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Temporality as a category of pictorial language 
in wordless novels of the first half of the XX century

The article analyzes the role of the temporality in the visual language of wordless novels of the first half of 
the 20th century. The term “wordless novel” belongs to the Belgian artist Frans Maserel, who is considered 
the founder of this genre. The first novel was published by Maserel in 1918, after which the genre quickly 
gained popularity in Europe, and then in the United States. In this art form, pictorial narrative is represented in 
a form of a book which tells the story only visually, without using any words at all. Both literature and visual art 
features, and their aesthetic potential are synthesized in wordless novels. It determines the specificity of the 
images themselves in wordless novels, and their visual language in general. It is important that such works do 
not have a textual basis, the verbal component in them is completely replaced by an image.
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В статье анализируется роль темпорального аспекта в визуальном языке романов без слов пер-
вой половины ХХ века. Термин «Роман без слов» или «роман-гравюра» (‘wordless novel’ или ‘novel in 
woodcuts’) принадлежит бельгийскому художнику Франсу Мазерелю, который считается основополож-
ником этого жанра. Первый роман был выпущен Мазерелем в 1918 году, после чего жанр достаточно 
быстро набрал популярность в Европе, а чуть позже, благодаря художнику Линду Уорду, получил свое 
развитие и в США. Условно говоря, роман без слов представляет объемную графическую серию, как 
правило, более сотни листов, содержащую последовательное повествование, автором которого всег-
да является сам художник. Важно то, что такие произведения не имеют текстовой основы, вербальная 
составляющая в них полностью вытесняется изображением. Это определяет специфику самих изобра-
жений в романах без слов и их художественного языка в целом. В статье рассматривается, в опреде-
ленной степени, словозаменяющая роль времени в изобразительном языке произведений этого жанра.

Ключевые слова. Графический роман, роман без слов, визуальный нарратив, графика.

Темпоральность как средство выражения вербальных смыслов 
визуальными средствами в романах без слов первой половины ХХ 

века

Роман без слов во многом стоит у истоков 
жанров последовательного искусства1 (со-
временных комиксов, манга, графических 

романов), но с одним основополагающим отличи-
ем: для произведений последовательного искус-
ства характерна структура, построенная на взаи-
модействии визуального и вербального способов 

передачи информации, в то время как роман без 
слов остается в поле изобразительного искусства. 
Более того, произведения такого рода действи-
тельно не имеют ни вербально зафиксированной 
основы, ни текстовой составляющей, зато содер-
жат последовательный визуальный нарратив, ав-
тором которого является сам художник. Условно 
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чем, именно различные приемы использования 
признака времени несут в романах без слов в 
определенной мере словозаменяющую функцию. 
Особую роль времени в построении визуального 
нарратива выделяет Н. В. Злыднева. Так, мето-
ды, которые она использует в статье «Время как 
слово в живописи позднего авангарда» [4. c. 15-
27], применимы и для анализа романов без слов. 
Несмотря на недолгий век жанра, он претерпел 
некоторую эволюцию, в ходе которой художни-
ки искали оптимальные способы создания визу-
ального нарратива, которые не имеют отсылок к 
вербальным источникам. Категория времени заня-
ла в визуальном языке романов без слов особое 
положение. В статье освещаются три основных 
приема использования аспекта времени, которые 
задействуют художники в романах без слов. Здесь 
надо отметить, что при помощи изобразительного 
ряда темпоральность. Темпоральность, или вре-
менная сущность явлений часто изображается 
посредством набора эпизодов, а также в форме 
изображения действия, движения. В связи с этим, 
первый важный аспект – движение. Важно под-
черкнуть, что движение и действие в данном кон-
тексте - это способ визуализации времени. Второй 
аспект – введение четкого временного интервала, 
разделяющего события на последующих листах. 
Третий – заимствование приемов кинематографа 
того времени. Хотя, надо отметить, что роль кате-
гории времени не ограничивается перечисленны-
ми аспектами. Так, для романов без слов важна не 
только связь с кино, но и с авангардным театром 
того времени. Кроме того, измерение времени 
вносит и сам зритель, который последовательно 
рассматривает изображения, перелистывает стра-
ницы – осуществляет движение. Однако, в статье 
внимание будет сосредоточено на трех обозна-
ченных выше наиболее часто используемых при-
емах, связанных с присутствием времени.

ДВИЖЕНИЕ КАК ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЭКВИВА-
ЛЕНТ ВРЕМЕНИ

Итак, движение – первая чрезвычайно важная 
для нас характеристика. Именно при помощи дей-
ствий и движений герои романов «говорят». Пове-
ствование раскрывается посредством суммы эпи-
зодов, действий, перемещений героев во времени 
и пространстве. 

Ярким примером может послужить «Мой ча-
сослов». Это второй роман без слов Франса Ма-
зереля, который вышел в 1919 году. Интересно, 
что позже, в Америке этот роман был издан под 
другим названием – «Страстнóе путешествие» 
(«Passionate Journey»). Этот вариант названия ярко 
отражает сразу два характерных для романов без 
слов аспекта. Первый – это наличие религиозных 
параллелей, которые Мазерель проводил созна-
тельно и это чрезвычайно важная особенность 
произведений художника. Хотя первоначальный 
вариант также содержит в себе те же очевидные 

роман без слов можно назвать чрезвычайно объ-
емным графическим циклом, который содержит в 
себе последовательный нарратив, заключенный 
в книжный формат, со всеми сопутствующими 
формальными признаками. Жанр находится на 
стыке литературы и изобразительного искусства, 
но принципиальным моментом является то, что 
повествование здесь ведется исключительно при 
помощи визуальных средств. Работа с формой, 
заведомо оперирующей именно вербальным спо-
собом донесения информации (книгой), и то, что 
в романе без слов решаются традиционно лите-
ратурные задачи, влекут за собой необходимость 
выработать особый художественный язык, в ко-
тором слово замещается изображением. Чрезвы-
чайно важной темой остается взаимодействие ви-
зуального и вербального начал в структуре языка 
романа без слов, так как, не смотря на отсутствие 
текста и слова как такового, нельзя говорить о его 
полном уничтожении или вытеснении. Скорее, мы 
имеем дело с сложной трансформацией и переме-
щением словесной составляющей во внутренние 
слои изображения, так называемой имплицитной 
вербальностью. Этот термин употребляет в своих 
исследованиях, посвященных визуальному нар-
ративу, Н. В. Злыднева, подразумевая чреватость 
изображения словом его повествовательность. 

Наиболее подробно роман без слов изучен в 
американском искусствознании. Основной корпус 
литературы, посвященной этой проблеме принад-
лежит нескольким исследователям, которые до-
статочно тщательно разработали проблематику 
жанра в различных его аспектах. Наиболее инте-
ресные труды принадлежат П. Виллету, Д. Берона, 
М. Коэну. Однако, учитывая особенности форма-
та произведений, наиболее важной проблемой яв-
ляется специфика построения визуального языка 
и средств, которые художники для этого исполь-
зуют. Сложившегося корпуса исследований, в 
которых бы была подробно разработана эта тема 
пока нет, мы имеем дело с отдельными именами 
и трудами, в которых она косвенно разрабатыва-
ется, а также методы, применимые как в области 
искусствоведении, так и в области исследований 
последовательных искусств, а также визуальной 
семиотики, которые могут быть применимы в рам-
ках изучения визуального языка романов без слов. 

Согласно Лессингу, предмет живописи со-
ставляют тела, в то время как предметом поэзии 
являются действия [3. c. 444-445]. Особенности 
визуального языка романов без слов таковы, что 
ему доступны и тела, и действия, именно это ус-
ложняет и обогащает его инструментарий и опре-
деляет ряд особенностей. Для визуального языка 
романов без слов характерны использование же-
стов, зачастую утрированных и подчеркнуто эмо-
циональных, лаконичность, отсутствие деталей, 
контрастность. Но отдельная роль отводится ка-
тегории времени. Надо отметить, что именно эта 
категория является общей, как для вербального, 
так и для визуального повествования. В связи с 

Вопросы теории



рамках этой статьи более интересна другая тема, 
которая также отражается в названии самого ро-
мана. Это мотив движения, путешествия. 

Это произведение стало самым большим по 
объему из романов художника (167 листов) и, вме-
сте с тем, самым известным. В 1926 году роман 
был выпущен с предисловием Томаса Манна, в 
котором были очень точно и емко сформулиро-
ваны некоторые особенности романов без слов: 

отсылки, именно американское название гораздо 
более ярко отражает их характер. Дело в том, что 
все произведения Мазереля остро социально ори-
ентированы, наполнены критикой политической и 
общественной ситуации, и художник часто прида-
ет борьбе героя с системой оттенок мученичества, 
насыщая произведение христианскими символа-
ми, обращениями к христианской иконографии и 
другими религиозными параллелями. Однако, в 

Илл. 1. воспроизводится по изданию Masereel. F. Mein Stundenbuch: 165 Holzchnitte. – Munich: Kurt Wolff, 1928 [год 
первого издания 1919] – p. 164
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предстает сначала сидящим в лесу, погруженным 
в чтение, на следующем мы видим мертвого героя, 
чья плоть уже истлела – остался лишь скелет. Он 
лежит на земле в окружении полуфантастических 
растений, в некоем подобии райских кущ. Однако, 
последний лист романа представляет изображе-
ние достаточно иронично-жизнеутверждающее: 
главный герой, с черепом вместо лица, продолжа-
ет свое путешествие дальше, среди звезд и пла-
нет, в космическом пространстве (Илл.1). Конец 
не является точкой, за которой ничего не следует, 
а выступает одновременно началом чего-то ново-
го. Мазерель своим финальным листом обознача-
ет начало нового витка пути главного героя, дви-
жение продолжается, но уже в новом состоянии. 

Помимо этого, важное место занимает и про-
блема формальных средств визуализации движе-
ния. Часто Мазерель показывает фигуру человека 
в неустойчивой позе: в беге, прыжке, идущим ку-
да-то. Важную роль играет и язык тела или просто 
жесты, иногда довольно нарочитые: герои могут 
махнуть рукой на что-то, выражая пренебреже-
ние, пожимают плечами, разводят руками и т.д. 
Иногда, аспект движения вносится за счет постро-
ения композиции. Например, даже если герой 
находится в устойчивой позе, например, сидит за 
столом, художник строит композицию под углом, 
что добавляет динамику. Яркий пример листы из 
романа «Идея» («Idée», 1920), где художник изо-
бражает сцену рождения идеи. Главный герой 
сидит за столом, но композиция построена диаго-
нально, мебель – стол и стул, выглядят маленьки-
ми и непрочными, сам герой сидит раскинув руки, 
будто бы готовый упасть (Илл. 2). Все эти приемы 

«Посмотрите на эти мощные черно-белые фигу-
ры, их черты, отпечатанные светом и тенью. Вы 
будете захвачены с самого начала и до конца: от 
первого листа, на котором изображен поезд, вы-
ныривающий из клубов дыма и несущий героя че-
рез его жизнь, до самого последнего листа, на ко-
тором предстает фигура с черепом вместо лица, 
блуждающая среди звезд. А где же Вы? Не оказы-
вает ли это «страстное путешествие» на вас более 
глубокое и полное воздействие, чем что-либо до 
этого?» [5. c. 10].

 Итак, центральной темой романа является пу-
тешествие героя – не случайно в Америке он был 
выпущен под таким названием. Он приезжает в 
большой город на поезде, и дальше его движе-
ние не прекращается. Меняются только средства 
транспорта: герой перемещается пешком, на ве-
лосипеде, на лодках и кораблях, на лошадях и 
даже верблюде. Но, несмотря на наличие религи-
озных параллелей, этот путь – не паломнический 
путь и не путь к себе. Перед нами предстает ско-
рее жизненный путь, наполненный бесконечным 
поиском и борьбой, который представлен через 
аллегорию путешествия. Именно поэтому у дви-
жений героя нет конкретной цели, конечной точки. 
Они не то чтобы хаотичны, но как будто представ-
ляют погоню за чем-то неуловимым, не до конца 
осознанным. Примечательно, что роман кончается 
смертью героя, однако путь его при этом не закан-
чивается. В конце произведения он возвращается 
после долгих скитаний из города (который также 
является своеобразным героем романа, возможно 
даже антагонистом) обратно к природе, где нахо-
дит свою смерть. На последних страницах герой 

Илл. 2. Воспроизводится по изданию Masereel F. Die Idée: 85 Holzchnitte – Zürich: Im Insel-Verlag, 1959 [год первого 
издания 1920] –  pp. 3 - 4
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отражают внутреннюю динамику, визуализируют 
движение, внося тем самым временной аспект в 
изображение.

