐмас пал Н врамакем нѐвит лыглыкем... Кись, хуи-

кен! Кись, хуикен!» / С обручевым ободом в хорошей люльке Дитятко свое покачиваю… 

Очень-то не кричи - успокойся! / Очень-то не визжи - успокойся! / Очень-то не хны-

кай - успокойся! / Тщи (тише), усни (спи)! / Тщи (тише), усни (спи)!»  [14, с. 40]. В дан-

ном случае междометие Кись Тщи произносится матерью по отношению к ребенку 

ласковым и нежным тоном, о том что ему нужно быть тихим, успокоиться, замолчать 

и спать спокойно. Междометие в следующем примере выражает запрет, приказание 

замолчать, прекратить что-нибудь: «Ты-восс! (Тывс-я!) hallgass, nyughass!» [8, с. 644]. 

3. Третья группа включает междометия, выражающие отношение говорящего к 

речи собеседника. Примеры: «Я, - лави, - манаре от рови, пентхатымен. / Ну, - гово-

рит, - почему нельзя, обменяемся» [4, с. 146-147]. «Ты-ы, пыгкве, таи тотунгкве тай ма-

ныр, мат хоса хунь, тотылын…  / Да, вот сыночек, - мама говорит, - большую березу с 
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золотыми листьями долго ли принести (дело невеликое), принесешь» [5, с. 66-67].     

«Я-ты, нанг тай ятил нэкве палт олэгын, ѐмасякв оньсявен, сахин ѐмасякв сѐпитаве, 

нявраманэн ат новавен. / Да, ты живешь у хорошей женщины. Шубу твою она в акку-

ратности содержит, и дети ее тебя не трогают» [5, с. 96-97].  

Анализ мансийских фольклорных текстов позволил выявить, что наиболее 

распространенными являются междометия, выражающие различные чувства (удив-

ление, радость, неудовольствие, сожаление, испуг и т.п.), и междометия, выражаю-

щие волевые побуждения (обращение-призыв, призыв к животным, желание удалить, 

побуждение к прекращению действия, побуждение к действию) , менее употребитель-

ными являются междометия третьей группы - междометия, выражающие отноше-

ние говорящего к речи собеседника. 

Проанализированный материал показал, что междометия в народном фольклоре 

манси являют собой «особую часть речи, не являющуюся ни самостоятельной (не 

называют ни предметов, ни действий, ни признаков), ни служебной (не выражают от-

ношений между самостоятельными словами и не служат для связи слов), они переда-

ют наши чувства и волеизъявления» [1, с. 79]. Междометия «служат для передачи эмо-

ционального состояния героев, оценки ситуации, демонстрации взаимоотношений 

персонажей и характеристики речи, усиления динамичности повествования»              

[15, с. 173].  
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Единые воспитательные принципы, которые определяли воспитательную работу 
на пространстве СССР, после его распада были утрачены. Опыт воспитательно-
образовательной работы на постсоветском пространстве, уникальный по своему содер-
жанию и разнообразию, исследован во многих работах российских ученых. 

По справедливому замечанию С.К. Бондыревой, «имеющее глубокие исторические 
корни единое образовательное пространство СНГ было практически искусственно разо-
рвано в 1992-1994 гг., так как утверждавшееся самоопределение бывших республик СССР 
зачастую вело к их обособлению через актуализацию национальных компонентов, преж-
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CONTEMPORARY PHILOSOPHY AND MODELS OF 
EDUCATION IN THE STATES OF EURASIAN 

EDUCATIONAL SPACE  
 
В статье рассматриваются вопросы формирования 
моделей воспитания в странах евразийского об-
разовательного пространства. Анализ развития 
систем образования и воспитания у разных наро-
дов свидетельствует о многих как общих, так и 
отличных факторах в разных сферах человече-
ского бытия: культуре, быте, морали, духовности. 
Первые из них были актуализированы в эпоху 
СССР. Но с дроблением советского пространства 
произошло и формирование отдельных воспита-
тельных моделей, тяготеющих к национальным 
истокам. Значительная часть элиты новообразо-
ванных государств загорелась идеей возродить 
национальные традиции в воспитании, в то же 
время почти полностью отрицая достижения дру-
гих культур. Поэтому во всех государствах постсо-
ветского пространства на официальном уровне 
были утверждены концепции национального об-
разования. В итоге сформировалось несколько 
приоритетных моделей воспитания, среди кото-
рых выделяются прибалтийская (Латвия, Литва, 
Эстония), украинско-среднеазиатская (Украина, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) и бело-
русско-казахская (в которую входит Кыргызстан). 
Первая направлена на полный отказ от русского 
языка и отстранение от евразийского культурно-
го пространства. Вторая, имея схожие с прибал-
тийской тенденции (отказ от русской культуры), 
еще сохраняет поликультурность в педагогиче-
ской системе. Третья же, белорусско-
казахстанская модель, наиболее близка с россий-
ской. Ориентация стран СНГ на сугубо националь-
ные компоненты (прежде всего язык) с одновре-
менным отрицанием поликультурных стала при-
чиной резкого торможения интеграции образова-
тельных систем.  
 
Ключевые слова: евразийское пространство, мо-
дель воспитания, национальная система, образо-
вательное пространство, постсоветское воспита-
ние, народная педагогика, воспитательная систе-
ма, нравственный строй, актуализация нацио-
нальных компонентов, развитие личности  

  
The article considers the issues of forming education-
al models in the Eurasian educational space. Analysis 
of the development of educational systems in different 
nations shows that there are many, both similar and 
different factors in different spheres of human exist-
ence: culture, life, morals, spirituality. A significant 
part of the elite of the newly formed States decided to 
revive the national traditions in education, at the 
same time, almost completely negating the achieve-
ments of the world and Russian culture. Therefore, all 
post-Soviet States approved programs and developed 
the concept of national education, a national schools, 
gymnasiums and universities at the official level. As a 
result, there were formed several priority patterns of 
education, among which are the Baltic (Latvia, Lithua-
nia, Estonia), Ukrainian-Central Asian (Ukraine, Uz-
bekistan, Tajikistan, Turkmenistan) and the Belarus-
ian-Kazakh (which includes Kyrgyzstan). The first is 
aimed at a complete rejection of the Russian language 
and the removal from the Eurasian cultural space. 
Second still retains multiculturalism in the education-
al system, having similar tendencies to the Baltic one 
(rejection of Russian culture). The Belarusian-Kazakh 
model is closest to the Russian one. The orientation of 
the CIS countries on a purely national components 
(primarily language) with the simultaneous negation 
of multicultural ones has caused a sharp deceleration 
of educational systems’ integration. At the same time, 
for example, in the European Union, these processes 
on the contrary, have the dynamics of growth.  
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де всего - языка» [3, с. 76]. И сегодня интеграция образовательных систем государств СНГ 
куда ниже, чем в ЕС.  

Вместе с тем в общемировом рейтинге все постсоветские страны, занимая низкие 
места по показателям управления страной и защиты прав и свобод граждан, занимают 
довольно высокие места в номинации «образование», входя в 30 ведущих стран мира. 
При этом только треть молодежи Украины и РФ хотела бы жить в своей стране, но в Ка-
захстане этот показатель выше (48,6 %) [13, с. 36]. 

Исследователь систем постсоветского воспитания З.Ф. Мубинова выделяет в госу-
дарствах, входивших ранее в состав СССР, несколько ведущих моделей воспитания, в том 
числе прибалтийскую, украинско-среднеазиатскую, белорусско-казахскую [12]. В странах 
Прибалтики произошел практически полный отказ от русского языка, была этноцентри-
чески переосмыслена в жертвенном ключе роль собственного народа [2], произошел от-
каз от идеи поликультурного воспитания. На Украине и в государствах Средней Азии (Уз-
бекистан, Таджикистан, Туркменистан) при наличии тенденций к выдавливанию русско-
го языка и культуры сохраняется тенденция к поликультурным педагогическим про-
граммам. Что же касается выделенной исследователем белорусско-казахстанской модели 
(к ней относится и Кыргызстан), то она «по многим параметрам напоминает российскую, 
в целом, и особенно - республиканско-региональные (т.е. сформировавшиеся главным 
образом в российских республиках) подходы к педагогике в области этнонационального» 
[12, с. 48]; нужно сказать, что объединение данных государств в одну модель имеет осно-
вание и в том, что они подписали в 1998 г. Соглашение о взаимном признании и эквива-
лентности документов об образовании, ученых степенях и званиях [1, с. 21]. 

Традиционно в истории педагогики России выделяют три периода: народная педа-
гогика (до X в.), православная педагогика (X-XVII вв.), государственная педагогика 
(XVIII - середина XIX в.), общественная педагогика (середина XIX в. - 1917 г.), советская 
педагогика (1917-1991 гг.) и постсоветская (1990-е годы - наше время) [19].  

Народная педагогика, в глубинах которой сформировалось понятие воспитания, 
главной своей целью имела заботу о безопасности и сытости ребенка, опиралась на тра-
диции выживания, определялась общественными, экономическими и природными фак-
торами. Православная педагогика на Руси была новым этапом развития воспитательной 
системы, связанным с письменностью, наследием греческой словесности и морально-
этическим кодексом христианства. 

Идеи национальный педагогики были впервые теоретически осмыслены в работах 
Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого. Они легли в основу гуманистической обще-
ственной педагогики, дополнявшей систему государственного образования. 

В 20-80-е годы XX в. направления и тенденции развития отечественных воспита-
тельных концепций определялись переходом от изучения особенностей личности реаль-
ного ребенка к описанию идеализированной личности, а также соотношения биологиче-
ских и социальных факторов в ее онтогенезе. [8]. Изменения в политической системе 
страны в 1930-1950-е годы вели к трансформации воспитательного стиля: он стал авто-
ритарным, нацеленным прежде всего на дисциплину как жесткое давление на личность 
ребенка. Обновление педагогической мысли наступило только в 1960-х годах, в период 
оттепели. Однако политизация школы была негативной стороной периода. 

Постсоветский период педагогики был ознаменован рядом указов и законов, кото-
рые формировали обновленные цели образования и воспитания, образовательные стан-
дарты. Противоречия современной воспитательной и образовательной работы на пост-
советском пространстве характеризует А. Чернышев: «Какую же систему образования мы 
сегодня строим? Европейскую? <…> По сути дела, мы копируем англосаксонскую модель, 
хотя она наиболее далека от нас по всем позициям» [7, с. 174]. 

Вместе с тем набор концептов, обсуждаемых при формулировке национальной 
идеи: «русская идея», «семья, труд, почтение к старшим», «мессианство», «русский лад», 
«соборная личность», «мы-идентичность», «межнациональная дружба» [4, с. 688], - пока-
зывают главные ориентиры при определении национальной идеи, как традиционные, 
так и глобального характера. 
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«Болевыми точками» современной ситуации, препятствующими выполнению семь-
ей, а отчасти и системой образования функции трансляции традиционной культуры, 
В.И. Слободчиков называет разрушение межпоколенческих связей, неоформленность со-
циокультурных национальных и образовательных ценностей [20]. 

Несмотря на противоборство мнений вокруг соотношения традиции и глобализа-
ции, наиболее жизнеспособной стратегией развития семейной культуры в российском 
обществе представляется ориентация на отечественные цивилизационные ценности 
[15]. 

В начале 1990-х годов Казахстан, переживавший языковой бум, усилившийся этно-
национальной политикой, вызвал мощный отток русского населения (уехало до 3 млн 
чел. к 2000 г.) [5]. Однако впоследствии Казахстан наряду с Беларусью представил модель 
этнонационального воспитания, которая во многом опиралась на советский опыт и 
стремление к реинтеграции образовательных систем.  

Так, Концепция содержания образования Республики Казахстан (1993) во многом 
была ориентирована на принципы стандартизации с Россией и другими странами СНГ. 
Идеология евразийства, поддерживаемая властью Казахстана, включает Россию в единое 
с Казахстаном культурное и цивилизационное пространство [18, с. 17].  

Движение образовательной политики Казахстана от национальной к интеграцион-
ной было отмечено многими исследователями [10; 12; 18]. 

Современный Казахстан не имеет афористично сформулированной национальной 
идеи, хотя неформально таковой признается фраза Н. Назарбаева: «Казахстан - только 
вперед!», сказанная в 2005 г. [6, с. 139].  

Современность для независимой Беларуси - это новый этап самоидентификации 
народа с древней историей и традициями. В качестве сверхзадачи воспитания ученые 
называют слова Я. Купалы: «Понятия "человек" и "белорус" должны быть тождественны-
ми» [7, с. 183]. Приоритеты образовательной работы в белорусском государстве связаны с 
«намерениями построения социально ориентированного государства» [9, с. 177.]. Воспи-
тательная система базируется на идеях семейных ценностей. Национальная программа 
«Пралеска» (2007) подчеркивает: «Содействие в возрождении и сохранении традиций 
народной педагогики» [14, с. 272] является одной из важнейших целей образовательной 
политики. 

Так, ххарактеризуя деревенское воспитание в Беларуси, Л.В. Ракава выделяет сле-
дующие правила поведения детей: уступать, если поссорились; вести себя тихо при 
взрослых, не перебивать их; молчать во время еды; здороваться со всеми, даже с незна-
комыми [17, с. 30].  

В целом, исследователи приходят к выводу о том, что только на русско-белорусском 
направлении интеграции образования страны бывшего СНГ пришли к европейскому 
уровню интеграции [1].  

Программа развития общего среднего образования в Беларуси включает такие вос-
питательные задачи, как «усиление идеологической, культурологической и здоровье-
формирующей направленности» образования, «внедрение в образовательный процесс 
научно обоснованных культурологических моделей развития личности» [16]. 

Несмотря на провозглашение светского образования и светское государство, фак-
тически в Беларуси сегодня, по заключению исследователей, религиозная (православная) 
идеология является частью государственной [11, с. 181].  

Итак, результаты исследования свидетельствуют, что в постсоветский период в 
каждой стране начала формироваться своя система образования, во многом определяю-
щаяся национальными традициями. 

По существу, сформировалось несколько мощных моделей этнонационального вос-
питания, среди которых прибалтийская, украинско-среднеазиатская и белорусско-
казахская. Первая была практически полностью переосмыслена в сторону отстранения от 
евразийского культурного пространства; вторая, при наличии тенденций к отказу от рус-
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ской культуры, еще сохраняет поликультурность; третья же, белорусско-казахстанская, 
наиболее близка с российской. 

Обособленность стран СНГ и ориентация на актуализацию национальных компо-
нентов (прежде всего языка) стали причиной резкого торможения интеграции образова-
тельных систем и, таким образом, народов евразийского пространства; в то же время, 
например, в Европейском Союзе эти процессы, наоборот, динамично возрастают. 
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Современное междисциплинарное социально-политическое и психолого-

педагогическое научное знание серьезную роль отводит важности образования как ин-
струмента модернизации социополитических и социокультурных процессов, конструи-
рования политической нации, укрепления общегражданской идентичности, улучшения 
ключевых характеристик человеческого капитала граждан и т.д. [9; 10; 11]. Перечислен-
ные сюжеты актуальны для внедрения во многих странах мира [12]. Однако в данной 
научной статье авторами осуществляется попытка анализа китайского опыта модерни-
зации среднего и высшего образования как ресурса развития государства, экономики и 
общества. 
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FEATURES OF SECONDARY AND HIGHER 

EDUCATION IN CHINA  
 
Современные тенденции и особенности развития 
среднего и высшего образования в Китае связаны 
с процессами реформирования, которые обуслов-
лены противоречием между новыми требования-
ми высокотехнологичной экономики и промыш-
ленности к выпускникам вузов и традиционными 
методами их подготовки в системе среднего и 
высшего образования. Реформирование китай-
ской системы образования начала XXI в. связано с 
осмыслением передовых зарубежных педагогиче-
ских идей и опыта образовательных реформ дру-
гих стран, а также переосмыслением совершен-
ных ранее ошибок в разработке и реализации об-
разовательной стратегии. В результате в стране 
началось обновление содержания образования, 
форм и методов обучения в системе среднего и 
высшего образования. Идеология современного 
китайского образования опирается на ценности 
современного социокультурного пространства 
Китая, к которым отнесены фундаментальные 
ценностные идеи традиционной китайской куль-
туры, функционально значимыми из которых яв-
ляются основополагающие идеи конфуцианства, 
востребованные в современном обществе [6]. В 
статье представлены основные направления со-
временной образовательной политики Китая в 
процессе реформирования системы среднего и 
высшего образования. Раскрыты проблемы и ак-
туальные задачи реформирования среднего и 
высшего образования Китая. Показана эффектив-
ность реформ высшего образования в Китае, свя-
занная с реализацией национальных образова-
тельных проектов высшей школы.  
 
Ключевые слова: среднее и высшее образование в 
Китае, реформирование среднего образования, 
качество и доступность обучения, реформы выс-
шего профессионального образования, проект 
211, проект 985, мониторинг образования  

  
Contemporary trends and features of Chinese devel-
opment of secondary and higher education associated 
with the reform process, which is caused by the con-
tradiction between the new requirements of the high-
tech smart-economy and industry for graduates and 
traditional methods of their preparation in the sec-
ondary and higher education. The reform of the Chi-
nese education system of the beginning of the 21st 
century is connected with the comprehension of ad-
vanced foreign pedagogical ideas, concepts and ap-
plied experience of educational reforms in other 
countries, and rethinking of the earlier mistakes in 
the development and implementation of the educa-
tional strategies. As a result, the state began updating 
the educational content, teaching forms and pedagog-
ical methods in the secondary and higher education. 
The ideology of contemporary Chinese education re-
lies on the values of actual sociocultural space of Chi-
nese civilization, which include value fundamental 
ideas, concepts and views of traditional Chinese cul-
ture, functionally significant of which are the funda-
mental agenda of Confucianism that are demanding in 
contemporary society [6]. The article presents the 
main directions of actual educational policy of China 
in the process of reforming of the system of the sec-
ondary and higher education. Also describes the prob-
lems and challenges of reforming of the case. The ef-
fectiveness of the higher education reforms in China 
associated with the implementation of national educa-
tional projects of the higher school.  
 
 
 
 
Keywords: secondary and higher education in China, 
reform of secondary education, quality and availabil-
ity of training, reforms of higher education, project 
211, project 985, monitoring of education  
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Текущие тенденции и особенности развития среднего и высшего образования в Ки-
тае связаны с макропроцессами реформирования, которые обусловлены, с одной сторо-
ны, важным противоречием между новыми требованиями высокотехнологичной, инно-
вационной, цифровой и smart-экономики и промышленности к выпускникам вузов и, с 
другой стороны, вполне традиционными методами их подготовки в государственной си-
стеме среднего и высшего образования. По нашему мнению, реформирование образова-
ния в КНР, начиная с 1978 г., прошло следующие этапы: 

- 1978-1985 гг. - этап мобилизации ресурсов и разработки стратегических планов 
реформ; 

- 1985-1993 гг. - первоначальный этап реформирования системы среднего и высше-
го образования; 

- 1993-1998 гг. - этап проведения государственных реформ в соответствии с требо-
ваниями рыночной экономики; 

- 1999 г. - н/в - этап углубления государственной реформы системы среднего и 
высшего образования. 

Очевидно, что процесс реформирования китайской системы среднего и высшего 
образования начала XXI столетия связан с актуальным осмыслением ключевых мировых 
педагогических идей и практического опыта образовательных реформ других стран, а 
также переосмысления совершенных ранее просчетов, недоработок и ошибок в планиро-
вании и реализации государственной образовательной политики. Таким образом, в 
стране началось коренное обновление содержания образования, форм, методов и меха-
низмов обучения в системе среднего и высшего образования [2, с. 25]. 

Многие исследователи: историки, культурологи, социологи, политологи - признают 
тот факт, что текущая идеология китайского образования опирается на значимые ценно-
сти современного социокультурного пространства Китая, к которым могут быть отнесе-
ны социокультурные параметры традиционной китайской системы, операционально 
важными из которых продолжают оставаться базовые концепты, идеи и установки кон-
фуцианства, актуальные в современном социальном порядке [6]. Современная образова-
тельная парадигма, осуществляемая в Китае в наше время, характеризуется отказом от 
масштабно внедренной ранее концепции «образование ради подготовки учащихся к эк-
замену» и переходом к новому ориентиру - «образованию для развития личности уча-
щихся» [7].  

На современном этапе китайский стратегический план реформирования среднего и 
высшего образования преломляется через планы по построению в стране к 2020 г. так 
называемого общества малого благосостояния, утвержденного в 2002 г. на XVI съезде 
Коммунистической партии Китая. Эти ориентиры предполагают реализацию к 2020 г. 
следующих перспектив: распространение образования на уровне полной средней школы; 
доведение численности студентов до 32 млн чел.; охват обучением свыше 30% населения 
страны. Наряду с этим также выявлена необходимость повышения идейных, морально-
нравственных и научно-культурных характеристик нации [3, с. 119]. 

Основные направления китайской государственной образовательной политики на 
период до 2020 г., отраженные в «Долгосрочной программе КНР по реформам и развитию 
образования на 2010-2020 гг.», следующие: построение эффективной системы государ-
ственного образования в малых городах сельской местности; обеспечение равного и 
транспарентного доступа к образованию; обеспечение высокого качества государствен-
ного образования; сокращение региональных различий в образовательной сфере; реали-
зация принципа равного доступа к образованию детей трудящихся-мигрантов; коррект-
ное решение проблемы обеспечения соответствующих условий и реализации юридиче-
ского права на образование лицам с ограниченными возможностями [3, с. 106-107]. Необ-
ходимо отметить, что в китайской государственной системе высшего и среднего образо-
вания на ближайшую перспективу обозначены в числе важных задач следующие: полное 
распространение принципа обязательного образования на жителей сельской местности; 
устойчивое развитие доступного и качественного профессионального образования; пла-
номерное повышение качества высшего образования, прежде всего, за счет усиления по-
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зиций академий, университетов и институтов высокого ранга и важнейших сфер и инду-
стрий фундаментальных и прикладных научных знаний [3, с. 137]. 

Считаем крайне важным для осмысления сути реформирования китайского 
начального, среднего и высшего образования выявление его базовых особенностей, спе-
цифических характеристик и уникальных параметров. Так, например, к обязательному 
образованию в Китае относятся первые девять лет обучения, которые включают в себя 
этапы начального и среднего образования первой ступени. Вступающие в процесс обуче-
ния дети шестилетнего возраста проходят программу начального образования за 6 лет. 
Срок среднего образования первой ступени в Китае составляет 3 года, среднего образо-
вания второй ступени − 3 года. В целях реализации девятилетнего обязательного обуче-
ния в 1986 г. было осуществлено принятие «Закона КНР об обязательном обучении», ко-
торое привело к некоторым заметным успехам. Так, к настоящему времени примерно в 
1500 уездах Китая внедрено девятилетнее обязательное обучение, которым охвачено 
45-50% населения страны. Высшее руководство КНР планирует данный показатель к 
2020 г. довести до 70%. Также имеет место положительная тенденция роста численного 
состава преподавателей средней школы, который увеличился на 12% с начала 2000 г. При 
этом численность обучающихся и количества учебных заведений средней ступени обра-
зования продолжает снижаться [2]. 