ФИКСИРОВАННЫЙ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕР-
ВАЛ, РАЗДЕЛЯЮЩИЙ СОБЫТИЯ

Помимо динамики, движения, важную роль 
играют и другие аспекты темпоральности. Так, 
одно из основных средств, которое использует 
Линд Уорд, это временной интервал между со-
бытиями на изображениях. Он не должен быть 
слишком коротким, и, что еще важнее, слишком 
длинным, так как это может нарушить логическую 
последовательность развития нарратива в силу 
того, что создает слишком большую «пустоту», 
свободную для большого и разнородного количе-
ства интерпретаций, как об этом пишет сам Уорд 
[6. c.78]. Однако, следует отметить, что это при-
ем не был изобретением Уорда. Скорее, он его 
вербально зафиксировал и обосновал необходи-
мость использования данного приема. Ранее его 
уже использовал немецкий художник Отто Ню-
кель. Он первым обратился к созданию романа 
без слов после Франца Мазереля, создав в 1926 
году свой первый и единственный роман «Судьба. 
История в картинах» («Schicksal. Eine Geschichte in 
Bildern») (Илл.3). Надо отметить, что Уорд испытал 
чрезвычайно сильное влияние Нюкеля и в свое 
время отмечал [6. c.36] что хотя Нюкель и создал 
всего одно произведение в этом жанре, он во 
многом превзошел Мазереля, как с точки зрения 
проработки сюжета, так и с художественной. Ню-
кель в этом произведении впервые вводит очень 
важное нововведение, к которому в последствии 
будут обращаться другие художники – деление на 
главы и, вместе с этим, четкий временной интер-
вал. Сюжет становится более подробным, после-
довательным и связанным, но за счет этого уве-
личивается и объем произведения – оно состоит 
из двухсот сорока двух листов. На первый взгляд 
наличие фиксированного временного интервала, 
разделяющего события, это очевидная особен-
ность, характерная и для комиксов, которые в 
некоторой степени наследовали этому жанру, но 
на тот момент это было нововведением. У Франса 
Мазереля смысл иногда теряется, запутывается, в 
силу чего следить за ходом повествования слож-
нее, именно из-за отсутствия этого интервала. 
События на последующих листах в романах Ма-
зереля иногда могут разделять минуты, а иногда 
и годы. За счет введения этого приема Нюкель, а 
вслед за ним и Уорд прорабатывают этот момент. 
Надо сказать, что этот аспект чрезвычайно важен 
в построении визуального нарратива в последо-
вательных жанрах. Так, С. МакКлауд, в своем зна-
ковом труде «Понимание комикса» выделяет роль 
этого аспекта. Согласно МакКлауду, изображе-
ния, следующие друг за другом, разделяют время 
и пространство, часть повествования между ними 
зритель домысливает, в связи с чем чрезвычайно 

важно зафиксировать этот промежуток. В свою 
очередь, этот интервал представляет собой пере-
ход. Всего МакКлауд выделяет шесть типов пере-
ходов, создающих визуальный нарратив: перехо-
ды от момента к моменту, от действия к действию, 
от объекта к объекту, от места к месту, от детали к 
детали и бессвязные переходы [2. c. 70-72]. Надо 
отметить, что эти аспекты применимы и для ана-
лиза визуального языка и специфики построения 
нарратива в романах без слов.

ВЛИЯНИЕ НЕМОГО КИНЕМАТОГРАФА НА 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РОМАНОВ БЕЗ 
СЛОВ 

 Время и, как следствие, движение проявляет-
ся через еще один чрезвычайно важный аспект 
– связь романа без слов с кинематографом, ко-
торая играет действительно огромную роль в 
становлении и выработке специфического языка 
произведений такого рода. О колоссальном влия-
нии на появление и развитие жанра именно кине-
матографа того времени говорили и сами худож-
ники, работавшие в жанре. Так, Уорд сравнивал 
процесс создания романа без слов с переведени-
ем воображаемого фильма в серию изображений. 
В предисловии к роману «Человек богов» («Gods’ 
Man», 1929) Линд Уорд, рассказывая о процессе 
создания романа без слов и сложностях, с кото-
рыми художник сталкивается при этом, писал: 
«На самом деле, тот душевный подъем, который 
может ощущаться после того, как в воображении 
история оказывается сформулированной, преж-
девременен. После него следует долгий, тяжелый 
путь. То, что так последовательно воспроизводи-
лось внутренним киноаппаратом, должно теперь 
быть разбито на отдельные статичные изображе-
ния, каждое из которых замораживает эти быстро 
бегущие в воображении кадры в последователь-
ный нарратив, который дальше развивается при 
помощи средств графики» [6. c.21]. Таким обра-
зом, он описывает процесс, похожий на исполь-
зуемый в кинематографе прием – раскадровку, 
только обратный ему. Если раскадровка является 
способом переведения последовательности нари-
сованных сцен в кинематографический формат, 
своего рода кино-эскизом, то для Уорда процесс 
создания романа без слов является обратным 
процессом – переводом немого кино, пусть и во-
ображаемого, в формат серии графических изо-
бражений. Эта близость жанра с кино и простран-
ственно-временными видами искусств в целом, 
обозначает еще одну грань смыслообразующей 
роли времени в романах без слов. Кроме того, все 
художники, создававшие романы без слов мечта-
ли об экранизации своих произведений, хотя уда-
лось это и только один раз, с романом Мазереля 
«Идея» («Idée», 1920). 

Связь с кинематографом очевидна при первом 
же взгляде на произведения такого рода: романы 
без слов чрезвычайно близки эстетике экспрес-
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сионистского кинематографа. Если же говорить о 
более сложных взаимосвязях, то хорошим приме-
ром является роман Мазереля «Город» («La Ville», 
1925). В этом романе художник выводит на пер-
вый план героя, который, на самом деле, является 
общим для всех предыдущих его произведений: 
город. Он делает это посредством визуальных са-
моцитат. «Город» наполнен отсылками к событи-
ям и героям из других романов. Иногда художник 
полностью повторяет композиции и иконографи-
ческие схемы. В этом произведении нет как тако-
вого сюжета. По сути, от графической серии его 
отличает только книжный формат и тот факт, что 
он значительно больше по размеру, чем средне-
статистический графический цикл – роман состо-
ит из ста листов. Однако, связь этого произведе-
ния Мазереля, в силу специфики его структуры и 
отсутствия нарратива, с немым кинематографом 
гораздо более сложна. В этом романе Мазереля 
нет главного героя, он раскрывает образ города, 
который на самом деле и является протагонистом 
произведения, через множественность – через 
переплетение судеб появляющихся и тут же ис-
чезающих героев, и они, подобно краскам, соз-
дают общую картину (Илл.4). При этом, этот ро-
ман чрезвычайно насыщен социальной критикой, 
всего несколько листов представляют спокойные 
сцены, которые тут же перекрываются событиями 
совершенно другого рода. Так, за сценой появле-
ния на свет ребенка тут же следует изображение, 
на котором умирает рабочий и т.п. Если говорить о 
пересечениях с кинематографом того времени, то 
эта черта романа Мазереля – отсутствие главного 
героя, вызывает ассоциации с картиной, которая 
также и тематически и идеологически очень соот-
ветствует содержанию романов Мазереля в силу 
социальной критики и социалистического уклона. 
Это вышедший в том же году «Броненосец Потем-
кин» Эйзенштейна. Надо сказать, что эта черта 
присуща Эйзенштейну во всех его ранних рабо-
тах – в «Стачке» и «Октябре» он также отказыва-
ется от «буржуазной концепции кинематографа», 
противопоставляя духовным метаниям централь-
ного действующего лица другого героя – массу, 

коллектив. Однако, Мазерель, хотя и также отка-
зывается от главного героя, действует несколько 
иным образом. Он складывает портрет главного 
действующего лица – города, из мозаики отдель-
ных действующих лиц, живых людей с их сложны-
ми судьбами, создавая тем самым, с одной сторо-
ны, картину, предельно насыщенную критикой, 
а с другой, показанную несколько отстраненно. 
Эта картина открывается перед глазами беспри-
страстного стороннего наблюдателя, которым 
становится и сам зритель, а вывод об увиденном 
ему остается сделать самому. В то же время, не-
которые исследователи жанра сопоставляют этот 
роман Мазереля с кинолентами «Берлин – симфо-
ния большого города» («Berlin – Die Sinfonie der 
Großstadt»,1927) Вальтера Руттмана и «Человек с 
киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова. Учитывая, 
что оба фильма появились позже романа Мазере-
ля, речь идет не о заимствованиях, а об общно-
сти языка кинематографа того времени и средств, 
которые использует художник. Мазерель, также, 
как и в вышеуказанных лентах, собирает образ го-
рода из сцен жизни его отдельных обитателей в 
течение одного типичного дня. Так, с точки зрения 
исследователя Перри Виллета, в романе Мазере-
ля объединяется присущая ленте Вертова страсть 
и надежда с анархией и отчаянием «Симфонии…» 
[7. c.122].

 Очевидная связь с немым кино прослежива-
ется во всех «романах без слов», даже в пара-
доксальных случаях. Примером такого неодно-
значного случая является роман «Он плохо с ней 
поступил» («He Done Her Wrong», 1930) Милта 
Гросса, который был задуман и реализован как 
пародия на этот жанр. В начале романа художник 
помещает фразу «Здесь нет ни одного слова – му-
зыки тоже нет», что отсылает нас к кинематографу 
того времени и характерному для него музыкаль-
ному сопровождению. Сам же роман он выстра-
ивает по принципу актуальной тогда в Америке 
«комедии пощечин». Один из основных принципов 
построения пародии – гиперболизация и утриро-
вание наиболее характерных черт объекта, кото-
рый пародируется. То, что Милт Гросс выбрал для 

Илл. 3. воспроизводится по изданию Nückel O.Destiny. Novel In Pictures– Mineola, New York: Dover Publications Inc, 
2007 [год первого издания 1926] pp. 12-14
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бражениях, является чрезвычайно важным ново-
введением для формирования визуального языка 
романов без слов. В свою очередь, роль и влия-
ние немого кинематографа на романы без слов 
и сопряженные с этим особенности присутствия 
категории времени в них, имеют место на очень 
глубоком уровне. В связи с чем чрезвычайно инте-
ресно наблюдение одного из авторитетных иссле-
дователей этого жанра - П. Виллета, о том, что пик 
развития романов без слов, после которого он на-
чинает постепенно сходить на нет, приходится на 
промежуток между 1929 и 1931 годами – как раз 
то время, когда немой кинематограф замещается 
звуковым [7. c.131]. Это интересно и с той точки 
зрения, что одним из явных мотивов появления 
романов без слов было стремление поспорить с 
литературой, и с новым на тот момент видом ис-
кусства в лице кинематографа. Если вновь обра-
титься к дихотомии Лессинга, то роман без слов 
является попыткой заставить изобразительное ис-
кусство выполнять те функции, которые традици-
онно ему были чужды, сделать своим предметом 
не только тела, но и действия и построить на этой 
основе новый универсальный язык, одну из ос-
новных выразительных ролей в котором занима-
ет именно темпоральный аспект в различных его 
проявлениях.