Однако, несмотря на некоторые положительные тенденции развития среднего об-
разования в Китае, остается немало проблем, решение которых пока не найдено. Так, 
например, неравномерное развитие и неравный доступ к образовательным услугам де-
тей-мигрантов и детей из сельской местности в отношении образовательной инфра-
структуры, учебно-методического обеспечения, возможностей в дальнейшем поступать в 
престижные высшие учебные заведения, проблема неравномерного и недостаточного 
финансирования среднего образования в различных регионах страны, медленный рост 
числа преподавателей (несмотря на постепенное увеличение численности учащихся 
высшей школы), уменьшение количества школ средней ступени образования, снижение 
требований и качества знаний учащихся в условиях обучения в больших по численности 
классах не позволяют говорить о реализации в полной мере проекта модернизации обра-
зования в КНР [2, с. 156-157]. 

Обратим внимание на некоторые ключевые проблемы. Одной из наиболее острых 
проблем среднего образования в Китае является его реформирование в рамках совер-
шенствования образовательной инфраструктуры в сельской местности. В связи с этим 
был принят «Проект современного дистанционного обучения в сельских начальных и 
младших классах средней школы» и создана сеть учреждений дистанционного обучения, 
охватывающая практически все китайские провинциальные регионы. Целью данного 
управленческого проекта является обеспечение доступа к качественным образователь-
ным услугам и ресурсам для жителей сельской местности. В 2001 г. Министерство обра-
зования КНР объявило о начале информатизации учебных заведений начальной и сред-
ней ступени. В сентябре 2003 г. был введен план «Модернизации сельских начальных и 
средних школ в центральных и западных регионах страны». В целом стоит положительно 
отметить усилия государственно-управленческой элиты Китая в деле решения данной 
инфраструктурной задачи. Анализ китайской нормативной и эмпирической базы позво-
ляет надеяться на успешное решение данных вопросов в обозримом будущем [13; 14]. 

Реформирование содержания и методик преподавания среднего образования в Ки-
тае в целях обеспечения его соответствия ведущим мировым требованиям началось с се-
редины 1980-х годов XX столетия: отправной точкой обновления китайской образова-
тельной модели может служить принятие решения «О реформе структуры образования» 
и «Закона об обязательном образовании в Китае». Предметные планы разделились на две 
категории: государственные и местные. Содержание программ учебных дисциплин стало 
более вариативным и всячески многообразным, в них были включены дополнительные 
факультативы и практические занятия. Также в содержании планов учебных дисциплин 
произошли изменения: увеличилось количество учебных часов по гуманитарным дисци-
плинам и физической культуре; введены новые предметы естественнонаучного направ-
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ления; введено изучение эстетического воспитания; осуществлена модернизация про-
грамм учебных дисциплин общественно-политического цикла [2, с. 114]. Таким образом, 
настоящий период развития среднего образования в Китае характеризуется как этап ре-
форм новых учебных дисциплин, методик и технологий их преподавания. Для данного 
периода модернизации среднего образования характерно введение новых образователь-
ных программ и учебных планов, которые кардинально по-другому представляют учеб-
ные дисциплины и их роль в образовании, воспитании и социализации учащихся [7]. 

Реформирование высшего образования в Китае, связанное с признанием факта не-
удовлетворительного состояния китайского высшего образования, началось с 1978 г. Ре-
формы высшего образования потребовали от государства увеличения бюджетных расхо-
дов на образование. Так, были организованы новые институты, разработаны и внедрены 
единые экзаменационные нормы для поступления в вузы. Таким образом, выход из кри-
зиса высшего образования в Китае был осуществлен за счет проведения немалого числа 
управленческих реформ. К ним можно отнести следующие новации: увеличение бюджет-
ных расходов на высшее образование; создание централизованной системы высшего об-
разования; предоставление достаточно широкой автономии вузам. Вместе с тем рефор-
мирование высшего образования в Китае не решило задачу по преодолению целого ряда 
других проблем государственной образовательной политики: налицо приоритет техни-
ческих специальностей в ущерб гуманитарным направлениям подготовки, существует 
недостаточная техническая и научно-методическая обеспеченность китайских провин-
ций и сел в получении квалифицированного высшего образования, актуально недоста-
точное бюджетное финансирование и кадровое обеспечение китайского высшего образо-
вания [2, с. 25]. 

Следующий этап реформирования высшего образования в Китае происходит на 
стыке XX-XXI вв. Обозначенные выше модернизационные процессы связаны с необходи-
мостью корректировки китайского высшего образования в соответствии с мировым об-
разовательным стандартом. Именно поэтому ключевыми приоритетами развития страны 
были названы человеческий капитал и необходимость профессиональной подготовки 
специалистов международного уровня. На очередном съезде Коммунистической партии 
Китая в 2007 г. было принято решение о переходе к «эндогенному» формату развития, то 
есть типу инновационного развития с опорой на собственные организационные, техно-
логические и интеллектуальные ресурсы. Стратегической задачей к 2020 г., закреплен-
ной соответствующими решениями съезда, стало создание эффективной китайской ин-
новационной системы, увеличение бюджетных расходов на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы и создание лидирующей инновационной экономики 
нового поколения [2, с. 26]. 

Отметим, что в настоящее время модернизация китайской системы высшей школы 
связана с масштабной реализацией образовательных мегапроектов. Одним из самых 
крупных финансовых, организационно-структурных и научно-исследовательских проек-
тов в области образования за всю историю КНР является Проект 211 [8]. Последний был 
разработан китайским Министерством образования и вступил в юридическую силу в 
1995 г. с целью вывести на лидирующие позиции в мире несколько ведущих университе-
тов страны по исследовательскому направлению. В число участников данного проекта 
входят как ведущие вузы Китая, так и вузы отраслевого значения. Согласно Проекту 211 
в Китае было выбрано более 100 лучших университетов. Основной целью проекта явля-
ется улучшение качества образования, организации обучения, методов стратегического 
управления образованием, повышение уровня эффективности научных исследований. 
Развитие отобранных университетов в рамках Проекта 211 включает следующие важные 
направления: повышение качества преподавания учебных дисциплин, комплексную ин-
форматизацию высшего образования и развитие инфраструктуры высшего образования. 

Другим масштабным проектом модернизации китайской системы высшего образо-
вания является Проект 985. Его целью является создание авторитетных исследователь-
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ских университетов и их интеграция в международное образовательное пространство. 
Первыми были выбраны два ведущих научно-образовательных учреждения Китая, рас-
положенных в столице: Пекинский университет и Политехнический университет Цинхуа. 
Приоритетными задачами Проекта 985 являются укрепление международного сотрудни-
чества с иностранными научно-образовательными центрами и продвижение интернаци-
онализации китайского высшего образования как эффективной управленческой практи-
ки [4]. Для реализации государственного курса на расширение и развитие международ-
ного сотрудничества китайское Министерство образования утвердило 930 совместных 
международных образовательных проектов, программ и структур, а местные правитель-
ства на уровне провинций рассмотрели и подали соответствующую заявку в Министер-
ство образования для утверждения 1049 коллективных международных образователь-
ных проектов и учреждений. Соответственно, в целом по стране сегодня насчитывается 
более 2 тыс. коллективных международных образовательных структур и проектов [3, 
с. 132]. Начиная с 2002 г., Министерство образования Китая каждые два года проводит 
Форумы ректоров китайских и зарубежных университетов, в которых принимают уча-
стие ректоры и председатели университетских советов из материкового Китая, Гонконга, 
Макао, а также ректоры всемирно известных университетов из России, США, Великобри-
тании, Франции, ФРГ, Японии и т.д., руководители некоторых крупных предприятий, а 
также представители иностранных дипломатических посольств и консульств, аккреди-
тованных на территории Китая [3, с. 134].  

Проведенный анализ реализации Проекта 211 и Проекта 985 продемонстрировал 
эффективность реформ китайского высшего образования. Были достигнуты следующие 
положительные результаты: повышение уровня профессиональной подготовки профес-
сорско-преподавательского состава университетов; увеличение количества аспирантов и 
преподавателей, имеющих степень доктора наук (в пять раз), увеличение бюджетного 
финансирования, выделяемого на научно-исследовательские проекты (в семь раз); уве-
личение общей стоимости научного оборудования (в четыре раза) [1]. 

Очевидно, что важным вопросом является совершенствование программ монито-
ринга китайской системы образования от действующей иерархической модели к модели 
развивающей оценки [5]. Создан профильный Центр мониторинга качества базового об-
разования Министерством образования Китая. Наряду с совершенствованием деятельно-
сти посреднических агентств и организаций общественного контроля создается китай-
ский национальный комитет по мониторингу и оценке качества образования. В данном 
направлении проведена следующая значимая работа: оптимизация системы мониторин-
га и анализа качества обучения, потоков учащихся, распределения ресурсов и занятости 
выпускников; создание национальной и региональной баз данных по образованию (ки-
тайская национальная база электронных образовательных ресурсов включает в себя 
данные по учебным заведениям всех типов и уровней). 

Таким образом, современный этап реформирования среднего и высшего образова-
ния в Китае характеризуется переходом национального образования на уровень передо-
вых международных стандартов. В связи с этим меняются как структура, так и содержа-
ние образования, повышается качество преподавательского состава, увеличиваются 
бюджетные расходы на проведение научно-исследовательских работ. Вполне можно сде-
лать вывод о том, что образование, считавшееся ранее элитарным, в Китае становится 
доступным и массовым. Образовательные программы учреждений всех уровней строго 
вписываются в единую национальную стратегию модернизационного развития. Школа и 
вуз не только дают образование, но и в полной мере несут ответственность за воспитание 
граждан, которые вместе с образованием должны усвоить такие базовые ценности, нор-
мы и установки китайской нации, как строительство сильного и процветающего государ-
ства, уважение к закону, важность самосовершенствования, справедливость и трудолю-
бие. 
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CONCEPTS AND CATEGORIES OF THE PROCESS 
OF PREPARATION VOLUNTARY PEOPLE'S 
SQUADS TO PROTECTION OF THE STATE 
BORDER OF THE RUSSIAN FEDERATION  

 
Развивающееся в последние годы в стране волон-
терское движение свидетельствует о стремлении 
различных категорий граждан оказывать содей-
ствие обществу, государству и отдельным его ин-
ститутам на добровольной основе. Однако педаго-
гические аспекты отдельных направлений дан-
ной деятельности в современных условиях оста-
ются малоизученными. Актуальность настоящей 
статьи обусловлена необходимостью последова-
тельного разрешения противоречия между боль-
шим практическим опытом обучения и воспита-
ния членов добровольных народных дружин, 
осуществляемым в процессе их подготовки, сфор-
мированным в советский и постсоветский перио-
ды, и отсутствием научно обоснованных теорети-
ческих подходов, раскрывающих педагогические 
аспекты подготовки дружинников к защите госу-
дарственной границы Российской Федерации. В 
статье предпринята попытка определения педа-
гогического содержания понятий «подготовка 
народных дружин» и «обучение народных дру-
жин». Автор кратко обобщает подходы различных 
исследователей, раскрывающие сущность «обу-
чения» и «подготовки», их характеристики и со-
держание, и, исходя из особенностей института 
привлечения граждан к защите государственной 
границы Российской Федерации, формирует со-
держательную часть «подготовки и обучения 
народных дружин». Выделение вышеуказанных 
понятий в отдельную категорию позволит специ-
алистам правоохранительных органов, силовых 
ведомств и иных организаций, привлекающих 
граждан на добровольных началах к защите госу-
дарственной границы, охране общественного по-
рядка, тушению пожаров и иным формам оказа-
ния содействия, рассматривать процесс их подго-
товки как самостоятельное направление в про-
фессиональном образовании, основанное на осо-
бенностях их применения и иных аспектах, при-
сущих данной специфической категории обучае-
мых, а также позволит наиболее эффективно реа-
лизовать их на практике. 
 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, 
обучение, подготовка народных дружин, обуче-
ние народных дружин, члены народных дружин 
как категория обучаемых, подготовка к защите 
государственной границы  

  
Developing in recent years, the country's volunteer 
movement demonstrates the desire of various catego-
ries of citizens to assist society, the state and its indi-
vidual institutions on a voluntary basis. However, the 
pedagogical aspects of certain areas of this activity 
under modern conditions remain poorly understood. 
The urgency of this article is due to the need for a con-
sistent resolution of the contradiction between the 
great practical experience of training and educating 
members of volunteer people's companies carried out 
in the course of their training, formed in the Soviet 
and post-Soviet periods, and the lack of scientifically 
based theoretical approaches that reveal the pedagog-
ical aspects of training combatants for protecting the 
state border of the Russian Federation. The article 
attempts to define the pedagogical content of the con-
cepts «preparation of people's squads» and «training 
of people's squads». The author briefly summarizes 
the approaches of various researchers, revealing the 
essence of «training» and «preparation», their charac-
teristics. And proceeding from the peculiarities of the 
institute of attracting citizens to protect the state bor-
der of the Russian Federation, it forms the content 
part of «preparation and training of people's squads». 
Allocation of the above concepts to a separate catego-
ry will allow specialists of law enforcement agencies, 
law enforcement agencies and other organizations 
that attract citizens on a voluntary basis to protect the 
state border, protect public order, extinguish fires 
and other forms of assistance, consider the process of 
their preparation as an independent direction in vo-
cational education , based on the features of their ap-
plication and other aspects inherent in this particular 
category of trainees. And also will allow most effec-
tively implementing them in practice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: professional preparation, training, prepa-
ration of people's squads, training of people's squads, 
members of people's squads as a category of trainees, 
preparation for protection of state border  
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Целью настоящей статьи является конкретизация понятийного аппарата, исполь-
зуемого в диссертационном исследовании «Педагогические аспекты подготовки членов 
добровольных народных дружин к защите государственной границы». 

Институт привлечения граждан к защите государственной границы Российской 
Федерации включает в себя ряд категорий, раскрывающих основания, формы и порядок 
реализации участия граждан, организаций и объединений в этой деятельности во взаи-
модействии с пограничными органами, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. В настоящий момент наиболее эффективной формой привле-
чения граждан к защите государственной границы Российской Федерации на гласной ос-
нове является деятельность добровольных народных дружин по защите государственной 
границы Российской Федерации (далее - народные дружины), осуществляемая совместно 
с пограничными органами федеральной службы безопасности. 

Члены народных дружин осуществляют свою деятельность во всех приграничных 
субъектах Российской Федерации. Ее основу составляют как совместное с сотрудниками 
пограничных органов несение службы в пограничных нарядах, так и самостоятельное 
выполнение задач по защите государственной границы во время исполнения обязанно-
стей по основному виду деятельности, а также в свободное от работы время. На практике 
их деятельность заключается в контроле за соблюдением российскими и иностранными 
гражданами, а также лицами без гражданства административных режимов, установлен-
ных на государственной границе (режим государственной границы, пограничный режим 
и режим в пунктах пропуска через государственную границу), в участии в розыске нару-
шителей государственной границы (иных лиц, нарушивших российское законодатель-
ство) и в проведении мероприятий по разъяснению гражданам правил режима государ-
ственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государ-
ственную границу. 

Проведенный анализ научных трудов исследователей, изучавших проблематику 
привлечения граждан к охране государственной границы СССР и Российской Федерации, 
Г.Н. Бондаренко [4], А.Н. Волынца [6], Д.В. Пяткова [16] и А.А. Костина [11] показал что, 
несмотря на глубину и значимость их работ, с точки зрения педагогики вопросы участия 
населения в охране и защите государственной границы практически не рассматривались. 

Наиболее глубоко и разносторонне вопросы привлечения местного населения по-
граничных территорий к охране государственной границы в советский период и до 
настоящего времени изучены в работах А.А. Костина. В них автор проводит комплексное 
исследование важной научной задачи привлечения населения приграничных районов к 
охране государственной границы СССР, а также изучает деятельность пограничных войск 
и местных органов власти по привлечению населения приграничных районов к охране 
государственной границы СССР [12, с. 179]. 

На сегодняшний день отсутствуют специальные исследования в области подготов-
ки (обучения и воспитания) членов народных дружин к выполнению задач по защите 
государственной границы Российской Федерации. 

По нашему мнению, наличие огромного практического опыта обучения и воспита-
ния членов народных дружин, полученного в советский и постсоветский периоды, позво-
лило бы наиболее эффективно его использовать, применив научный подход в решении 
одной из основных проблем функционирования народных дружин, в том числе основы-
ваясь на достижениях как классической, так и современной педагогики. 

В исследовании рассматривается проблема возникающих противоречий между 
большим практическим опытом обучения членов народных дружин, осуществляемым в 
процессе подготовки их к защите государственной границы, сформированным в совет-
ский и постсоветский период, и отсутствием научно обоснованных теоретических подхо-
дов, раскрывающих педагогические аспекты подготовки дружинников. Одной из целей 
проводимой работы является разрешение данного противоречия [15, с. 53]. Автором про-
водится комплексное исследование теоретико-методологических основ подготовки чле-
нов добровольных народных дружин, обоснование зависимостей активизации данного 
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процесса и выработка модели подготовки дружинников к защите государственной гра-
ницы Российской Федерации. 

Имея под собой обширную нормативно-правовую базу (Закон Российской Федера-
ции от 1 апреля 1993 года № 4730-I, Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 1995 года № 339 «О порядке привлечения граждан к защите Государ-
ственной границы Российской Федерации», приказ ФСБ России от 17 ноября 2010 года № 
566 «Об организации работы пограничных органов с добровольными народными дружи-
нами по защите государственной границы Российской Федерации»), подготовка добро-
вольных народных дружин к защите государственной границы Российской Федерации, 
рассматриваемая нами как педагогический процесс, не имеет собственных, научно обос-
нованных понятий и категорий, позволяющих полноценно разобраться в сути данного 
явления и обеспечить условия внедрения результатов проводимых по данной проблема-
тике исследований в практику. 

B. Безрукова утверждает:  «Любой практический объект, становясь предметом 
науки, моделируется в ней с помощью понятий. Новые знания о нем ведут к изменению 
понятий и наоборот. Степень разработанности понятий и обозначающих их терминов 
оказывает существенное влияние на последующую ступень проникновения в суть явле-
ний, а также обеспечивает важнейшее условие внедрения достижений науки в практику» 
[2, с. 4]. Соглашаясь с этим мнением, мы приходим к выводу о необходимости конкрети-
зации понятий подготовки и обучения народных дружин. 

Подготовка народных дружин, проводимая сотрудниками пограничных органов, 
связана с передачей обучаемым знаний, не характерных их основному роду деятельно-
сти. Вместе с тем мы считаем, что наиболее близким термином в данном контексте будет 
являться понятие «профессиональная подготовка». 

Изучение научной и энциклопедической литературы показывает, что большинство 
авторов под понятием «профессиональная подготовка» понимают: 

- систему организационных и педагогических мероприятий, обеспечивающую фор-
мирование у личности профессиональной направленности знаний, навыков, умений и 
профессиональной готовности к такой деятельности [1, с. 230]; 

- систему профессионального обучения, имеющую целью ускоренное приобретение 
обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы ра-
бот, не сопровождающуюся повышением образовательного уровня обучающегося [14, 
с. 182]; 

- процесс овладения знаниями, навыками и умениями, позволяющими выполнять 
работу в определенной области деятельности [5, с. 284]. 

Опираясь на исследования Т.С. Еремеевой  [8], Л.М. Логвиненко [13], И.И. Домбров-
ской [7], мы видим, что все определения описывают профессиональную подготовку как 
процесс получения, передачи и усвоения знаний, навыков и умений, позволяющих обу-
чающимся компетентно осуществлять определенный вид деятельности. 

Вторым основным понятием в нашей работе является «обучение (учить)», которое 
в современном понимании исследователей трактуется как: 

- сообщать кому-либо какие-либо знания, передавать какие-либо умения, навыки; 
заставлять усваивать что-либо, оказывать влияние на кого-либо в нужном направлении; 
наставлять [9, с. 2078]; 

- основной путь получения образования, процесс овладения знаниями, умениями и 
навыками под руководством педагогов, мастеров, наставников и т.д. В ходе обучения 
усваивается социальный опыт, формируется эмоционально-ценностное отношение к 
действительности. Развитие индивидуальных способностей, интересов учащихся осу-
ществляется в процессе дифференцированного обучения. Тесно связано с воспитанием. 
Ведется в учебных заведениях и в ходе практической деятельности [3, с. 916]; 
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- способ жизнедеятельности человека, процесс приобретения им необходимых зна-
ний, умений, навыков и качеств по мере возникновения потребности в них, происходя-
щий на протяжении всей жизни человека [10, с. 18]. 

Исходя из данных определений, мы видим, что в широком понимании 
ние» - это педагогический процесс овладения знаниями, умениями и навыками, развития 
способностей, усвоения социального опыта и формирования отношения к действитель-
ности, который осуществляется на протяжении всей жизни человека. 

Однако, учитывая специфику деятельности народных дружин по защите государ-
ственной границы, вышеуказанные определения не позволяют применить их в полой 
мере при рассмотрении процесса подготовки и обучения дружинников. 

Специфическими отличиями народных дружин как категории обучаемых являются: 

- возрастные различия (не моложе 18 лет, а также отсутствие верхнего возрастного 
предела); 

- отсутствие критериев к уровню образования; 

- этноконфессиональные особенности; 

- занятость по основному роду деятельности (наличие времени для обучения); 

- наличие (отсутствие) опыта военной службы; 

- различия, обусловленные социальным статусом; 

- удаленность мест проживания обучаемых. 