этих целей именно эту черту, говорит о том, что 
она действительно является одной из основопола-
гающих

 
Итак, в визуальном языке романов без слов 

именно время, в различных его аспектах, играет 
одну из ключевых смыслообразующих и словоза-
меняющих ролей. Визуальный язык романов без 
слов не имеет единой четкой структуры, художни-
ки, работавшие в этом жанре, привносили новые 
черты, использовали разные приемы. Однако, 
определенный набор базовых инструментов, из 
которых складывается основа визуального пове-
ствования в романах без слов, все же может быть 
выделен. Основное место в нем занимает именно 
категория времени. Таким образом, действия и 
движения, являясь визуализацией времени, за-
меняют слова, становятся их зрительным эквива-
лентом. Действие, которое состоит из движений 
в самых различных значениях понятия от пере-
мещений в пространстве, до жестов и языка тела 
являются основным средством коммуникации в 
романах без слов. В связи с этим именно времен-
ная категория выдвигается в повествовании на пе-
редний план, а ее четкое упорядочивание, путем 
введения фиксированного временного интерва-
ла, разделяющего события на последующих изо-

Илл. 4. воспроизводится по изданию Masereel. F. Die Stadt: 100 Holzchnitte. – Berlin: Verlag Rütten&Loening, 1961 [год 
первого издания 1925] pp. 7-8
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Примечания

1 Термин последовательное искусство (sequential art) предлагает Уилл Айснер в своей книге «Comics and 
Sequential Art (Eisner W. Comics and Sequential Art. Eclipse, 1985.); Скот МакКлауд продолжает развивать эту идею 
в своем труде, посвященном исследованию комикса, как отдельному виду искусства, которое нельзя отнести 
ни к литературе, ни к изобразительному искусству. (McCloud S., Understanding Comics: The Invisible Art. Tundra 
Publishing, 1993)
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В статье анализируются материалы многотиражных газет педагогических вузов Москвы 1920-х 
годов. Цель исследования заключается в том, чтобы найти в газетных публикациях отражение дея-
тельности вузов по интернациональному и антирелигиозному воспитанию студентов в 1920-е годы, 
определить основные задачи, формы, методы и результаты ее осуществления. В процессе изучения 
указанной проблемы были выявлены два периода в проведении вузами воспитательной работы, кото-
рые соответствовали разным курсам советского политического руководства во внутренней и между-
народной политике. В первой половине 1920-х годов в Советском Союзе главное внимание уделялось 
социально-экономическому восстановлению, налаживанию мирной общественной жизни и всесторон-
ней поддержке мирового революционного движения в расчете на его помощь в социалистическом 
переустройстве страны. В условиях спада революционной активности руководители СССР утвердили 
программу построения социализма в одной отдельно взятой стране. Эти изменения существенно по-
влияли на определение целей и задач интернационального воспитания, что в полной мере подтвержда-
ется материалами вузовских многотиражных газет.
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священа предлагаемая статья. Объектом исследо-
вания станут многотиражные газеты, выходившие 
в 1920-х годах в Московских вузах, связанных с 
подготовкой советских педагогических кадров, 
работников системы народного просвещения, а 
именно: газета «Восточник» – печатный орган Ком-
мунистического университета трудящихся Восто-
ка; газеты «Крепи смычку» и «Рабфаковец» Раб-
фака МГУ; газеты «Красный педагог» и «Акавист» 
– Академии коммунистического воспитания имени 
Н.К. Крупской; газета «За Лениным» 2-го МГУ; га-
зета «Либкнехтовец» – печатный орган студентов и 
сотрудников Московского индустриально-педаго-
гического института имени К. Либкнехта. 

В начале 1920- годов Советская Россия пере-
живала разруху во всех сферах жизни. Она кос-
нулась в полной мере и печати. В резолюции XI 
съезда РКП (б) «О печати и пропаганде» отмеча-
лось, что партийно-советская печать находится 
в состоянии тягчайшего кризиса» [1, с.46] Одно-
временно на съезде говорилось о необходимо-
сти возрождения как печати в целом, так и газет, 
включая местные периодические издания. Остро-
та проблемы объяснялась условиями НЭПа и ра-
стущего влияния на советское общество буржуаз-
ной, нэпманской идеологии. 

В соответствии с партийными требованиями 
печатная продукция, в том числе местные перио-
дические издания, стали постепенно возрождать-
ся. Главные политические установки для себя они 
черпали из партийных постановлений, касающих-
ся печати в целом. Так, например, Циркуляр ЦК 
РКП (б) от 4 апреля 1921 года «О программе мест-
ной газеты» требовал отказаться в публикациях 
от общих рассуждений и сосредоточиться на кон-
кретных фактах из местной жизни, связанных, в 
том числе, с вопросами народного просвещения, 
включая антирелигиозную пропаганду [1, с.213] 
.То же требование внимания к местному матери-
алу содержалось и в основанном на решениях 
XI съезда РКП (б) Письме ЦК РКП (б) от 7 июня 
1922 года «О плане местных газет» [1, с.223]. Но 
все же в начале 1920-х годов среди местных пе-
риодических изданий вузовские многотиражные 
газеты были явлением редким. Первые из них ста-
ли появляться в ведущих высших учебных заведе-
ниях Москвы и прежде всего ориентированных 
на подготовку специалистов с коммунистической 
закалкой, таких, как: коммунистические академии 
и университеты.

В 1921 году в Москве был учрежден Коммуни-
стический университет трудящихся Востока, наце-
ленный на подготовку деятелей коммунистическо-
го движения, как для восточных регионов РСФСР, 

В стране с многонациональным и поликон-
фессиональным составом населения вопрос 
межэтнических отношений имеет большое 

значение. К сожалению, в дореволюционной Рос-
сии ему не уделялось должного внимания. Совет-
ская власть с самого начала ее провозглашения 
этнонациональную проблему поставила в сво-
ей политике на одно из ведущих мест. При этом, 
приступая к ее решению, Советское государство 
руководствовалось известным принципом: «пре-
жде, чем объединиться, надо размежеваться». Он 
лег в основу «Декларации прав народов России», 
утвержденной 2 ноября 1917 года.

По прошествии пяти трудных лет революцион-
ных потрясений и войн Советская Россия смогла 
начать собирание бывших национальных окра-
ин Российской империи, сыграв ведущую роль 
в создании в 1922 году Союза Советских Соци-
алистических Республик. Это событие доказало 
правильность подхода к решению национального 
вопроса, построенного на доверии, равноправии, 
солидарности и сотрудничестве между разными 
народами. Однако успокаиваться на достигнутом 
нельзя было. Требовалось продолжение система-
тической работы не только в области строитель-
ства и развития многонационального государства, 
но и организации интернационального воспита-
ния советского населения. Особое место в этом 
должна была занять общеобразовательная шко-
ла, а значит, учитель и вся система подготовки пе-
дагогических кадров в СССР. 

История решения указанных задач давно и 
плодотворно изучается отечественными исследо-
вателями. Однако на современном этапе развития 
российского общества, в условиях стремительно 
меняющегося международного положения, а так-
же с учетом новых знаний и подходов в изучении 
этно-национальной политики Советского государ-
ства в 1920-е годы представляется целесообраз-
ным и полезным вновь обратиться к ее рассмотре-
нию. При этом специальный интерес вызывают не 
столько официальные партийно-государственные 
решения и установки по осуществлению нацио-
нальной политики и интернационального воспита-
ния в сфере подготовки советских педагогических 
кадров, сколько их реальное воплощение в жизнь 
в учительских вузах страны, восприятие препода-
вательской и студенческой средой данных учеб-
ных заведений. Важным источником, отражаю-
щим фактическое положение в деле проведения 
национальной политики и интернационального 
воспитания в системе советского высшего педа-
гогического образования, являются вузовские 
многотиражные газеты. Их исследованию и по-

Многотиражные газеты как источник изучения вопроса интернаци-
онального и антирелигиозного воспитания в педагогических вузах 

РСФСР в 1920-е годы (на примере Москвы)
(Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта №20-09-00026 «Метаморфозы этнонацио-

нальной политики советского государства в зеркале высшей педагогической школы. 1917–1939 годы»).
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них каникул были поставлены конкретные задачи 
проведения среди рабочих, а особенно крестьян 
сельской местности, в которой они могут оказать-
ся во время отдыха, активной работы по разъяс-
нению международного и внутреннего положения 
Советского государства. «Нужно еще мобилизо-
вать сочувствие в крестьянах МОПРу. Каникуляры 
должны разъяснить, что МОПР помогает тем, без 
борьбы которых наша русская борьба обречена 
на неудачу. Пролетариат един. В нем нет деления 
ни национального, ни расового, ни религиозного» 
[3, 1924. Июнь]. Одновременно, отправляясь в де-
ревню, учащиеся рабфака должны были взять с 
собой антирелигиозную литературу, включая га-
зету «Безбожник», чтобы не только читать, но и 
разъяснять ее содержание. «Читай им вслух газету 
«Безбожник». Спорь, но доказывай. Ни в коем слу-
чае не допускай, чтобы это вылилось в насмешку 
над религией», – подчеркивалось в «Памятке-на-
казе рабфаковцу-отпускнику» [3, 1924. Июнь]. Не 
менее важные советы по проведению антирели-
гиозной пропаганды среди крестьян содержались 
в заметке «Живая газета», опубликованной в том 
же номере многотиражки. Но чтобы умело вести 
борьбу с религиозными предрассудками, надо, 
прежде всего, избавиться от них самому. На это 
обращалось внимание в заметке под рубрикой 
«Сучки и задоринки», в которой высмеивались не-
которые рабфаковцы, считавшие, что ничего «не 
мешает в одно и то же время молиться и петь Ин-
тернационал» [4, 1924. 7 ноября]. Автор заметки 
замечал: «Парень только что приехал из деревни и 
сразу попал на рабфак. Ребята комсомольцы! Нам 
надо его серьезно обработать» [4,1924. 7 ноября]. 
В другой же заметке анонимного автора высмеи-
валась учащаяся рабфака, не скрывавшая своих 
антисемитских настроений. Подобные публикаци-
и-фельетоны не только выявляли неприглядные 
проявления религиозности и антисемитизма, но и, 
безусловно, побуждали их искоренять. 

Не менее важное место в подготовке и воспи-
тании будущих советских педагогов занимала Ака-
демия коммунистического воспитания имени Н.К. 
Крупской. Ее предшественником был Педагоги-
ческий институт имени П.Г. Шелапутина, реорга-
низованный в 1917 году в Академию социального 
воспитания, а в 1923 году - в Академию комму-
нистического воспитания. С 1925 года в Акаде-
мии стала издаваться своя многотиражная газета 
«Красный педагог».

В первом номере газеты «Красный педагог» 
от 7 ноября 1925 года приводились данные о на-
циональном составе нового приема студентов 
на 1925/26 учебный год. Из 28 национальностей 
– 56% составляли русские, 18% - евреи; 7 чело-
век – украинцы, 5 человек – белорусы, остальные 
- по 2-3 человека других национальностей. В речи 
представителя Агитпропа К.А. Попова, опублико-
ванной в следующем номере газеты, содержались 
рекомендации по укреплению связей студентов, 
особенно представителей национальных окра-

так и для зарубежных стран Востока. Однако вы-
пускники университета нередко становились во 
главе образовательных учреждений, трудились 
учителями в советских национальных школах. Об 
этом свидетельствуют многие факты, включая на-
звания факультетов, как, например, «Естествен-
но-педагогический». В 1923 году в университете 
стала издаваться своя многотиражная газета «Вос-
точник». Она в полной мере отразила учебную об-
становку и настроения, царившие в среде студен-
тов. Так, в статье «О дисклубе» отмечалось: «При 
беспартийном составе большинства студентов 
и мелкобуржуазной среде остро стоит не всегда 
выявленный, но, что никем не оспаривается, без-
условно существующий в разно племенном соста-
ве нашего Университета, национализм» [2, 1923. 
6 апреля]. А в заметке «Религиозный вопрос в 
КУТВ» обращалось внимание на еще одну острую 
проблему: «Религиозный дурман еще ощущается в 
нашем университете» [2, 1923. 6 апреля]. Эти две 
выявленные проблемы и стали центральными, 
требующими внимания и решения, как в процессе 
обучения, так и в деле воспитания студентов. Зна-
чительную роль в изживании националистических 
и религиозных предрассудков играли преподава-
емые в Университете учебные дисциплины, такие, 
как: история Запада, политэкономия, физика, хи-
мия, биология. Сложность ситуации заключалась 
в том, что многие студенты плохо могли или со-
всем не умели читать по-русски, а значит, были не 
способны ознакомиться с содержанием учебной 
литературы, журнала «Безбожник», как и прочи-
тать саму университетскую газету «Восточник». 
Поэтому очень важную роль играли активные 
формы интернационального и антирелигиозного 
воспитания: проводившиеся во внеучебное время 
встречи, дискуссии, походы на производственные 
предприятия, вечера спайки молодежи Востока и 
Москвы. Так, в одном номере «Восточника» была 
описана встреча студентов Университета с поль-
скими коммунистами, завершившаяся единением 
коммунистов Востока и Запада, прославлением 
III Интернационала, приветствием Ленину, утвер-
дившая всех участников в мысли, что «близок час 
мировой революции» [2, 1923. 6 апреля]. А в дру-
гом выдвигалось предложение создать кружок 
по изучению национального вопроса для беспар-
тийных, членов РКСМ и РКП с учетом того, что «в 
КУТВ национализм не совсем еще изжит» [2, 1923. 
21 апреля]. Важную роль в интернациональном 
и антирелигиозном воспитании играл Комсомол. 
По инициативе комсомольской организации КУТВ 
организовывались комсомольское Рождество и 
комсомольская Пасха на местных районных пред-
приятиях. Они были нацелены на разъяснение ан-
тинаучного содержания религиозных воззрений и 
религиозных праздников.