Также отличие рассматриваемых нами понятий от общепринятых предопределено 
своеобразием задач, возлагаемых на процесс подготовки и обучения народных дружин: 

а) пополнение, обновление и развитие знаний дружинников, необходимых для ре-
шения ими задач в условиях конкретной обстановки на приграничной территории; 

б) развитие умений и навыков, личностных качеств граждан, необходимых для 
успешного исполнения поставленных задач по защите государственной границы, и 
устранение недостатков, препятствующих эффективному осуществлению данной дея-
тельности; 

в) повышение уровня готовности и развитие морально-психологических качеств 
членов народных дружин, позволяющих эффективно действовать в сложных и экстре-
мальных ситуациях; 

г) совершенствование навыков дружинников в применении форм и методов про-
филактической работы с населением приграничных районов; 

д) создание необходимых условий для полноценной адаптации вновь принятых в 
состав дружин членов, оказание им помощи в скорейшем освоении нового вида деятель-
ности; 

е) формирование у дружинников потребности в мотивированном и целенаправлен-
ном процессе саморазвития и самообразования, творческого и инициативного подхода к 
решению задач по защите государственной границы Российской Федерации. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к следующим выводам. Под понятием 
«подготовка народных дружин» в нашем исследовании следует понимать: систему обу-
чения членов народных дружин, имеющую целью ускоренное приобретение ими знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения задач по защите государственной гра-
ницы, без повышения их образовательного уровня. Под понятием «обучение народных 
дружин» - педагогический процесс передачи знаний, умений и навыков сотрудниками 
пограничных органов членам народных дружин и формирования у них положительного 
отношения к деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 
организаций и граждан, направленной на обеспечение пограничной безопасности. 
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IMPROVEMENT OF STUDENTS’ READINESS FOR 
TRAINING DIRECTIONS 09.03.03 “APPLIED 

INFORMATICS” TO PRODUCTION PRACTICES 
USING ELEMENTS OF TECHNOLOGY OF 

CONCENTRATED TRAINING  

 
Статья посвящена проблеме повышения готовно-
сти студентов направления подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика» к производственной 
практике. Ее актуальность определяется частич-
ной потерей студентами знаний и умений, необ-
ходимых при прохождении практики, вследствие 
изучения профильных дисциплин на более ран-
них этапах обучения, а также перерыва учебной 
деятельности в период каникул, и объективной 
необходимостью использования этих знаний при 
прохождении практики. Содержание готовности 
студентов к производственной преддипломной 
практике определено автором исходя из требова-
ний федерального государственного образова-
тельного стандарта по данному направлению под-
готовки. Автором выделены компоненты, кото-
рые определяют готовность студентов к произ-
водственной практике: мотивационный (мотива-
ция к саморазвитию и повышению квалифика-
ции; мотивация к получению теоретических зна-
ний, необходимых для осуществления професси-
ональной деятельности); личностный (ответ-
ственность, самостоятельность, активность); дея-
тельностный (умения и навыки, необходимые для 
осуществления профессиональной деятельности). 
Автором предложено использование технологии 
концентрированного обучения при организации 
занятий в течение недели, предшествующей 
практике, для подготовки студентов. Проанали-
зировав основные модели концентрированного 
обучения, автор выявил организационно-
методические условия для повышения готовно-
сти студентов к производственной практике и 
разработал тематический план занятий, которые 
были реализованы в техническом институте (фи-
лиале) СВФУ г. Нерюнгри в 2016 г. Разработанный 
курс включал в себя три блока: «Психолого-
педагогический», «Систематизация изученного 
материала», «Установочная конференция», каж-
дый из которых способствует успешному прохож-
дению производственной практики. Результатом 
занятий стало повышение у студентов показате-
лей  мотивационного, личностного, деятельност-
ного компонента и, как следствие, повышение 
активности и инициативы при выполнении зада-
ний практики.  
 
Ключевые слова: готовность, прикладная инфор-
матика, концентрированное обучение, производ-
ственная практика  

  
The article is devoted to the problem of improving the 
readiness of students directions of training 09.03.03 
“Applied computer science” to industrial practice. Its 
relevance is determined by the partial loss of 
knowledge and skills of students required during the 
internship period, as a result of studying the core sub-
jects in the earlier stages of learning and break the 
learning activities during school vacations and the 
objective necessity of the use of this knowledge during 
the internship period. The content of the readiness of 
students to production and pre-diploma practice de-
fined by the author based on the requirements of the 
Federal state educational standard for this field of 
study. The author identified the components that de-
termine the willingness of students to production 
practice: motivational (motivation to self-
development and professional development; motiva-
tion for acquiring knowledge needed for performing 
professional activities); personal (responsibility, in-
dependence, activity); activity (skills needed for per-
forming professional activities). The author proposed 
the use of the technology of concentrated training in 
the organization of the lessons during the week before 
practice to prepare students. After analyzing the basic 
models of concentrated training, the author has iden-
tified the organizational-methodical conditions for 
improving the readiness of students to production 
practice and developed a thematic curriculum which 
was implemented at the technical Institute (branch) 
of NEFU in Neryungri 2016. The developed course 
consisted of three blocks: “Psycho-pedagogical”, “Sys-
tematization of the studied material”, “Setup confer-
ence”, each of which contributes to the successful 
completion of an internship. The result of training 
was the increase in students indicators of motivation-
al, personal, activity-related component and conse-
quently increasing the activity and initiative in the 
performance of tasks practice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: readiness, applied informatics, concen-
trated training, internship  
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Производственная преддипломная практика является составной частью образова-
тельного процесса и организуется в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информати-
ка». 

При прохождении производственной преддипломной практики студент-
практикант должен приобрести компетенции, необходимые ему для осуществления сво-
ей будущей профессиональной деятельности. Кафедрой математики и информатики 
ТИ(ф)СВФУ был проведен опрос с целью узнать, как руководители практики от предпри-
ятия оценивают профессиональную подготовку студентов, и оценить сформированность 
у них общих и профессиональных компетенций. За основу были взяты компетенции Еди-
ного классификатора компетенций НИУ ВШЭ [11].  

Следует отметить, что респонденты  являются потенциальными работодателями 
для выпускников технического института.  

Работодателям был представлен список из 14 компетенций из ЕКК, который нужно 
было оценить по 5-балльной шкале. При переносе в анкету формулировки компетенций 
сокращены и упрощены при максимальном сохранении исходного смысла.  

Помимо компетенций, сформулированных с опорой на Единый классификатор, в 
список для оценки добавлены навыки, имеющие, на наш взгляд, значение для студентов, 
которые проходят практику, а именно: 

 умение планировать собственную деятельность; 

 теоретическая подготовка по направлению подготовки. 

Анкетный список и средняя оценка представлены в таблице 1. Руководители сту-
дентов оценивали, насколько на момент окончания практики у студентов была развита 
каждая компетенция. Оценка производилась по 5-балльной шкале: 1 - совсем не развита, 
5 - отлично развита.  

 
Табл. 1. 
 

№ Формулировка в анкете Код ЕКК 
Средняя 
оценка 

1.  Способность осваивать новые области знаний и умения СК-Б1 4 

2.  
Владение прикладными методами, инструментами решения прак-
тических задач 

СК-Б2 3,5 

3.  
Умение критически оценивать и переосмыслять свою деятель-
ность, делать выводы из ошибок 

СК-Б10 4 

4.  
Умение решать профессиональные задачи в среде компьютерных 
технологий 

СК-Б11 4 

5.  
Эрудиция и осведомленность о значимых социальных процессах и 
проблемах 

СЛК-Б6 3,4 

6.  Стремление к профессиональному и личностному развитию СЛК-Б3 4,1 

7.  
Гибкое мышление, умение адаптироваться и действовать в не-
стандартных ситуациях 

СЛК-Б8 3,9 

8.  
Способность грамотно излагать свои мысли устно, вести дискус-
сию 

ИК-2.2.1 4 

9.  
Умение находить общий язык с разными людьми, готовность к 
взаимодействию 

СК-Б8 СК-
Б9 

3,9 

10.  Способность грамотно излагать свои мысли в письменной форме ИК-2.2.2 3,6 
11.  Теоретическая подготовка по специальности  3,8 

12.  
Умение находить и грамотно использовать информацию из раз-
личных источников для решения профессиональных задач 

СК-Б6 3,7 

13.  Умение планировать собственную деятельность  3,4 
14.  Творческий подход к решению профессиональных задач СЛК-Б8 3,2 

 
Частичное освоение данных компетенций  предусмотрено в обязательной и вариа-

тивной частях программы бакалавриата направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 



   http://www.hist-edu.ru Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 9 №5/1,  2017   
       Historical and Social-Educational Idea  Volume 9 #5/1,    2017  

 

- 239 - 
 

информатика», при изучении таких предметов, как: «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации», «Языки и методы программирования», «Базы данных», «Проектиро-
вание информационных систем», «Интеллектуальные информационные системы», 
«Управление информационными системами», «Сопровождение ПО, внедряемого на пред-
приятиях Южно-Якутского региона» и др. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно предположить, что  суще-
ствует противоречие между реальным уровнем готовности студента к производственной 
преддипломной практике  и объективными требованиями к подготовке бакалавра по 
данному направлению подготовки. На основании данного противоречия ясно, что суще-
ствующая проблема выявления условий повышения готовности студентов к данному ви-
ду практической подготовки   актуальна и требует изучения.  

Анализ литературы позволяет выделить два основных подхода к определению со-
держания понятия «готовность к деятельности»: функциональный (Е.С. Кузьмин, Н.Д. Ле-
витов, В.Н. Мясищев, Л.С. Несисян, В.Н. Пушкин, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов) и личностный 
(М.И. Дьяченко, И.А. Зимняя, Л.А. Кандыбович, В.А. Крутецкий, В.А. Сластенин). Личност-
ный подход к готовности анализируется как проявление индивидуальных качеств лич-
ности и их целостности, которые обусловлены эффективным характером деятельности с 
высокой результативностью.  Смысл функционального подхода выражается в предполо-
жении, что готовность рассматривается как определенное психическое состояние инди-
вида. В данном подходе готовность рассматривается как умение себя мобилизовать пси-
хически и физически [7].  

По результатам анализа требований, предъявляемых к выпускникам данного 
направления подготовки, размещенных на интернет-сайтах  работодателей, а также про-
веденного опроса руководителей можно предположить, что готовность студентов к про-
изводственной преддипломной практике  определяется уровнем сформированности у 
них следующих компонентов:  

 мотивационного (мотивации к саморазвитию и повышению квалификации; 

мотивации к получению теоретических знаний, необходимых для осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

 личностного (ответственности,  самостоятельности, активности); 

 деятельностного (умений и навыков, необходимых для осуществления про-

фессиональной деятельности, таких как навыки работы с ИКТ, навыки работы 

в команде) [5].  

Критериально-диагностический аппарат исследования представлен в таблице 2.  
 
Табл. 2. 
 

Критерий Показатель Методика Код ЕКК 
Мотивационный 
компонент 

1. Мотивация студен-
тов к учебной деятельно-
сти в вузе 
2. Мотивация к успеху 

Изучение мотивации обучения в 
вузе (Т.И. Ильина) 
 
Диагностика личности на мотива-
цию к успеху (Т. Элерс) 

СК-Б1 
СК-Б10 
СЛК-Б3 

Личностный 
компонент 

1. Самостоятельность 
2. Ответственность 
 
3. Активность 

Наблюдение 
Диагностика ответственности под-
ростков М.А. Осташева 
«Порог активности» Т.Л. Романова 

СК-Б10 
СЛК-Б6 
СЛК-Б3 

Деятельностный 
компонент 

1. Проектные умения 
2. Исследовательские 
умения 

Анализ продуктов проектной дея-
тельности 
Методика диагностики уровня раз-
вития рефлексивности (А.В. Кар-
пов) 
Тест коммуникативных умений (Л. 
Михельсон) [9] 

СК-Б2 
СК-Б11 
ИК-2.2.1 
СК-Б6 
СЛК-Б8 
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На сегодняшний день многие вузы станы создают условия для прохождения произ-

водственной преддипломной практики: в частности, ТИ(ф)СВФУ руководствуется учеб-

ным планом и положением «О порядке проведения практики обучающихся СВФУ, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния. Утверждено ректором СВФУ 11.01.2016» и предусматривает организацию устано-

вочной конференции, посвященной решению организационных и методических вопро-

сов. Это основное мероприятие, на котором студенты вместе с руководителем практики 

от вуза обсуждают содержание практики, цель и задачи, правила оформления отчетных 

документов по практике, получают знания о своих правах и обязанностях, правилах тех-

ники безопасности. Установочная конференция очень важна, однако существуют про-

блемы, которые она не  решает.  