Темы интернационального и атеистическо-
го воспитания находились в центре внимания и 
партийно-комсомольского актива Рабфака МГУ. 
Перед всеми учащимися рабфака накануне лет-
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ВКП (б) директив по составлению первого пяти-
летнего плана социалистического строительства 
с определением соответствующей триады задач: 
индустриализация, коллективизация, культурная 
революция – работа по интернациональному и 
антирелигиозному воспитанию по всей стране за-
метно активизировалась.

Огромную роль в этом процессе играла выс-
шая педагогическая школа и средства массовой 
информации. В Постановлении ЦК РКП (б) от 22 
февраля 1924 года «Об усилении партийного руко-
водства печатью и работой издательств» отмеча-
лось особо важное значение печати и партийного 
руководства ею в связи с ростом «культурно-по-
литических запросов рабочего класса, культурной 
и хозяйственной активности передовых слоев де-
ревни, культурно-хозяйственного строительства в 
национальных республиках» [1, с.225]. Резолюция 
XIII съезда РКП (б) «О работе среди молодежи» 
утвердила и дополнила эту установку, выделив 
молодежную категорию советского населения как 
требующую специального внимания со стороны 
партийно-государственного руководства страны, 
в том числе в вопросе периодических изданий для 
молодежи, особенно представлявшей нацмень-
шинства [1, с.70].

В новых исторических условиях потребовалось 
уточнение целевого назначения Академии комму-
нистического воспитания, что привело к реоргани-
зации ее структуры и самого процесса обучения. 
В апрельском номере газеты «Красный педагог» 
за 1927 год отмечалось, что главная задача АКВ 
состоит в том, чтобы «дать нового педагога-орга-
низатора и методиста на фронте просвещения» 
[4, 1927. 29 апреля] После XV съезда ВКП (б) за-
дачи культурной революции в СССР начинают 
отражаться в планах текущей работы партийной 
и комсомольской организации Академии. В газет-
ной рубрике «О новых задачах партпросвещения» 
проведение культурной революции и воспитание 
нового человека определяются как важные и зна-
чимые [5, 1928. 24 апреля].

Дополнительный импульс всей воспитатель-
ной работе придало решение АППО ЦК ВКП (б), 
отраженное в резолюции его комиссии, обсле-
довавшей АКВ в 1928 году. Согласно ему АКВ 
определялась как высшая коммунистическая пе-
дагогическая школа, призванная готовить кадры 
квалифицированных партийных работников в 
области просвещения, культурного строительства 
и стать научно-исследовательским центром марк-
систской педагогики, распространителем идеи 
коммунистического воспитания [6, 1929. 8 апре-
ля].

В соответствие с новыми задачами социалисти-
ческого строительства в СССР, а также уточнен-
ными целевыми установками Академии в центре 
ее внимания оказываются внутрисоюзные про-
блемы коммунистического воспитания. Они все 
чаще находят отражение в многотиражной газете 
АКВ, которая с сентября 1928 года стала назы-

ин, с рабочей молодежью Москвы, а во время 
прохождения практики и каникул – с рабочими и 
крестьянами других регионов страны [5, 1925. 23 
ноября]. Имея в виду, что пролетарии интернаци-
ональны по своей социальной природе, призывы 
укреплять с ними связь также должны были спо-
собствовать интернациональному воспитанию 
студентов Академии. Особенно активно эта смыч-
ка осуществлялась в связи с юбилейными датами 
важных политических событий прошлого. Так, в 
декабре 1925 года отмечалось 20-летие Первой 
Российской революции и Декабрьского воору-
женного восстания в Москве. В газете было уде-
лено много места празднованию этого события 
и призывам укреплять связь рабочей и студенче-
ской молодежи. Параллельно с осуществлением 
интернационального воспитания Академия прово-
дила активную антирелигиозную работу. В замет-
ке М. Шумакова «Красный педагог на борьбу с ре-
лигией», опубликованной в газете, отмечалось, что 
религия – одно из препятствий в борьбе за новую 
культуру и для каждого красного педагога антире-
лигиозная работа должна стать непременной обя-
занностью, особенно во время практики. Студент 
не должен уходить от вопросов о религии, а если 
не готов - избегать диспутов, записывать: фак-
ты хороших и плохих методов антирелигиозной 
пропаганды; случаи перехода в другую религию, 
проявления стыда за религиозные настроения, 
услышанные частушки о религии. Каждый дол-
жен прочитать сначала сам книгу Е. Ярославского 
«Мысли Ленина о религии», а потом рассказать ее 
содержание во время встреч и бесед с жителями 
деревни [5, 1925. 21 декабря].

Однако следует отметить, что проводимая в то 
время работа, как по интернациональному, так и 
антирелигиозному воспитанию студентов Акаде-
мии еще не носила систематического, планового 
характера. Об этом свидетельствует тот факт, что 
в некоторых номерах «Красного педагога» за 1926 
год о ней вообще не содержалось никакой инфор-
мации. В других же были представлены лишь от-
дельные сведения в виде объявлений, например, 
о намечаемом Клубом Академии праздновании 
Дня Парижской Коммуны, или призывов уделять 
больше внимания ячейке МОПР и революционной 
борьбе пролетариев и крестьян угнетенных стран. 
Одновременно сообщалось о намерении прове-
дения в Клубе Академии фестиваля Песни наро-
дов СССР. В связи с прошедшей Всесоюзной до-
школьной конференцией, в которой участвовало 
много делегатов от национальных окраин СССР, 
обращалось внимание на проблемы с работой в 
нацменовской деревне. Даже в работе партийной 
ячейки Академии не прослеживается системный 
подход к организации интернационального и ан-
тирелигиозного воспитания студентов.

В условиях наметившегося спада в мировом 
революционном движении, провозглашенного XIV 
съездом ВКП (б) перехода к социалистической ре-
конструкции в СССР, утвержденных XV съездом 
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ческого воспитания был очень пестрым. В приеме 
1926 года среди студентов были представители 24 
национальностей, большинство из которых: 57% – 
русские, 17% – евреи, 5% –украинцы, 3,4% -татары 
[5, 1926. 22 октября]. К 1930 году в студенческой 
среде АКВ уже насчитывалось 34 национально-
сти. При этом русские по-прежнему преобладали. 
Их было 925 человек, евреев – 187, украинцев – 
80, белорусов – 36, татар -23 [6, 1930. 26 февраля].

Самую большую озабоченность в многонацио-
нальном коллективе АКВ вызывал антисемитизм. 
В период развернутой культурной революции его 
стали все чаще выявлять. Автор заметки, опублико-
ванной 4 ноября 1929 года под названием «С позо-
ром гнать антисемитов из наших рядов!», Гаджиев 
открыто призывал «открыть огонь» как по антисе-
митам, так и по примиренцам к нему. А в другой пу-
бликации «О бытовом примиренчестве» автор Ла-
пидус, приводя пример антисемитских настроений 
у студентки 4 курса Академии, заключал: «У нас не 
все ладно с антисемитизмом» [6,1930. 30 мая]. О 
масштабе данной проблемы свидетельствует тот 
факт, что ее обсуждали партийные организации 
разного уровня. Так, в статье А. Вагина, опубли-
кованной в газете «Акавист» 9 февраля 1929 года, 
сообщалось о партконференции Хамовнического 
района, к которому относилась АКВ, обратившей 
внимание на необходимость борьбы с антипроле-
тарским влиянием на молодежь, проявляющимся 
в религиозности, антисемитизме и бытовом разло-
жении. 

26 февраля 1930 года в газете «Акавист» сооб-
щалось об итогах проверки и чистки партийной 
организации Академии. Им был посвящен целый 
раздел «Слабая борьба с антисемитизмом и склоч-
ничеством», в котором приводились примеры об-
наруженных при проверке проявлений антисеми-
тизма. В результате, редакция газеты пришла к 
заключению, что работа по борьбе с этими нега-
тивными явлениями ведется еще недостаточно.

На страницах газеты «Акавист» сообщалось и о 
других проблемах, связанных с положением наци-
ональных меньшинств. Так, например, в одной из 
заметок рассказывалось о башкирском студенте 
Академии, который заявил, что «Советская власть 
ничего не делает для поднятия культурного и эко-
номического уровня нацменьшинств», что при 
царизме башкирам жилось лучше [6, 1930. 23 ок-
тября]. Автор публикации, Лазутин, пришел к вы-
воду, что партгруппа вовремя не выявила описан-
ный случай и не проработала вопрос о партийной 
политике в области межнациональных отношений 
в СССР.

Определенным вкладом в налаживание взаи-
мопонимания и дружбы между студентами разных 
этнических групп были экскурсии, организован-
ные АКВ совместно с другими вузами Москвы и 
Ленинграда. Так, в газете «Акавист» за 21 января 
1929 года сообщалось о поездке студентов Акаде-
мии в Карелию к лопарям-оленеводам. А в номере 
за 9 февраля 1929 года была помещена инфор-
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в воспитательной работе Академии становится 
борьба с религиозным сознанием. Целая страни-
ца номера газеты «Акавист» за 19 декабря 1928 
года под рубрикой «Готовься к бою с религией» 
была посвящена обсуждению антирелигиозных 
вопросов. В этом же номере была помещена ин-
формация о плане работы Штаба ликбеза на 
период каникул. Согласно ему предполагалось 
проведение двух антирелигиозных вечеров для 
обучающихся в ликпунктах. Со временем Прези-
диум совета добровольных обществ АКВ включил 
в план своей деятельности пункт «об организации 
годичных курсов антирелигиозников» при факуль-
тете Политпросвета [6, 1930. 3 ноября]. В номере 
газеты «Акавист» от 4 января 1930 года в рубрике 
«Из писем читателей» была опубликована целая 
программа по развертыванию в АКВ антирели-
гиозной работы, предложенная неизвестным ав-
тором для обсуждения. Она включала создание: 
ячейки воинствующих безбожников, группы для 
антирелигиозной работы на предприятиях, бри-
гады для антирелигиозной работы в подшефном 
районе, уголка «Безбожника» в газете «Акавист».

Особую остроту и актуальность вопросы ате-
истического воспитания приобрели после их об-
суждения на XVI съезде ВКП (б). В связи с этим в 
газете «Акавист» была опубликована статья аспи-
ранта К. Борковского под названием «Обеспечить 
воинствующему атеизму место в педагогической 
платформе АКВ». Автор статьи критиковал пози-
цию прежнего руководства Наркомпроса во гла-
ве с А.В. Луначарским за «безрелигиозную уста-
новку» и призывал обеспечить антирелигиозной 
пропаганде «должное место при выработке плат-
формы марксистской педагогики» [7]. В другой 
заметке К. Борковского «Лакеи поповщины» осу-
ждалась религиозность заведующего кафедрой 
физики профессора Кашина, разместившего в 
физическом кабинете иконы. Подобные настрое-
ния среди преподавателей АКВ были нередкими, 
что побуждало Секцию научных работников Ака-
демии определять задачу антирелигиозной борь-
бы в своих рядах как актуальную [6, 1929. 26 фев-
раля]. В то же время в нескольких номерах газеты 
«Акавист» была развернута публикация статьи В. 
Гмурмана с критикой Института научной педагоги-
ки, его директора А.П. Пинкевича за то, что такие 
проблемы «как антирелигиозное воспитание оста-
ются до сих пор не уясненными» [8].

Проблема атеистического воспитания была 
тесно связана с задачей формирования интерна-
ционального сознания и поведения советского 
человека. Ведь нередко, особенно в изучаемый 
период времени, конфессиональная принадлеж-
ность людей ассоциировалась с их этнической 
принадлежностью. И борясь с религиозными 
предрассудками, можно было преодолеть нацио-
нальные предубеждения. 

Национальный состав Академии коммунисти-
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дальнейшем газета АКВ регулярно размещала на 
своих страницах письма из зарубежных стран. 
Они публиковались в специальных рубриках. Кро-
ме текстовых сообщений газета «Акавист» стала 
представлять фото свидетельства растущего вни-
мания иностранной молодежи к СССР и солидар-
ности с ним. Так, в номере за 23 февраля 1929 
года в рубрике «За рубежом» было размещено 
фото «Rot front» с подписью под ним: «Молодые 
фронтовики всегда готовы встать на защиту Со-
ветского Союза». В газете появился и постоянный 
обозреватель по фамилии Ожгибесов, который 
освещал и комментировал интернациональные 
связи и контакты студентов Академии с жителями 
иностранных государств. В одной из его заметок 
под рубрикой «О связи АКВ с заграницей» обра-
щалось внимание на то, что задача интернацио-
нального воспитания «еще не поставлена во всю 
ширь» [6,1929. 8 апреля]. В качестве предложения 
Ожгибесов выдвинул целую программу оживле-
ния интернационального воспитания в Академии. 
Она заключалась в том, чтобы: создать иностран-
ный отдел и выделить для его руководства пред-
ставителя от управления АКВ; создать при отделе 
педагогическую, детскую, общественно-полити-
ческую секции. Созданные же секции, по мнению 
Ожгибесова, должны работать при соответствую-
щих кабинетах с активным участием комсомола, 
эсперантистов и МОПРа. Каждая из предложен-
ных секций должна наладить соответствующую 
связь с заграничным революционным учитель-
ством, организовать интернациональную рабо-
ту советских школ, а общественно-политическая 
секция при парткабинете должна руководить всей 
связью с революционными рабочими организаци-
ями заграницы. 