Проверка остаточных знаний по профильным дисциплинам позволяет выявить ча-

стичную потерю знаний и  умений вследствие изучения данных дисциплин на более ран-

них этапах обучения, а также  перерыва учебной деятельности в период  каникул. Таким 

образом, необходимо восстановление знаний  перед началом производственной предди-

пломной практики. То есть перед направлением студентов на  производственную пред-

дипломную практику необходимо  решить следующие задачи:  

 сориентировать студентов на сознательное выполнение предпрофессиональ-

ной деятельности; 

 восполнить пробелы в  имеющихся у студентов знаниях, умениях и навыках, 

необходимые для успешного прохождения практики; 

 психологически подготовить студентов к вхождению в коллектив, а также ак-

туализировать знания, необходимые им в ситуациях конфликта. 

Для решения этих задач можно использовать технологию концентрированного 

обучения. Это «специально организованный процесс обучения, предполагающий дости-

жение учащимися более высоких результатов обучения без увеличения учебного време-

ни за счет систематизации учебного материала и специальной организации занятий» [3].  

При подготовке студентов к производственной преддипломной практике данная 

технология имеет ряд особенностей.  

1. Сосредоточение внимания студентов на определенной цели - подготовке к про-

изводственной преддипломной практике.  

2. Благодаря сосредоточению  внимания студентов на одной цели создаются усло-

вия для систематизации  знаний, восполнения пробелов в знаниях, восстановления ча-

стично утраченных навыков.  

3. Повышение эффективности учебной деятельности обеспечивается за счет ис-

пользования ресурсных возможностей когнитивно-аффективных процессов и за счет со-

здания оптимальных условий организации учебного процесса [1].  

4. В результате такого обучения у студентов формируется целостное адекватное 

представление о предстоящей деятельности на практике. 

Существует опыт реализации технологии концентрированного обучения в различ-

ных моделях, однако какую-то одну из них невозможно  реализовать в процессе подго-

товки к производственной преддипломной практике в вузе:  

 1. Так как подготовка к производственной преддипломной практике  не являет-

ся самостоятельной учебной дисциплиной, то в графике учебного процесса не преду-

смотрено времени на ее прохождение. 

 2. Данный вид деятельности направлен не на изучение нового материала, а на 

систематизацию ранее изученного. 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/68.%20Metod_Pologenie_o_praktike_SVFU_11.01.2016.pdf.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/68.%20Metod_Pologenie_o_praktike_SVFU_11.01.2016.pdf.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/68.%20Metod_Pologenie_o_praktike_SVFU_11.01.2016.pdf.pdf
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 3. Методическое обеспечение для организации подготовки к производственной  

практике  по данной технологии отсутствует. 

 4. Такой вид обучения не используется в вузе систематически, а лишь периоди-

чески, во время привлечения сторонних преподавателей к учебному процессу для чтения 

дисциплин.  

Нами рассмотрены  основные модели концентрированного обучения и выявлены те 

элементы, которые могут быть использованы в процессе подготовки студентов к произ-

водственной преддипломной  практике.  

Первая модель - «Погружение». Технология, предложенная российским педаго-

гом М.П. Щетининым. Идея погружения  как способа познания возникла с высказыванием 

педагогом идеи о том, что снижение здоровья и работоспособности детей от класса к 

классу во многом зависит от неравномерной нагрузки на центры левого и правого полу-

шарий головного мозга [3]. Под погружением М.П. Щетинин понимал  освоение в течение 

определенного учебного времени одного предмета. Развитие этого направления отраже-

но в моделях: межпредметные «погружения» (А.И. Тубельский), «погружение» как сред-

ство коллективного способа обучения (С.Д. Месяц) и т.д. [2]. 

Мы считаем, что эта закономерность действует не только на школьников, но и на 

другую возрастную группу - студентов. Поэтому при составлении плана занятий исполь-

зовали активные и интерактивные методы обучения, позволяющие задействовать оба 

полушария головного мозга. 

Вторая модель - «Цикловая» (конвейерная). Технология, предложенная в 30-е годы 

XX в. Л. Калашниковым. Автор под «цикловой системой преподавания» понимает «такое 

преподавание, когда учебный предмет проходит не в продолжение целого года или се-

местра, а когда на каждый учебный предмет  отводится определенный отрезок времени, 

в продолжение которого, при ежедневных занятиях, должен быть пройден весь курс дан-

ного предмета» [3]. Анализ результатов опроса студентов ТИ(ф) СВФУ показал, что ис-

пользование такой технологии обучения оценивается студентами положительно, так как 

позволяет сконцентрировать внимание только на одном предмете (или родственных 

предметах), происходит формирование целостной картины по изучаемому предмету.  

Общими преимуществами всех названных моделей являются: состояние комфорт-

ности при обучении; целостность восприятия информации студентами; целостность по-

лучаемых знаний; экономия времени. 

На основании полученных данных был сделан вывод о том, что для успешного фор-

мировании выделенных компонентов готовности студентов необходимо создать благо-

приятные организационно-педагогические условия подготовки студентов к производ-

ственной преддипломной практике:  

1. Перед началом прохождения практики студенты занимаются только подготовкой 

к производственной практике (четыре дня - с 8:00 до 13:05 ежедневно, пятый день - с 

8:00 до 11:20). Каждое занятие продолжается 90 минут, с перерывом по 5 минут. 

2. Содержание занятий включает в себя лекционные и практические занятия, кото-

рые систематизируются студентами самостоятельно в форме таблиц, схем, презентаций, 

карт памяти (ассоциативных карт).  

3. При проведении таких занятий используются  следующие методы и приемы: ак-

тивные и интерактивные методы, организация коммуникации, рефлексия собственной  

деятельности;  

4. Использование средств ИКТ и мультимедиа, таких как презентации, кейсы, ин-

тернет-сервисы, для создания карт памяти (Mindomo, MAPMYself, Mind42) и т.д. 



Образование и педагогические науки   Education and Pedagogical Sciences 

  

- 242 - 

 

Занятия проводились по плану, представленному в таблице 3:  
 
Табл. 3. План подготовки студентов к производственной преддипломной практике. 
Table 3. Plan for preparing students for industrial pre-diploma practice. 
 

Блок I. Психолого-педагогический (личностный компонент) Часы 

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 

1. Работа в коллективе. Решение и предупреждение конфликтных ситуаций 
(тренинги). 

6 
2. Способы поддержания психического и физического здоровья студента. 

3. Рефлексия собственной деятельности. 

Блок II. Систематизация изученного материала (мотивационный компонент) 

в
т
о
р
н
и
к

 

1. 1.1. Архитектура компьютеров 
Знать параметры, принципы действия, характеристики, способы программиро-
вания и управления памяти, микропроцессора и устройств ЭВМ; классификацию 
компьютеров по различным признакам.  
Уметь читать схемы устройств ЭВМ; пользоваться научно-технической и спра-
вочной литературой по программированию и проектированию устройств ЭВМ. 
1.2. Аппаратное и программное обеспечение 
Знать современное аппаратное и программное обеспечение в области информа-
ционных технологий и прикладной информатики.  
Уметь описывать применяемое аппаратное и программное обеспечение и их 
основные функции.  

6 

ср
ед
а 

Основы научно-исследовательской деятельности  
1. 2.1. Анализ необходимости разработки, создания и внедрения новой ав-
томатизированной системы или отдельного ПО на предприятии (в организа-
ции) 
Уметь определять цели и задачи разработки, создания и внедрения новой авто-
матизированной системы или отдельного ПО на предприятии (в организации); 
определять состав автоматизированной системы или отдельного ПО.  
Знать правила оформления документов организации при разработке ПО.  
2.2.Выполнение анализа предметной области для выполнения нового проекта. 
Анализ и описания конкурентов данной организации и рынка, на котором они 
работают 
Знать понятие конкуренции и ее виды. 
Уметь проводить анализ аналогов существующего ПО и проводить анализ 
предметной области для выполнения нового проекта.  

6 

ч
ет
в
ер
г 

Этапы создания ПО 
3.1. Проектирование и создание нового программного обеспечения или его ба-
зовой функциональной части 
 Знать методологические подходы и методы проектирования программного 
обеспечения.  
Уметь анализировать языки или системы программирования и проводить про-
ектирование нового программного обеспечения.  

6 

Блок III. Установочная конференция (деятельностный компонент) 

П
я
т
н
и
ц
а 

1. Организационные вопросы прохождения производственной предди-
пломной практики, требования к отчетной документации.  
2. Разбор основных ошибок, допущенных студентами прошлых лет, при 
прохождении практики. 
2. Встреча с успешными  выпускниками вуза, работающими на предприятиях 
города, с работодателями. 

4 

 
Организация подготовки студентов к производственной преддипломной практике 

по такому принципу имеет следующие преимущества:  
1. С ее помощью систематизированы  знания студентов по учебным дисциплинам, 

имеющим отношение к производственной преддипломной практике.  



   http://www.hist-edu.ru Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 9 №5/1,  2017   
       Historical and Social-Educational Idea  Volume 9 #5/1,    2017  

 

- 243 - 
 

2. Созданы предпосылки для самостоятельной творческой работы на практике.  

3. Получены умения работы в коллективе и  избегания конфликтных ситуаций.  

4. У студентов сформирована готовность к работе в производственном коллективе, 

уверенность.  

5. Получили развитие рефлексивные умения.  

В исследовании приняло участие 54 студента направления подготовки «Приклад-

ная информатика» (студенты групп ПИ-11, ПИ-12, ПИ-13). В таблице 4 представлены по-

казатели до и после эксперимента. 
 
Табл. 4. 
 

 Критерии 
Показатели/ 

уровни 
До экспери-
мента (%) 

После экспе-
римента (%) 

Мотивационный 
компонент 

Мотивация студентов к 
учебной деятельности в 

вузе 

Получение ди-
плома 

27,8 16,7 

Приобретение 
знаний 

35,2 38,9 

Овладение 
профессией 

37 44,4 

Мотивация к успеху 

Низкий 18,5 14,8 

Средний 27,8 31,5 

Умеренно вы-
сокий 

27,8 31,5 

Слишком  
высокий 

25,9 22,2 

Личностный ком-
понент 

Самостоятельность 

Низкий 22,3 20,4 

Средний 48,1 48,1 

Высокий 29,6 31,5 

Ответственность 

Низкий 18,5 14,8 

Средний 55,6 59,3 

Высокий 25,9 25,9 

Активность 

Низкий 9,3 7,4 

Средний 74 74 

Высокий 16,7 18,6 

Деятельностный 
компонент 

Проектные умения 

Низкий 13 13 

Средний 74 70,4 

Высокий 13 16,7 

Исследовательские 
умения 

Низкий   

Средний 87 83,3 

Высокий 13 16,7 

 
Анализ защиты отчетов по производственной преддипломной практике показал, 

что студенты оказались более подготовленными, работодатели отметили, что студенты 

творчески отнеслись к индивидуальным заданиям, некоторые из них проявили деловую 

активность и инициативу при выполнении задания. О результатах эффективности дан-

ной работы свидетельствует повторный опрос работодателей, результаты которого 

представлены на рисунке. 
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Статья 43 Конституции Российской Федерации закрепляет фундаментальное право 
на образование для российских граждан. В главном законе говорится следующее: «Каж-
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ONE STEP FORWARD, TWO STEPS BACK? TO THE 

QUESTION OF CONTEMPORARY RUSSIAN 
EDUCATION STATE  

 
В статье анализируется современное состояние 
российских образовательных процессов, характе-
ризуемых большим количеством болевых сюже-
тов и аспектов. Так, например, по мнению авторов, 
болонизация российской образовательной моде-
ли не привела отечественное образование к меж-
дународным стандартам; культ знаний в россий-
ском обществе заменен на культ успеха; про-
тестный потенциал российской молодежи, если 
анализировать опыт последних 25 лет, сегодня 
высок как никогда ранее; иерархия профессий по 
критериям «уважительности» и «доходности» в 
глазах общественности выглядит обратно про-
порционально и т.д. Авторы статьи анализируют 
самые актуальные явления, процессы и тренды 
публичного сектора, формулируют основные со-
цио-психологические особенности современных 
школьников и студентов, учет которых способен 
повысить эффективность государственной обра-
зовательной политики и укрепить общеграждан-
скую идентичность российского молодого поко-
ления. Соответственно, крайне необходимо в об-
разовательный процесс внедрять инновацион-
ные, интерактивные и креативные технологии, и 
с этими задачами способно справиться исключи-
тельно государство как наиболее ресурсный и 
заинтересованный в стратегическом развитии 
субъект социокультурных взаимодействий. 
 