В своей программе Ожгибесов ссылался на 
уже существовавшие в Академии две основные 
организации, являвшиеся важными проводниками 
интернациональных связей АКВ. Первая из них – 
МОПР. Действительно, ячейка МОПР существо-
вала в Академии и занималась организацией раз-
личных интернациональных мероприятий. Газета 
«Акавист» в номере за 8 апреля 1929 года сообща-
ла о том, как в День МОПРа его ячейкой совмест-
но с бюро ВКП (б) был организован праздничный 
вечер, на открытии которого выступил латвийский 
хор. Одновременно на вечере праздновалось 
10-летие Коминтерна. Участникам вечера предла-
галась также выставка, посвященная Парижской 
Коммуне. Однако редакция газеты с сожалением 
отметила, что вечер не вызвал большого отклика в 
среде студентов Академии. Многие из пришедших 
на вечер студентов быстро разошлись. А из 119 
человек, записавшихся на посещение выставки, 
пришли только 17. Отмеченные в заметке факты 
доказывали справедливость невысокой оценки 
организации интернационального воспитания в 
АКВ.

Другим каналом развития международных свя-
зей Академии являлась ячейка эсперантистов. Она 

мация о путешествии студентов по маршруту Мо-
сква-Ростов-Баку-Красноводск-Самарканд-Таш-
кент-Москва. Во время той экскурсии в Баку 
студенты АКВ устроили вечер смычки с тюрками. 

Тем не менее, проблема взаимоотношений 
между студентами разных этносов и национально-
стей в Академии коммунистического воспитания 
продолжала оставаться еще не решенной в долж-
ной степени. На это обратила серьезное внимание 
IV партийная конференция АКВ, прошедшая осе-
нью 1930 года. В ее решениях, опубликованных в 
газете «Акавист», отмечалось: «Учитывая наличие 
в АКВ 35 национальностей и фактов недопонима-
ния ленинской национальной политики и проявле-
ние великодержавного и местного национализма, 
конференция постановляет: усилить интернаци-
ональное воспитание на основе борьбы на два 
фронта – с великодержавным русским и местным 
шовинизмом» [6, 1930. 21 ноября].

Другим направлением интернационального 
воспитания студентов АКВ продолжала оставаться 
деятельность по укреплению дружбы и солидар-
ности с трудящимися и студентами зарубежных 
стран. Основные задачи по ее развитию опреде-
лялись партийно-советским руководством Акаде-
мии, а также Коминтерном и КИМом. Их решения 
в конце 1920-х годов стали чаще публиковаться и 
обсуждаться на страницах многотиражки АКВ. Из 
содержания этих публикаций следует, что главная 
цель интернациональных связей студентов изме-
нилась. Она теперь заключалась не столько в том, 
чтобы способствовать дальнейшему разверты-
ванию мирового революционного процесса, а в 
том, чтобы пропагандировать советский опыт со-
циалистического строительства и преимущества 
советского общественного строя, бороться с их 
очернительством.

В газете АКВ под рубрикой «Культурная рево-
люция и задачи Академии» так определялась цель 
интернациональных отношений с иностранными 
организациями и гражданами: «Путем связи с за-
рубежным революционным учительством наши 
достижения в коммунистическом воспитании де-
лать достоянием педагогической заграницы» [5, 
1928. 24 апреля]. В материалах, опубликованных 
в газете «Акавист» за 8 октября 1928 года в рубри-
ке «Перекличка Ленинского молодняка», содер-
жались дополнения к содержанию интернацио-
нальной деятельности коллектива Академии. Они 
заключались в том, чтобы способствовать интер-
национальным связям и обмену опытом между 
ячейками КИМа в развитие решений V конгресса 
Коммунистического интернационала молодежи. 
В том же номере газеты в рубрике «Наркоминдел 
в АКВ» отмечалось, что надо использовать пе-
реписку с учителями, моряками, жителями стран 
Западной Европы, чтобы «рассказать об СССР, 
о новой педагогике, чтобы опровергнуть лживые 
сведения» о жизни в Советском Союзе. В качестве 
примера приводились письма от «Шведской и Че-
хословацкой комсомолии» [6, 1928. 8 октября]. В 
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МОПР и эсперанто. В очередной раз об этом сви-
детельствовали факты и материалы, содержав-
шиеся в публикации «Массовая работа в АКВ», 
размещенной в номере газеты «Акавист» за 3 но-
ября 1930 года. Между тем, оценивая очередной 
грядущий выпуск студентов Академии коммуни-
стического воспитания, редакция газеты вырази-
ла пожелание, чтобы Академия стала «в полном 
смысле слова интернациональной» [6,1930. 30 де-
кабря].

Все отмеченные тенденции в деле интернаци-
онального и связанного с ним антирелигиозного 
воспитания будущих организаторов народного 
просвещения и педагогов, проявившиеся во вто-
рой половине 1920-х годов, в полной мере под-
тверждаются на примере 2-го МГУ, учрежденного 
в 1918 году. В 1921 году во 2-ом МГУ был орга-
низован педагогический факультет, а в июне 1926 
года вышел первый номер газеты «За Лениным» 
как орган партийной, комсомольской и профсо-
юзной ячеек университета. На страницах газеты 
стал размещаться материал, посвященный борь-
бе трудящихся Западной Европы за свои права. 
В целях оказания им помощи и поддержки студен-
тов университета призывали вступать в МОПР и 
выплачивать взносы. «Для нас МОПР – не благо-
творительная организация, которой занимаются 
скучающие бездельники. Для нас МОПР – меж-
дународная пролетарская солидарность за миро-
вой Октябрь», – отмечалось в одной из заметок [9, 
1927.12 февраля]. В январском номере газеты за 
1927 год сообщалось о настоящем вечере интер-
национального воспитания, устроенного в универ-
ситете в честь пребывания в Москве представите-
лей КИМа от Англии, Франции, Германии, Италии. 
Зал, в котором происходила их встреча, как со-
общала газета, был набит до отказа. После тор-
жественной части завязались беседы, в которых 
изъяснялись «кто как умеет» [9,1927. 21 января]. 
Для достижения большего взаимопонимания во 
время подобных встреч и переписки с иностран-
ной молодежью пропагандировалось изучение 
эсперанто. На это ориентировал и ЦК ВЛКСМ в 
своем циркуляре, о чем сообщалось в газете [9, 
1926. 7 ноября]. 

Между тем, развивая интернациональные свя-
зи с революционным зарубежьем, руководство 
2-го МГУ обращало также внимание и на взаимо-
отношения студентов, представлявших разные 
народы СССР. Все чаще на страницах вузовской 
газеты отмечались случаи антисемитизма и даже 
попыток оправдать его. Так в феврале 1927 года 
газета поместила большую публикацию, сообщав-
шую о студенте, предлагавшем сократить числен-
ность евреев среди студентов, что автоматически, 
по его мнению, решит проблему антисемитизма [9, 
1927. 23 февраля]. Шовинистические настроения 
по отношению к себе ощутил и студент, приехав-
ший из Якутии. В заключение заметки, посвящен-
ной этому случаю, приводились выводы самого 
студента: « «культурные намеки» на китайскую 

так же, как и МОПР, налаживала и поддержива-
ла важные зарубежные контакты АКВ. 8 октября 
1928 года в газете сообщалось об организованной 
эсперантистами встрече с делегатами Профинтер-
на. Во время этой встречи, как отмечалось в газе-
те, были разоблачены ложные сведения об СССР. 
В ячейку эсперантистов нередко приходили пись-
ма от зарубежных друзей СССР. Так, например, 
4 ноября 1929 года газета «Акавист» разместила 
приветственное письмо из германского города 
Эссен, поступившее в ячейку эсперантистов. В 
нем содержалось поздравление с праздником Ок-
тября и заверения в солидарности с Коминтерном 
и СССР. Однако и эсперантисты ощущали недо-
статок внимания к себе со стороны руководства 
АКВ, что негативно сказывалось на организации 
и осуществлении международных контактов сту-
дентов Академии и их интернациональном вос-
питании. В номере газеты «Акавист» за 4 января 
1930 года газеты содержалась небольшая заметка 
Ожгибесова под названием «Требуем руководства 
интернациональной связью». В ней отмечалось, 
что в течение двух лет ячейка эсперантистов тре-
бует от бюро ВКП (б) и правления Академии ор-
ганизовать руководство зарубежными связями и 
не может этого добиться. В результате оказались 
прерваны контакты с представителями 9 стран, за 
которыми может последовать разрыв отношений 
с адресатами еще 4 государств. 

В дальнейшем проблемы, обнаруженные в ор-
ганизации международных связей АКВ и соответ-
ственно интернациональном воспитании студен-
тов, неоднократно поднимались и обсуждались на 
страницах газеты «Акавист». 8 марта 1930 года в 
ней была помещена новая заметка автора Ожгибе-
сова, в которой отмечалось, что интернациональ-
ную работу в АКВ продвигают 6-7 эсперантистов, 
10-11 бригадников комсомольцев и 2 моприста. 
Обеспечить такими силами полноценную между-
народную деятельность Академии невозможно. 
Ссылаясь на мнение ее рядовых участников, ав-
тор заметки в очередной раз предлагал улучшить 
организацию всей работы по интернационально-
му воспитанию студентов, в том числе создать для 
нее бригады добровольцев-эсперантистов. А в но-
мере за 23 мая 1930 года той же теме была посвя-
щена заметка «Состояние эсперработы в Акаде-
мии» автора Н. Розенталя. В ней отмечалось, что 
полгода работа в этой области не проводилась, 
переписка с заграницей прекратилась, так как 7 
человек ячейки эсперантистов, являясь студента-
ми 3 курса, загруженные учебными занятиями, не 
в состоянии ее продолжать. При этом Н.Розенталь 
указывал на гораздо лучшее положение с подоб-
ными ячейками и их работой в других вузах Мо-
сквы.

В результате отсутствия должного руководства 
в организации международных связей и проведе-
нии работы по интернациональному воспитанию 
студентов Академии ответственность за ее вы-
полнение ложилась на рядовых участников ячеек 
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21 февраля 1929 года разделе «Объявления» уже 
приглашались к регистрации все, кто ранее зани-
мался антирелигиозной пропагандой. А 21 марта 
1929 года в том же разделе публиковался план 
работы ячейки. В соответствии с ним активисты 
ячейки организовали антирелигиозный семинар, 
4 мая провели антирелигиозный карнавал, боро-
лись с «религиозным дурманом» в пасхальные 
дни. К июню 1929 года, как сообщалось в газете 
«За Лениным», в ячейке насчитывалось 110 чело-
век, но не было среди них ни одного научного ра-
ботника, а «нужда в них большая» была [9,1929. 3 
июня]. 

Тем не менее, проблема с антирелигиозным 
воспитанием студентов продолжала оставаться 
очень острой. В заметке «К чистке нашей партя-
чейки», вышедшей в одном из осенних номеров 
газеты, отмечалась по-прежнему существующая 
необходимость избавиться от «антисемитов, скры-
тых сторонников религиозного культа». Но, как 
указывалось в публикации «Очередные задачи 
партпросвещения», трудность в развертывании 
работы заключалась «в недостатке пропагандист-
ских кадров» [9, 1929. 28 октября].

Таким образом, вся воспитательная работа, 
включая интернациональное и антирелигиозное 
воспитание, во 2-м МГУ к концу 1920-х годов за-
метно активизировалась. Однако ей по-прежнему 
не хватало регулярности и системности. На одну 
из возможных причин этих недостатков указал в 
своей обзорной статье, опубликованной в газете 
«За Лениным», ректор 2-го МГУ А.П. Пинкевич: 
«Почти все десять лет жизни вуза прошли под зна-
ком искания лучших форм учебной работы» [11]. 
Действительно, на протяжении всех 1920-х годов 
в центре внимания руководителей советской выс-
шей школы, оставались вопросы ее организации, 
оттесняя тем самым постановку воспитательной 
работы. 

Кроме того, в конце 1920-х годов вся страна 
жила планами социалистической индустриализа-
ции, досрочным их выполнением, организацией 
социалистического соревнования. Эти темы ока-
зались в центре внимания и вузовских многоти-
ражек. Особенно это проявилось в публикациях 
газеты Московского индустриально-педагогиче-
ского института имени К. Либкнехта, которая ста-
ла выходить в 1928 году под названием «Либкнех-
товец». Как сообщалось в статье ректора МИПИ 
Н. Барбашева, опубликованной в первом номере 
газеты, даже спустя пять лет со дня учреждения 
института, учебный процесс «требует уточнения, 
углубления и более гибкого приспособления це-
левой установки к запросам профтехнической 
школы различных отраслей промышленности и 
транспорта» [12,1928. 26 октября]. При этом было 
и понимание, что в деятельность вуза «надо внести 
элемент воспитательной работы», вовлекать сту-
дентов в такие организации, как МОПР. Однако, 
анализируя деятельность партийной и комсомоль-
ской организации вуза, их руководители отмечали 

грамоту, о евреях, о татарских ханах слышать 
частично приходится» [9, 1928. 6 ноября]. Руко-
водство университета во главе с ректором А.П. 
Пинкевичем, конечно, знало о существовании на-
циональной розни и предубеждениях в студенче-
ской среде. В своей статье «Больше активности» 
он призывал создать в университете такую об-
становку, чтобы студенты, приехавшие из разных 
уголков СССР, везде ощущали «высоту коллектив-
ной культурной работы» [10].

После XV съезда ВКП (б) воспитательная рабо-
та во 2-ом МГУ активизировалась. Об этом свиде-
тельствуют материалы газеты «За Лениным». Как 
следует из ее публикаций, в ноябре 1928 года в 
университете начала действовать ячейка МОПР, 
планировавшая с помощью слушателей курсов 
иностранных языков укреплять интернациональ-
ные связи [9, 1928. 19 декабря]. А уже в заметке 
«Больше внимания работе МОПРа» от 21 марта 
1929 года сообщалось, что в ячейке этой органи-
зации состоят 1800 человек из числа студентов, 
преподавателей и сотрудников университета, что 
они не только участвуют в массовых политических 
кампаниях, посвященных зарубежным революци-
онным событиям, но и собрали вместе с членски-
ми взносами 850 рублей, направив их в райком 
МОПРа. На общем собрании студентов, рабочих и 
служащих 2-го МГУ, состоявшемся, как писала га-
зета, 30 апреля 1929 года, было принято решение 
всем студентам, рабочим и служащим вуза всту-
пить в МОПР.

Возрастало внимание и к проявлению в сту-
денческой среде национализма и антисемитиз-
ма. В рубрике «Культурная революция стучится 
в дверь» сообщалось о новых случаях подобного 
рода на бытовом уровне, в отношениях между сту-
дентами общежития [9, 1928. 28 февраля]. В пе-
редовице газеты за 8 марта 1929 года ее автор, 
секретарь ячейки ВКП (б) Балашов, освещая ре-
шения VII районной партийной конференции, под-
твердил факты антисемитизма во 2 МГУ и призвал 
беспощадно бороться с ним. Публикуя сведения 
о культурной деятельности украинского земляче-
ства, редакция газеты предлагала другим нацио-
нальным сообществам студентов развивать этот 
опыт и сообщать о такой работе. Для знакомства 
с историей и культурой народов СССР универси-
тет стал систематически организовывать экскур-
сионные поездки студентов. В июньском номере 
газеты за 1929 год сообщалось о поездке в Киев, 
в результате которой была «заложена спайка со 
студентами Украины» [9, 1929. 3 июня]

В разделе газеты «Нам пишут» отмечались 
по-прежнему существующие факты религиозных 
взглядов и настроений у студентов университета, 
слабо поставленная антирелигиозная работа при 
подготовке будущих педагогов. Для активизации 
этой деятельности авторы одного из обращений 
предлагали создать в университете ячейку Союза 
Безбожников [9, 1929. 6 ноября]. В конце ноября 
1928 года она была создана. В выпуске газеты за 
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решений XVI съезда ВКП (б), низкий уровень ор-
ганизации и осуществления интернационального 
и антирелигиозного воспитания в институте сви-
детельствовал о непонимании его руководством 
установок съезда [12, 1930. 29 октября]. 

Таким образом, анализ материалов многоти-
ражных газет педагогических вузов Москвы, по-
зволяет прийти к выводу, что в условиях станов-
ления советской системы высшего образования, 
которое продолжалось на протяжении всех 1920-х 
годов, работа по интернациональному и антирели-
гиозному воспитанию студенчества постоянно на-
растала и усиливалась. Однако задача по прида-
нию ей регулярности и плановости, приведению 
в соответствие с внутренним и международным 
положением СССР сохранялась как актуальная и 
требовала решения в будущем.

низкий уровень интернациональной работы, кото-
рая сводилась, как правило, к организации редких 
встреч и переписки с немецкой молодежью [12, 
1930. 20 марта]. Но «никаких признаков существо-
вания в институте» ячейки МОПР не было и в кон-
це 1930 года [12, 1930. 9 декабря]. 

 Нередко в публикациях газеты «Либкнехтовец» 
приводились факты существования в студенче-
ской среде антисемитских настроений [12, 1930. 
20 марта]. В одном из номеров газеты в заметке 
«Забытый фронт» был поднят вопрос об отсут-
ствии в институте ячейки Союза Безбожников и, 
как следствие, антирелигиозной работы. «Надо 
перевернуть «тишь и гладь и божью благодать»», 
– призывал автор заметки [12, 1930. 16 апреля]. 
Как отмечалось в публикации под рубрикой «За 
ленинскую партучебу», посвященной проработке 
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Блокадный дневник Лены Мухиной - исто-
рический источник, уникальный во многих 
отношениях. Достаточно объемный эгодо-

кумент охватывает довоенное время, начало во-
йны, блокады, «смертную» зиму 1941-1942 гг., в 
которую Лена теряет своих близких, долгождан-
ную весну 1942 г., продолжаясь практически до 
эвакуации девушки в Горький. Интенсивность, 
спрессованность событий, непосредственное пе-

реживание совершающейся катастрофы мирной 
жизни, мучительный поиск языка в «слепоглухое» 
[1, с. 8] время, для описания небывалого опыта, 
знакомого девочке только «по радио, по книгам» 
[2, с. 84], фиксация блокадной повседневности, 
«стенограмма распада нравственных норм» [3, с. 
13], каждодневной борьбы за выживание, голода, 
холода, отчаяния и поразительной стойкости духа 
делают дневник Лены Мухиной, по точному выра-

The issue explores a teenager’s perception of besieged Leningrad and strategies for survival in the be-
sieged city. The besieged Leningrad consisted of such short routes with clear vital goals as getting food, 
firewood, water. When transport stopped, city distances acquired a physiological dimension - every meter of 
the way, every step for a hungry frozen person could be fatal. Leningrad shrank to several hundred meters 
for the blockade human, resembling a village rather than an urban space. Not only the space, but also the 
everyday practices of Leningraders themselves began to resemble the practices of the village: get food, take 
out the slops, wash clothes in the ice-hole. In addition to the obvious rescue strategies as standing in lines for 
six hours, working in a hospital, not being afraid of the dead, inventing recipes from surrogates, changing at 
a flea market, carrying water from the Fontanka, 17-year-old Lena Mukhina, emotionally and psychologically, 
is helped through this time by the ability to fantasize, to save herself in imagination, thoughts carried away 
into the past and the future, hiding from the catastrophic blockade reality. Lena’s besieged Leningrad has two 
dimensions: a real city, a disaster background, devoid of cultural connotations, almost provincial. This “ill-fated 
city of misery and loneliness” needs to be left as soon as possible in order to survive. But there is another Len-
ingrad, transformed by Lena’s fantasies into a cinematic image, a city of the future sparkling with lights, where 
everyone is alive, well fed and happy, where the blockade has turned into a distant memory.

Keywords: The Siege of Leningrad, Diary, Lena Mukhina, World War II, history, cinema, “Champagne Waltz”, 
“The Adventures of Korzinkina”, blockade everyday life, dream, survival strategies
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Статья посвящена восприятию подростком осажденного Ленинграда и стратегиям выживания в 
блокадном городе. Добыть еду, дрова, воду - блокадный Ленинград отдельного человека состоял из 
подобных коротких маршрутов с ясными насущными целями. Когда остановился транспорт, городские 
расстояния приобрели физиологическое измерение – каждый метр пути, каждый шаг для голодного за-
мерзшего человека мог быть фатален. Ленинград для блокадного человека сократился до нескольких 
сотен метров, напоминая скорее деревенское, а не городское пространство. Не только пространство, 
но и сами бытовые практики ленинградцев стали походить на практики деревни: добыть еды, вынести 
помои, постирать белье в проруби. Помимо очевидных стратегий спасения: стоять в очередях по шесть 
часов, работать в госпитале, не бояться мертвых, изобретать рецепты из суррогатов, меняться на тол-
кучке, носить воду из Фонтанки, пережить это время эмоционально и психологически 17-летней Лене 
Мухиной помогает способность фантазировать, спасаться в своем воображении, уноситься мыслями 
в прошлое и будущее, укрываясь от катастрофической блокадной реальности. Блокадный Ленинград 
Лены имеет два измерения: реальный город, фон катастрофы, лишенный культурных коннотаций, поч-
ти провинциальный. Этот «злополучный город несчастья и одиночества» нужно поскорее покинуть, 
чтобы выжить. Но существует и другой Ленинград, преображенный фантазиями Лены в кинематогра-
фический образ, сверкающий огнями город будущего, где все живы, сыты и счастливы, а блокада 
превратилась в далекое воспоминание.

Ключевые слова: Блокада Ленинграда, Дневник, Лена Мухина, Вторая мировая война, история, ки-
нематограф, «Шампанский вальс», «Приключения Корзинкиной», блокадная повседневность, фанта-
зия, мечта, стратегии выживания
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человека сократился до нескольких сотен (а ино-
гда и десятков) метров, напоминая скорее дере-
венское, а не городское пространство. «Война и 
блокада стали временем исчезновения городской 
цивилизации ХХ века. Ленинград превращался в 
Петербург, в нем стали обнаруживаться деревен-
ские реалии» [6, с. 424]. Не только пространство, 
но и сами бытовые практики ленинградцев стали 
напоминать практики деревни: добыть еды, выне-
сти помои, постирать белье в проруби. 

Этими простыми физическими действиями – 
борьбой за выживание - был занят блокадный че-
ловек осенью-зимой 1941-1942 гг., Лена Мухина не 
стала исключением. В катастрофе Лена проявила 
себя как прагматичный человек, особенно это 
стало понятно после смерти второй мамы, Елены 
Бернацкой: если девушка и жалуется в дневни-
ке на свою судьбу1, то это скорее риторические 
конструкции. Оставшись одна, Лена вынуждена 
моментально повзрослеть: она обрастает соци-
альными связями, находит женщину, помогающую 
устраиваться в разные столовые, рассчитыва-
ет, насколько выгодно было бы ходить в школу, 
мечтает найти попутчицу по эвакуации («…Она 
такая старушка очень мягкая, податливая. Я могу 
завладеть ей, она будет для меня в дороге полез-
на» (29 апреля 1942 г.). Важно отметить, что выжи-
ваемость в блокаду, по крайней мере, для Лены, 
во многом сосредоточена именно на социальных 
связях. 

Все эти «взрослые» стратегии выживания оче-
видны, однако не будем забывать, что первой 
блокадной зимой Лене исполнилось 17 лет. Как 
справедливо заметил С.В. Яров, Лена оказалась 
на границе времен, между взрослой жизнью и 
детством [3, С. 14]. Это травматическое взросле-
ние под прессом трагических обстоятельств, как 
видится, наложило отпечаток и на послевоенную 
жизнь Лены – бесприютность, неустроенность, 
одиночество. Но в условиях блокады юный воз-
раст дал Лене не только физические, но и психоэ-
моциональные преимущества. «У меня последнее 
время что-то такое творится в душе, что я сама 
ничего не понимаю… Как бы мне хотелось жить 
где-нибудь в другом месте, среди других ребят 
и еще что-то, и еще, сама не знаю, чего мне хо-
чется… Мне хочется изучить по нитке, до атома 
всю природу. И все интересное в ней. И написать 
книгу о людях. И иметь альбомы с фото с разных 
концов нашей страны. И гору мне хочется, горы и 
море. Может быть, я хочу быть простым туристом? 
Нет! Я сама не знаю, кем я хочу быть. Путаница 
в голове! Хаос!..» (27 ноября 1941 г.). В дневни-
ках и в художественной литературе трудно найти 
более точное описание юности, охваченной огнем 
собственной внутренней жизни, вне зависимости 
от того, что происходит с миром – блокада, война 
или всеобщее благоденствие.