Ключевые слова: образование, воспитание, соци-
ализация, молодежь, поколение Z, государствен-
ная образовательная политика, инновационная 
педагогика, национальная безопасность  

  
The article analyzes the current state of Russian edu-
cational processes, characterized by a large number of 
painful subjects and aspects. For example, the boloni-
zation of the Russian educational model did not lead 
our education to international standards; the cult of 
knowledge in Russian society is replaced by the cult of 
success; the protest potential of Russian youth, if we 
analyze the experience of the last 25 years, is today 
higher than ever before; the hierarchy of professions 
according to the criteria of “respect” and “profitabil-
ity” in the public eye looks inversely proportional. The 
authors of the article analyze the most actual phe-
nomena, processes and trends in the public sector, 
formulate the main features of contemporary school-
children and students, the account of which can im-
prove the effectiveness of the state educational policy 
and strengthen the national civil identity of the Rus-
sian young generation. Accordingly, it is extremely 
necessary to introduce innovative, interactive and 
creative technologies in the educational process, and 
only the government is able to cope with these tasks 
as the most resourceful and interested in strategic 
development subject of social-cultural interactions.  
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generation Z, national educational policy, innovative 
pedagogy, national security  
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дый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего профессионального образования в государ-
ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Каж-
дый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государ-
ственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Основное 
общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают по-
лучение детьми основного общего образования. Российская Федерация устанавливает 
федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные 
формы образования и самообразования» [1]. Соответственно, именно эти базовые пара-
метры легли в основу как Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» [2], так и всей нормативно-правовой базы государственной образовательной поли-
тики Российской Федерации. 

По нашему мнению, история образования способна рассказать о государстве, обще-
стве и исторических личностях не меньше, чем хроники социально-политической повсе-
дневности. Поэтому изучение различных аспектов институционально-организационной 
эволюции отечественного образования важно с точки зрения национальной безопасно-
сти, формирования патриотической идентичности, развития человеческого капитала 
единой гражданской нации.  

Известный советский и российский педагог, академик, первый избранный россий-
ский министр образования Э.Д. Днепров выделял следующие этапы развития российско-
го образования в новейшей отечественной истории: реформа образования 1992 года; пе-
риод «заблокированной переходности» (восьмилетний застой); период недолгого воз-
врата к реформаторскому курсу (попытка модернизации российского образования); пе-
риод слома модернизации образования (образовательная политика рыночного экстре-
мизма и попытки ее корректировки) [3]. 

В современных российских образовательных процессах наблюдается немалое коли-
чество болевых сюжетов и аспектов. Так, например, болонизация российской образова-
тельной модели не привела наше образование к международным стандартам (в первую 
очередь, по вине наших западных партнеров, которые в регулярном режиме вводят оче-
редные политико-экономические и дипломатические санкции против Российской Феде-
рации) [4]; культ знаний в российском обществе заменен на культ успеха [5] протестный 
потенциал российской молодежи, если анализировать опыт последних 25 лет, сегодня 
высок как никогда ранее; иерархия профессий по критериям «уважительности» и «до-
ходности» в глазах общественности выглядит обратно пропорционально и т.д.[6;7] 

В недавно опубликованной заметке о российском образовании говорится следую-
щее: «Главной задачей нашей школы, как выяснилось на Общероссийском родительском 
собрании 30 августа [2017 г. – прим. авторов], является не обучение детей, а обеспечение 
«единого образовательного пространства как фактора национальной безопасности стра-
ны». Об этом в канун начала нового учебного года сообщила глава Минобрнауки РФ Оль-
га Васильева. Все остальное, по ее словам, – детали. И среди них введение устной части 
ОГЭ по русскому языку для девятиклассников, реанимация школьных производственных 
комбинатов, восстановление медкарт учеников или резкое – до трех линеек по каждой 
параллели – сокращение учебников, допущенных в школу. <…> В новом учебном году ре-
анимируется отдавшая было концы школьная медицина» [8]. 

Однако далеко не проблемы со здоровьем учеников беспокоят их родителей. Так, 
например, самыми главными проблемами российского образования, выявленными в ходе 
социологического исследования АНО «Левада-Центр» (проведен 18-22 августа 2017 года 
по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 
1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны), являются: рост дополни-
тельных денежных затрат на обучение – 46%; низкое качество образования – 30%; отсут-
ствие у учеников интереса к учебе – 30%. Данный опрос также выявил повышение уровня 
недовольства жителями страны необоснованными нововведениями в школьном образо-
вании (например, ЕГЭ и пр.): в августе 2011 г. количество недовольных реформами 
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школьной образовательной системы составляло 27%, в мае 2013 г. – 20%, а в августе 2017 
г. – 28%. 

Немецкий философ и социолог Теодор В. Адорно в рамках своего последнего лекци-
онного курса, прочитанного в 1968 году студентам и слушателям Франкфуртского уни-
верситета, обращал внимание аудитории на следующие сюжеты: «Тотальность общества 
сохраняется не солидарно, но через антагонистические интересы людей, через противо-
речия между ними, а не посредством некоего объединения совокупного субъекта обще-
ства, общество с его прогрессирующей рационализацией в то же время развивает в себе и 
черты прогрессирующей иррациональности» [9, с. 95]. Учитывая данную концептуаль-
ную рамку Т. Адорно, мы можем сказать, что непродуманная политика в сфере образова-
ния способна трансформировать прогрессивную иррациональность в регрессивную. Так, 
например, на фоне неэффективных мер по реформированию школьной образовательной 
системы происходит маргинализация молодежи. 26 марта и 12 июня 2017 г. в крупных 
российских городах прошли массовые акции протеста, в которых приняло участие боль-
шое количество школьников и студентов. Очевидно, что причины участия молодых лю-
дей в данных политических событиях могут быть самыми разными. Московский исследо-
ватель В.А. Касамара, например, считает, что «сейчас у нас новые 16-летние. У них нет 
опыта 2012 года, они вышли посмотреть, что это такое. Это не демонстрация с флагами 4 
ноября, когда все можно и все понятно. Здесь есть некий адреналин, непредсказуемость: 
как это будет? Причем к этой группе относятся как сторонники Навального, так и про-
тивники Навального – им все равно, они хотят прийти и посмотреть» [10; 11]. Соответ-
ственно, в школах и университетах нужно больше внимания уделять именно знаниям о 
текущем политическом процессе, чтобы молодые люди были менее подвержены манипу-
ляциям со стороны различных политических сил. 

Французский философ Даниэль Бенсаид, рассуждая о спектакле как высшей стадии 
товарного фетишизма, утверждал, что «сама идея авангарда, привнесенная в начале XX 
века из военного словаря в искусство и политику, вводит императив постоянного очище-
ния. Она требует устранять возобновление чисток в разных авангардах (эстетических, 
политических психоаналитических), которым постоянно угрожало, что их новизну дого-
нит и поглотит мода» [12, с. 118]. Соответственно, именно нестандартные и интеллекту-
ально и творчески насыщенные форматы образования, воспитания и социализации мо-
гут быть эффективными в деле взаимодействия с молодежью, так как «современные мо-
лодые люди всецело погружены в цифровую среду. Для них on-line – ведущее определе-
ние реальности, которое формирует ключевые тренды и векторы жизненного развития. 
Практически в каждом школьном классе теперь есть ученик, который понимает в инфор-
матике больше, чем его учитель информатики - раньше такого не было. Молодые люди 
воспринимают краткую и наглядную информацию. Так, средний период концентрации 
представителя нового поколения Z на одном объекте составляет всего восемь секунд. 
Информация ими потребляется малыми дозами, при этом «иконки», «смайлики» и «кар-
тинки» часто заменяют классический текст. Еще одной особенностью данной генерации 
является отсутствие долгосрочных трендов. Социальные сети формируют ощущение по-
тока, в котором все меняется с высокой скоростью. Быстро меняется мода, отсутствуют 
постоянная лояльность брендам и стилям одежды, «обязательные списки» в музыке или 
кино. Конфликт поколений искажен: родители выстраивают партнерские отношения с 
детьми, руководствуются принципом «не ругать за плохое, а хвалить за нормальное», при 
этом и дети, и родители говорят друг о друге с нежностью и теплом. Взрослые теперь не 
являются абсолютным авторитетом и сами признают, что дети превосходят их во многих 
навыках. Молодые люди не испытывают пиетета к старшим, общаются с ними свободно и 
на равных. Родители же жалеют детей, стараются оказывать на них минимальное давле-
ние, взваливают на себя все бытовые обязанности. В результате поколение Z не нараба-
тывает навыков решения проблем реальной жизни. Однако представители молодого по-
коления не могут без социального взаимодействия: не любят и не могут быть одни, им 
необходимо постоянно быть на связи, а качества ими ценятся те, что помогают общаться. 
Еще одна важная характерная черта поколения Z – уверенность каждого молодого чело-
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века в собственной исключительности. Однако, вопреки такому самовосприятию, совре-
менные молодые люди похожи. Для них типично тотальное следование рекомендациям 
on-line-медиа, отсутствие ярко выраженных субкультур. Сами они не видят себя единым 
поколением, не замечают того, что их объединяет (это говорит о фрагментации их кол-
лективной солидарности и социальной идентичности), а увлечения, музыка, кино не вос-
принимаются как маркеры для разграничения в системе координат «свой» – «чужой». 
Еще одним важным сюжетом является то, что «модель постепенного движения к успеху 
оказалась неэффективной». С одной стороны, история России последних лет показала, 
что все может пойти не так, как задумано. С другой, многочисленные статьи в on-line-
медиа рассказывают множество различных истории о внезапном и стремительном успе-
хе. 

Для поколения Z свойственно скорее тихое сопротивление, чем открытый бунт. Они 
не стремятся к разрушению и ценят спокойствие, стараются формально следовать пра-
вилам. Но поступают так, как считают правильным, не всегда ставя родителей в извест-
ность о своих решениях. Одной из тенденций поколения Z является отсутствие гендерно-
го равенства (традиционный взгляд на взаимодействие полов и распределение ролей в 
семье: женщина – хозяйка и мать, мужчина – добытчик). Ожидаемый возраст вступления 
в брак и рождения детей – 25-27 лет. Если же говорить об установках и ценностях совре-
менной молодежи, то главным для них является поиск своего жизненного пути. Только в 
этом случае можно стать счастливым, а это главный запрос от жизни. Трудности означа-
ют, что путь неверный. Важно получение удовольствия от жизни (установка на гедо-
низм). Российская школьная и студенческая молодежь считает, что собственно, счастье – 
это и есть успех. Он измеряется разнообразием жизни и удовольствием от нее, а не богат-
ством и статусом. 