«… самые страшные приметы блокады — 
трупы, брошенные на улицах, оскверненные и 
ограбленные, драки у булочных из-за сахара и 

жению С.В. Ярова, «грандиозной фреской малого 
мира одинокого человека, фреской, которая по-
могает понять большой мир блокадного сообще-
ства» [3, с. 13].

Одним из главных аспектов изучения блокады 
Ленинграда является исследование повседнев-
ности человека в катастрофе. Статья посвящена 
восприятию подростком осажденного Ленингра-
да и стратегиям выживания в блокадном городе. 

Лена Мухина родилась 21 ноября 1924 г. в Уфе, 
в начале 1930-х гг. вместе со своей матерью Мари-
ей Мухиной переехала в Ленинград, но, поскольку 
Мария была серьезно больна, девочка была от-
дана на воспитание родной сестре матери, Елене 
Бернацкой [4, с. 5]. 1 июля 1941 г. Мария Мухина 
умерла. Елена Бернацкая решилась рассказать 
Лене о смерти матери только 29 августа [2, С. 78]. 
Лена не знает, как подступиться к горю, как его 
высказать, балансирует между полуофициальны-
ми советскими штампами: «1 июля 1941 года, во 
время кровавой войны с немцами скончалась ты 
на 44 году жизни…» [2, с. 78] и языком мелодра-
мы [5]: «Как бы я хотела иметь любимого, чтобы в 
это грозное время мы дали друг другу клятвы…». 
В этот день она утешает себя приятными воспо-
минаниями о победах советских зениток и о своей 
маленькой победе, когда ей посчастливилось из-
бежать длительных окопных работ, и все ей «зави-
довали», а завершается описание дня тем, что цы-
ганка ей нагадала «счастье превеликое». Смерть 
матери девочка пытается «заговорить», эти тексты 
«из далекого прошлого» очень объемны, детали-
зированы, как будто сам процесс продолжитель-
ного письма-воспоминания становится для Лены 
терапевтическим, спасительным.

Голодной осенью-зимой 1941 г. Лена научится 
многому – стоять в очередях по шесть часов, рабо-
тать в госпитале, не бояться мертвых, изобретать 
замечательные рецепты из суррогатов, торговать 
на толкучке, носить воду из Фонтанки – навыкам, 
необходимым для выживания блокадного чело-
века. Из этих коротких маршрутов с конкретными 
целями и состоит ее Ленинград в своем блокад-
ном настоящем. Когда остановился транспорт, 
городские расстояния приобретают физическое, 
физиологическое измерение – город нужно пре-
одолеть, осилить ногами, переместить свое изго-
лодавшееся замерзшее тело из пункта А (дом) в 
пункт Б и вернуться обратно в пункт А (дом), не 
упав на улице от голода. Чем меньше у человека 
оставалось сил, чем тяжелее давался каждый шаг, 
тем острее было это физическое ощущение про-
странства.

«Пошла в булочную», «пошла в школу, там дава-
ли желе», «сходила за водой», «дошла до госпита-
ля»: эти немногочисленные точки на карте города, 
как правило, расположенные близко друг к другу, 
(«мама не пошла на работу… невозможно каждый 
день ходить голодной на Выборгскую сторону и 
обратно», 10 декабря) организовывали блокадную 
повседневность Лены. Ленинград для отдельного 
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гон с голубыми занавесочками, с лампочкой под 
абажуром… наш поезд покинет стеклянный купол 
вокзала и вырвется на свободу, и мы помчимся 
вдаль, далеко, далеко… И мы скажем, смотря, как 
уплывает вдаль назад Ленинград. Тот город, где 
мы столько пережили, столько перестрадали, где 
мы сидели голодные в холодной комнате и при-
слушивались к грохоту зениток и гулу вражеских 
самолетов. И мы отмахнемся от этих воспомина-
ний как от тяжелого кошмарного сновиденья и 
переведем взгляд вперед, туда, вдаль, куда мчит 
нас краснозвездный экспресс… Вспоминать и 
наслаждаться тем, что ты можешь об этом только 
вспоминать, что это уже прошло, что больше не 
вернется. Вспоминать, как отзвучал горн послед-
него отбоя, как запылал огнями, нет, не огнем по-
жаров, а радостными и светлыми огнями электри-
чества праздничный Ленинград, засверкали вновь 
стекла витрин, сбросившие с себя бремя досок и 
песка, зазвенели трамваи и загудели автомобили, 
ослепительно вспыхнув фарами, и засветились 
тысячами окон счастливые дома...» (22 ноября). 
Ритм этого текста – движение фантазии, преобра-
зующей происходящую в реальности катастрофу 
блокады в далекое воспоминание из безопасного 
мирного времени. Интересно, что объектом мечты 
Лены становится не иная (мирная) действитель-
ность, но сам процесс переживания. Процесс это-
го уютного воспоминания-сна приносит наслаж-
дение, поскольку блокада безопасна и далека, 
она уже прошла «и больше не вернется».

Такое спасение в иллюзии, в своеобразном 
сне становится не менее важной для выживания 
стратегией, чем добыча еды, воды и дров, не да-
вая человеку погибнуть от перенапряжения. Как 
видится, эти детализированные фантазии-сны 
выполняют роль защитного механизма, подобно 
охранительному торможению, которое, по И.П. 
Павлову, возникает, когда раздражение достигает 
такой степени сверхмаксимальной интенсивности, 
что может нести за собой нарушение или разру-
шение клетки [7, с. 185]. Защитную, охранитель-
ную функцию выполняют запредельное [8, с. 99] 
и сонное торможение.

Спасительные фантазии Лены организуются 
в форме, связанной для Лены с мирной жизнью, 
счастьем и безопасностью: кинокартины. Поезд, 
который со времен Люмьеров стал эмблемой ки-
нематографа, покидает вокзал, камера отъезжа-
ет всё дальше и дальше, и Ленинград с крупно-
го плана сегодняшней реальности переходит на 
общий план далекого мирного будущего. Главная 
героиня уехала, и Ленинград возникает только как 
флешбек. Ленинград, блокадный, разрушенный, 
искалеченный, холодный и голодный город насто-
ящего, сменяется кадрами блистательного, празд-
ничного, сверкающего огнями города будущего, 
эти два города монтируются встык, без скучных 
подробностей восстановления, без послевоенной 
тяжелой жизни, по-детски непосредственным, 
голливудским (фабрика грёз!) монтажом, по хич-

масла, воровство продовольственных «карточек», 
крысы, вши, нескончаемая череда «пеленашек»… 
залитые нечистотами лестницы и дворы — либо 
вовсе отсутствуют в ее записях, либо не получили 
здесь столь же подробного освещения, как в дру-
гих блокадных дневниках. Она, может быть под-
сознательно, оберегает себя от всего жестокого» 
[3, с. 10]. Действительно, Лена пишет о страшных 
приметах блокады тогда, когда они уже перестали 
пугать, стали буднично соседствовать со школь-
ными оценками: «Да, я никогда не думала, что ко-
шачье мясо такое вкусное, нежное... Со школой у 
меня дела, можно сказать, — дрянь» (18 декабря).

Лена вообще неохотно пишет о самом боль-
ном. К примеру, только из ее короткой фразы «ни-
кто не посмеет назвать меня паразиткой», когда 
она устраивается работать в госпиталь зимой 1941 
г., мы можем понять, какими непростыми были 
отношения в семье. Видимо, слова про паразит-
ку были произнесены Бернацкой и очень задели 
девочку. Подобных свидетельств о проблемах в 
семье очень мало. В свой день рождения, 21 но-
ября 1941 г., она коротко напишет: «Только бы не 
ссориться, только бы все было тихо и мирно. Вот 
в чем мое горячее желание». В доблокадном мае 
она порадуется, что можно будет остаться в горо-
де и никуда не ехать: кто-то другой, но не Лена, от-
кровенно пожаловался бы, что в семье нет денег. 

Организм дает Лене важнейшую стратегию 
спасения: в самые тяжелые моменты жизни она 
«выключается» из реальности, укрывается в живо-
писных картинах своих фантазий, уносится мыс-
лями далеко, в мирное блистательное будущее 
или прячется в уютном прошлом, когда все были 
живы, все были вместе. В дневнике Лены эти тек-
сты-фантазии, воспоминания, мечты, своеобраз-
ные сны наяву занимают много страниц и являют-
ся важнейшей его частью.

В ноябре 1941 г., когда начинает подступать на-
стоящий голод («ужасно хочется есть», «как хочет-
ся хлеба, как хочется», «господи, когда это кончит-
ся», «как хочется поесть»), и приближается день 
рождения, «мой праздник, который бывает раз в 
году», Лена утешает себя перспективой роскош-
ного послевоенного пиршества, с гоголевским, 
раблезианским размахом: «… я куплю кило чер-
ного хлеба, кило пряников, пол-литра хлопкового 
масла. Раскрошу хлеб и пряники, оболью обильно 
маслом и хорошенько все это разотру и переме-
шаю, потом возьму столовую ложку и буду насла-
ждаться, наемся до отвала… И мы будем кушать 
ушки со сметаной и пельмени, и макароны с тома-
том и с жареным луком, и горячий белый, с хрустя-
щей корочкой батон, намазанный сливочным мас-
лом, с колбасой или сыром, причем обязательно 
большой кусок колбасы, чтобы зубы так и утопали 
во всем этом при откусывании…» (16 ноября).

Примерно в это же голодное время в мечтах 
Лены возникает детализированный образ замеча-
тельного будущего, в центре которого – отъезд из 
Ленинграда: «Мы с мамой сядем еще в мягкий ва-
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следования, и, засыпая, ей кажется, что вместе с 
постелью она «куда-то движется и ее приятно по-
качивает» (9 мая). Важно сказать, что эта иллюзия 
«покачивания» была подкреплена и физическим 
состоянием Лены – у нее кружилась голова от го-
лода и усталости. 

Блокадный Ленинград Лены – это Ленинград 
удаляющийся, остающийся позади, превратив-
шийся в воспоминание, «злополучный» город 
несчастья и одиночества. В отличие от многих 
блокадников (особенно образованных, занимаю-
щихся искусством ленинградцев) город Лены Му-
хиной не эстетизирован (см., например, описание 
города из дневника С.К. Островской: «Для Ленин-
града нужны только Гойя и Эдгар По. …Не люди, 
не город – призраки, фантомы, гиньоль, паноп-
тикум, морг под отрытым небом») [9, л. 59], кра-
сота и декоративность Ленинграда в блокаду не 
становится для Лены проблемой (см., например, 
«Мне кажется, никогда наш город не был так кра-
сив, красив какой-то суровой, идущей ему красо-
той») [10, с. 359], «Выйдя на Дворцовую площадь с 
Миллионной, я остановилась. Шел снег. Покрытая 
снегом черная шестерня на штабе неслась вверх. 
Колонна, штаб, Адмиралтейство, Зимний дворец 
казались грандиозными и вместе с тем призрач-
ными, сказочными. А внизу по сугробам сновали 
маленькие, согнутые, сгорбленные, в платках и 
валенках темные фигурки с саночками, гроба-
ми, мертвецами, домашним скарбом, такие чуж-
дые этой призрачной, царственной декорации» 
[11, с. 305], «Издевательски красивый город») 
[12, с. 619], город лишен традиционных литера-
турных («Невский, пустой и пустынный ночами и 
такой фантастичный, как не снилось ни Гоголю, 
ни Достоевскому») [13, с. 169], или исторических 
(Петербург, Петроград) [6, с. 420], ассоциаций. 
Взгляд Лены – прямой взгляд человека, занятого 
выживанием, погруженного в свои переживания, 
лишенного рефлексии о декорациях, в которых 
совершается трагедия. Логика практичной Лены 
очень проста – если она останется надолго в этом 
пространстве одна, выжить она не сможет, зна-
чит, надо как можно скорее покинуть его. 