Среди юного поколения россиян модно «самосовершенствование» и «саморазви-
тие», под которым понимаются любые увлечения. Молодежь считает, что обязательно 
нужно пробовать разные форматы жизни, творчества, отношений: все хорошо, когда раз-
нообразно. Что касается работы, то она должна быть в радость и, конечно, приносить до-
ход, но не отнимать много времени: слишком много работать молодые люди не готовы. В 
ходе частных бесед со студенческой молодежью, авторы данной научной статьи выясни-
ли, что молодое поколение совсем не рвется менять мир или человечество, а, в первую 
очередь, хочет сделать комфортной свою жизнь и жизнь близких (установка на индиви-
дуализм). 

Еще один факт о молодежи – характерная для этого поколения страстная жажда 
признания, ожидание похвалы за любое действие во взрослой жизни. Целью их активно-
сти является социальная популярность. Что же страшит современных молодых людей, 
так это возможность сделать неправильный выбор, потенциальная необратимость этого 
выбора. «Идеальное будущее – это если я понял, что не ошибся с выбором», – формулиру-
ет свое суждение один из респондентов. Сама свобода выбора для них – не помощь, а за-
труднение. Родители с выбором не помогают, так как боятся упреков в будущем, при 
этом их путь не служит примером, а воспринимается как «рутина и однообразие». По 
большому счету, нынешние молодые боятся «обычной» жизни без спонтанности, интен-
сивных переживаний и ярких впечатлений. Также молодых пугает одиночество и соци-
альное несоответствие: идеальное будущее – семья и друзья. Поскольку будущее кажется 
непонятным и пугающим, для молодежи характерен минимальный горизонт планирова-
ния. А главные ожидания от будущего – комфорт и спокойствие» [13]. 

Учет данных особенностей современных школьников и студентов способен повы-
сить эффективность государственной образовательной политики и укрепить общеграж-
данскую идентичность российского молодого поколения, улучшить характеристики че-
ловеческого капитала российских граждан и модернизировать социальный порядок 
постсоветской России. Соответственно, крайне необходимо в образовательный процесс 
внедрять инновационные, интерактивные и креативные технологии, и с этими задачами 
способно справиться исключительно государство как наиболее ресурсный и заинтересо-
ванный в стратегическом развитии субъект социокультурных взаимодействий. 
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ных и дискуссионных статей, обзоров литературы, лекций, отчетов о научных мероприятиях и 
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При подаче статьи на электронный адрес akademus07@rambler.ru просим Вас: 
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земпляр журнала; 

3. предоставлять копию проверки оригинальности текста в текстовом или графическом 
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Рукопись должна быть структурирована по нижеописанному принципу. 
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4. Русскоязычная аннотация и ключевые слова. Аннотация характеризует основную те-

му, актуальность, проблему объекта, цели работы и ее результаты, выводы, новизну, что помо-
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Блок информации на английском языке: 

1. UDC Index. 

2. Article title. Название на английском языке должно по смыслу полностью соответство-

вать русскоязычному названию и грамотно составлено с точки зрения английского языка. 

3. Authors’ names & Affiliation. ФИО необходимо писать в соответствие с заграничным пас-

портом. Также на английском языке указывается ученая степень и звание, должность авто-

ра(ов). Аффилиацию необходимо указывать официальное англоязычное название учреждения. 

Наиболее полный список названий учреждений и их официальной англоязычной версии можно 
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4. Abstract & Keywords. Англоязычная версия аннотации статьи должна по смыслу и 
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Документы (архивы, ГОСТы, приказы, положения, постановления, нормативы, федераль-

ные законы) нужно указывать сносками в тексте, а не в списках литературы. 

 

Некоторые нюансы: 

- при первом упоминании лица обязательно указываются инициалы, которые отделяются 

пробелом от фамилии; 

- в заголовках на английском языке все значимые слова пишутся с заглавной буквы; 

- с заглавной буквы пишутся: Первая и Вторая мировые войны, Третий мир; 

- названия фирм, организаций и т.п. следует указывать на языке оригинала; 

- за исключением ООН, в названиях организаций (Европейский союз, и т.п.) с заглавной 

буквы пишется только первое слово; 

- точка не ставится после рубрики, названия статьи, автора статьи, заголовков и подзаго-

ловков, названий таблиц, рисунков, размерностей (с – секунда, г - грамм, м – метр); 

- годы указываются только в цифровой форме: 1985–1990 гг., но 1990-е годы (а не 1990-е 

гг.); ХХ в.; XVIII–XIX вв. Годы и века даются только в сокращенном виде: в.; вв.; г.; гг.; 

- буква «ѐ» ставится только в тех случаях, когда замена на букву «е» искажает смысл 

слова; во всех остальных случаях – только «е»; 

- сокращения «др.», «пр.», «т.п.», «т.д.» даются только в конце предложения. Словесные 

формулировки «так как», «в том числе», «потому что» не сокращаются; 

- при цифрах используется знак процента или промилле: 30%; 15‰; 

- в цифрах миллионы от тысяч и тысячи от сотен отделяются одним пробелом (700 000, 

1 560 000) или могут быть заменены соответствующими сокращенными словами «млрд», 

«млн», «тыс». После сокращений «млрд» и «млн» точка не ставится; 

- названия денежных знаков даются в сокращенной форме, принятой в научной литерату-

ре: «долл.», «фр.», «р.», «ф. ст.». Названия других денежных знаков пишутся полностью; 

- в цитатах используются кавычки-елочки («  »). Если внутри цитаты есть слова, заклю-

ченные в кавычки, они должны быть другого начертания «    ―   “ *** “  ―  ». 

 

8.  Библиографические ссылки (пристатейные списки литературы). Статьи без ссылок на 

используемые источники и литературу не принимаются.  

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008      

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-

ская ссылка. Общие требования».  

В оригинальных статьях желательно иметь не менее 15 источников, в обзорных – до 50. 

Самоцитирования в списке литературы не должны превышать 10%.  

Ссылки на иностранные источники должны составлять 30%.  
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Шрифт ссылок – Times New Roman, размер – 12, межстрочный интервал – одинарный (1).  

В библиографическом описании каждого источника должны быть представлены все авто-

ры. В случае если у публикации более 4 авторов, то после 4-го автора необходимо поставить 

сокращение «и др.» или «et al.». Недопустимо сокращать название статьи.  

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, но не в алфавитном порядке. В 

тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках с указа-

нием порядкового номера источника цитирования и страницы, например [1; с. 25].  

Документы (приказы, ГОСТы, архивы, положения, постановления, нормативы, федераль-

ные законы) нужно указывать сносками в тексте, а не в списках литературы.  

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.  

Если статья имеет DOI, обязательно следует указать его номер. 

 

9. References (пристатейные списки литературы на английском языке и транслитерация 

названия статьи). Название статьи в ссылках должно быть транслитерировано (написана ла-

тинскими буквами) и дублирована на английский язык в квадратных скобках [  ].  

При транслитерации можно воспользоваться ссылкой http://ru.translit.ru/?account=bgn. 

Если статья имеет DOI, то следует обязательно указать его номер.  

Также следует обратить внимание на то, что название статьи и журнала не следует раз-

делять знаком «//» и «–», а описания даты выхода, тома, номера журнала и страниц, на которых 

опубликована статья, разделяются точкой. Названия отечественных журналов сокращать    

нельзя.  

 

Структура библиографической ссылки в References для русскоязычных статей из журна-

лов выглядит так: 

 авторы (транслитерация); 

 название статьи в транслитерированном варианте; 

 перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках [  ]; 

 название источника (транслитерация); 

 выходные данные с обозначениями на английском языке, либо только цифровые; 

 язык (необходимо указать язык, на котором написан полный текст рукописи). В случае, 

когда автор публикует статью на двух языках, необходимо указать двойную индексацию по язы-

ку (например, [ru; en], (in Russian); (in English), (in Italy) (in Arabic) и т.д. 

 

Для транслитерации текста можно воспользоваться ссылкой 

http://ru.translit.ru/?account=bgn. 

 

Пример ссылки на статью из российского журнала: 

- Mescheryakov A.V., Levushkin S.P. Perekrestnye jeffekty adaptacii k stressornym situacijam. 

[Cross-effects of adaptation to stress situations]. Istoricheskaya i sotsial’no-obrazovatelnaya mys’l = 

Historical and Social-Educational Idea. 2015. Vol. 7. No. 3. Pp. 122-125.  

DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-4/1-67-78 (in Russ.). 

- Kalakhanova (Borlakova) Z.M. Istoricheskiy ocherk razvitiya i ustroystva Kavkazskih mineral-

nyih vod. [Historical outline of the development and structure of the Caucasian Mineral Waters. Stav-

ropol. 2015. P. 1 (in Russ). 

 

Пример описания статей из SCOPUS, имеющих DOI: 

- Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. 

Russian Journal of Electrochemistry. 2008. No. 44 (8). Pp. 926-930. Cited 2 times. DOI: 

10.17748/2075-9908-2017-9-4/1-67-78 Eng.). 

Ссылка на Интернет-ресурс: 

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 Feb. 

2011). 

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov. (Rules for the Citing of Sources). Available at: 

http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 Feb. 2011). 



Информация   Information  

 

- 258 - 

 

Материалы конференций: 

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала (в транс-

литерации, если нет – ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках дается пере-

вод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конференции, место 

издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

 

Примеры ссылок на публикации в материалах конференций: 

UsmanovT.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., 

Sveshnikov A.V. Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing. 

[Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta].Trudy 6 

Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i pov-

ysheniya neftegazootdachi” (Proc. 6
th
 Int. Technol. Symp.“New energy saving subsoil technologies 

and the increasing of the oil and gas impact”). Moscow. 2007. Pp. 267-272. (in Eng.). 

Antina E.V., Berezin M.B., Semeikin A.S., Dudina N.A., Yutanova S.L., Guseva G.B. Abstracts 

of Papers. XII Molodezhnaya konferentsiya po organicheskoi khimii (XII Youth Conference on Organic 

Chemistry). Suzdal. 2009. P. 248. (in Russ.). 

 

Таблицы и иллюстрации: 

- количество таблиц и иллюстраций в тексте – не более 10. Таблицы должны быть прону-

мерованы и иметь тематические названия на русском и английском языках; 

- заголовки графиков должны быть на русском и английском языках, должны точно соот-

ветствовать их содержанию и иметь единицы измерения; 

- заголовки к таблицам и рисункам должны быть указаны на русском и английском языках; 

- цифры в таблицах располагают по центру, единицы размещают под единицами, десятки 

под десятками и т.д. Сокращения слов в таблицах, за исключением общепринятых, не допуска-

ются; 

- иллюстрации должны быть четкими, контрастными, рассчитанными на черно-белую пе-

чать без полутонов. В электронном виде иллюстрации предоставляются как внедренные объек-

ты (в этом случае иллюстрации могут быть как созданные средствами Microsoft Office, так и 

представлены как графические объекты), либо отдельными файлами с расширением *.tiff и *.jpg 

с разрешением 300 dpi. В последнем случае имя файла должно содержать номер иллюстрации 

и ее название; 

- фотографии, отпечатки экранов мониторов (скриншоты) и др. не рисованные иллюстра-

ции необходимо загружать отдельно в специальном разделе формы для подачи статьи в виде 

файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и *.docx - в случае, если на изображение нанесены 

дополнительные пометки). Файлам изображений необходимо присвоить название, соответ-

ствующее номеру рисунка в тексте. 
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