«Когда переезжали мост, Лена опять любо-
валась… красавицей Невой. Какой простор, ка-
кая ширь и какие краски заката, и на этом фоне 
силуэт Петропавловской крепости, а вода зер-
кально-спокойная, и корабли военные, стоящие 
у берега, и здания на противоположном берегу 
реки — все отражалось в воде до мельчайшей 
подробности. Лена не могла оторваться, все лю-
бовалась...». Лена обнаруживает красоту города 
и по-настоящему любуется им только при опреде-
ленных условиях: когда она воображает себя от-
сутствующей, покинувшей его: «..она скоро уедет, 
и теперь, когда она имела возможность видеть 
красавицу Неву каждый день по два раза, ей хо-
телось запечатлеть в своей памяти эту реку. Не-
известно, когда она снова увидит ее, может быть, 
через несколько лет только» (16 мая). 

коковскому принципу «фильм – это жизнь, из ко-
торой вырезали всё скучное». 

Лена – частый гость кинотеатров, в военное 
время в ее дневнике мелькают названия «Прав-
ды», «Октября», «Паризианы», «Колосса». После 
сильной бомбежки, от которой «дом содрогнулся 
до основания», Лена с подругой бегут в кинотеатр 
смотреть «Приключения Корзинкиной», за про-
смотром забывают про бомбы и от души хохочут 
(13 октября 1941 г.). Кино отвлекает от блокадной 
реальности, дает возможность переместиться в 
другую жизнь - кульминацией весны 1942 г. для 
Лены станет просмотр кинокартины «Шампанский 
вальс»: «…Ведь вот жизнь-то, роскошь, красивые 
женщины, разодетые по последнему крику моды 
женщины, обтянутые, прилизанные мужчины, ре-
стораны, развлечения, джаз, танцы, блеск, вино, 
вино и любовь, любовь, бесконечные поцелуи и 
вино» (20 апреля). Кинематографические образы 
как мечты и фантазии помогают Лене пережить 
тяжелые моменты жизни. К примеру, маму Лену 
перед смертью она описывает как сильную духом 
красавицу, напоминающую героиню кинокарти-
ны: «Ты умерла мужественно. У тебя был очень 
сильный дух, но, к сожалению, очень слабое тело. 
Мамуля, ты умерла, слабела с каждым днем, но 
ни одной слезинки, ни жалоб, ни стонов, ты ста-
ралась ободрить меня, даже шутила.. Конечно, ты 
знала, что умрешь, но не считала нужным об этом 
говорить». Важно сказать, что это запись от 5 мар-
та, Бернацкая умерла 8 февраля, девочка смогла 
хоть как-то описать для себя это событие только 
спустя месяц.

После смерти мамы Лены и до эвакуации, с 
февраля по июнь 1942 г., почти пять месяцев, Лена 
Мухина выживает в блокадном Ленинграде одна. 
Помимо очевидных стратегий спасения, пере-
численных выше (добыча воды, дров, обменные 
операции на стихийных толкучках, обрастание не-
обходимыми социальными связями и др.), эмоци-
онально, психологически пережить это время ей 
помогает, как видится, одна главная идея – мечта 
об эвакуации из Ленинграда. «Прощай, Ленин-
град! … я согласна ехать вовсе без вещей, только 
не оставаться в этом проклятом злополучном Ле-
нинграде. Здесь меня ждет гибель. Уезд отсюда 
– мое спасенье» (11 апреля), «скорей бы уехать 
из этого проклятого Ленинграда… Город, где мне 
пришлось пережить столько горя, где я потеряла 
все, что имела. Город, где я осталась круглой си-
ротой. Город, где я познала весь ужас одиноче-
ства. Нет, этот город, его имя я буду всю жизнь 
вспоминать с содроганием в сердце. Скоро, скоро 
я уеду отсюда, и, надеюсь, навсегда» (13 апреля), 
«эти последние дни, что я живу здесь, в Ленингра-
де, я уже не живу, а проволакиваю» (22 апреля), 
«Я теперь из ленинградки сделаюсь москвичкой. 
С Ленинградом все кончено» (26 апреля) и т.д. 
Лена так навязчиво грезит отъездом, что даже 
постель на сундуке, которую ей устраивает Вера 
Милютина, напоминает девочке вагон дальнего 
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ревок и тащили эту ванну к Фонтанке…. прекрас-
но помню, что когда наконец кончалась эта пытка 
и можно было идти домой, то я на свой 4-ый этаж 
поднималась не по-человечески — на двух ногах 
— на это не было сил, а ползла на четвереньках», 
- так вспоминает работы по очистке города от сне-
га и льда Лена (уже Елена Владимировна) Мухина 
в письме от 1982 г. [18, л. 14]. «Почему я все же 
выдержала эту муку — эту уборку льда? И не по-
дохла» [18, л. 14], - спросит саму себя Елена Вла-
димировна. 

Ответ, как видится, прост. Достаточно обра-
титься к дневнику 17-летней Лены и посмотреть, 
как она описывает эти трудработы, находясь в 
блокадном настоящем: «Сегодня мне очень повез-
ло. Я пошла работать к 8-ми часам утра. А к 11-ти 
я уже освободилась. Дело в том, что управхоз дал 
нам определенное задание: найти и очистить 3 
люка, и сказал, что после того, как мы его выпол-
ним, сможем идти домой. Мы так и сделали. Это 
прямо счастье» (31 марта 1942 г.)3. 

Лена выживает именно благодаря своему 
взгляду на мир, художественному (и человеческо-
му) принципу – искать счастье и везение даже в 
самых жутких обстоятельствах. Этот контрапункт 
помогает не только выжить ей самой, но и читате-
лю дневника войти в трагическое кромешное про-
странство блокадного города, которое освещает 
человечность Лены. Л. Лунгина в своей беседе с 
О. Дорманом сравнивала два текста, посвящен-
ные выживанию в катастрофе: «Один день Ива-
на Денисовича» А. Солженицына и «Колымские 
рассказы» В. Шаламова. Лунгина размышляет об 
успехе первого текста и долгой безвестности вто-
рого, который как «в бездну провалился». Успех 
«Одного дня…», по мнению Лунгиной, в том, что 
Солженицын догадался изобразить один счастли-
вый день. День, в который у заключенного Ивана 
Денисовича всё складывается как нельзя лучше 
[19, с. 271-272].

Стратегия выживания Лены – это не мелодра-
матический побег (модальность, унаследованная 
от сентиментализма и романтизма, скрывшаяся от 
советской этики в фольклоре и городской песне)
[5], но преобразование реальности. Лена твердо 
стоит на земле, она быстро овладевает практиче-
скими навыками выживания блокадного человека, 
не боится любой работы, она очень витальна. Ког-
да ясная натура Лены чувствует необходимость 
в защите, в «охранении» от психологического и 
физического перенапряжения, она спасает себя 
сама – закрыв глаза, воображая далекие путеше-
ствия. Мечты и фантазии ее не абстрактны, они 
очень конкретны, детализированы, полностью ра-
стут из реальности и направлены на спасение. Эти 
пространства – физическая реальность блокады 
и реальность взгляда Лены – часто существуют 
вместе, соседствуют, парадоксальным образом 
не входя в противоречие, видимо, из-за присущей 
Лене наблюдательности, восприимчивости и от-
крытости. 

28 апреля голодная Лена лежит под одеялом 
и мечтает: «Я открываю свой чемодан, отрезаю 
большой ломоть хлеба, смотрю в окно и ем. Я 
сыта. На вокзале перед отъездом нам дали хо-
рошую порцию супа-лапши. Суп густой, густой и 
каши гороховой целый котелок. У меня еще каша 
осталась. Также нам дали 800 гр. кровяной колба-
сы и кило хлеба, это до Ладожского, а там опять 
дадут горячую пищу». Спасение опять обнаружи-
вается в отъезде из Ленинграда, снова возникает 
успокаивающий образ отъезжающего поезда, а 
город и знакомые места, где она ходила с мамой, 
госпиталь, где работала, все кажется далеким 
с этого общего плана, а в городе продолжается 
жизнь, только уже без Лены: «Вон по дорожке, 
в белом халате и белой косынке, с какими-то бу-
магами в руке, идет девушка. Сколько раз и я так 
же, вот как и она, ходила по этой самой дорожке 
относить бюллетень… Прощай, Ленинград. Вот 
люди на трамвайной остановке смотрят на нас. 
Что у них в мыслях?». Этот отстраненный взгляд 
сверху, словно кадр аэрофотосъемки: мучитель-
но трудное конструирование своего отношения к 
катастрофе, своей роли в ней принципиально и 
жизненно необходимо для Лены. 

Последовательность такой позиции отражена и 
формально: «Я решила теперь писать свой дневник 
в новой форме. От 3-го лица. В виде повести. Такой 
дневник можно будет читать как книгу». (30 апреля) 
Рассказывая о себе в третьем лице, она как будто 
исчезает из блокадного города, стараясь смотреть 
на Лену как на другого человека. Интересно срав-
нить стратегии школьницы Лены Мухиной и писа-
тельницы, литературоведа Лидии Гинзбург, кото-
рые в блокадное время пришли к сходной форме 
универсализации своего опыта в катастрофе: «Мне 
нужно было показать не только общую жизнь, но 
и блокадное бытие одного человека. Этот чело-
век суммарный и условный (поэтому он именуется 
Эн) интеллигент в особых условиях» [14, с. 311], - 
описывает своего героя Л.Я. Гинзбург, который в 
более ранних ее произведениях носит имя Оттер 
и имеет более отчетливые автобиографические 
коннотации [15, с. 507]. Имя Оттер в прозе Л.Я. Гин-
збург – транслитерация французского l’autre (дру-
гой) или l’auteur (автор) [16, с. 64], [17, с. 273], что 
представляется функционально очень похожим 
на «другую» Лену, о которой Лена Мухина пишет 
в своем дневнике в третьем лице2. В конце днев-
ника повествование ведется то от третьего, то от 
первого лица, и эта непоследовательность скорее 
всего связана с общей истощенностью, усталостью 
Лены, не выдерживающей этой холодной «художе-
ственности» до конца. 

Степень удаленности реально существующей 
Лены и героини дневника со временем только 
радикализуется. «Силы в руках у меня никакой не 
было…Поэтому меня использовали в виде „лоша-
ди”: откуда-то притащенную металлическую ванну 
другие люди засыпали снегом и льдом, и несколь-
ко человек (а также и я) впрягались в сбрую из ве-
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дан, скрупулезно и внимательно откомментиро-
ван публикаторами В.М. Ковальчуком, А.И. Рупа-
совым, А.Н. Чистиковым. Текст переведен на 11 
языков. Предисловие к дневнику написал историк 
Сергей Яров, умевший, как никто, с уважением и 
сочувствием вглядеться в человека, исследовать 
его не только как свидетеля и участника политиче-
ского, социального, исторического процесса, но и 
самого по себе, во всей его слабости и силе. Диа-
лог, понимание, дружеское сочувствие, о котором 
так страстно мечтала Лена в блокадном городе, 
состоялся (к сожалению, посмертно) и будет про-
должаться с новыми собеседниками: сердечно 
не откликнуться на «повесть о радостях и печалях 
ученицы 8 класса» очень сложно.

Простой, без стыда и кокетства, рассказ о не-
бывалом опыте, фиксация себя и в триумфе и в 
распаде, поиск языка для описания непредстави-
мого, умение мечтать, укрываясь от реальности в 
фантазиях, необъяснимая практичность натуры и 
сила духа, способность каждый день подниматься 
с постели в ледяной темной комнате, в одиноче-
стве вести бой не на жизнь, а на смерть, даже в 
блокадную зиму влюбляться, ходить в кино, хохо-
тать, видеть себя героиней фильма, изматывающе 
тяжело работать и не сказать об этом ни слова, 
читать книги, горевать и плакать от бессилия и 
боли, радоваться первому весеннему грому и ба-
бочке-крапивнице: дневник Лены Мухиной – мо-
ментальная фотография самого движения живой 
человеческой жизни, способного продолжаться в 
обстоятельствах, отвергающих факт её существо-
вания. 

22 мая 1942 г. Лена ошиблась трамваем, и, 
усталая и голодная, вынуждена была идти 4,5 км 
пешком: «Сперва она плакала и думала только о 
том, как скорей бы пройти Лесной проспект. Она 
даже шла с закрытыми глазами, чтобы не видеть, 
что ей осталось так далеко еще идти». Замечатель-
ный и очень характерный эпизод, определяющий 
образ человека в катастрофе: Лена в отчаянии 
и ужасе перед реальностью закрывает глаза, но 
все равно, с закрытыми глазами, продолжает идет 
вперед!

Лена эвакуировалась из Ленинграда в июне 
1942 г. Покинув блокадный город, она, как и 
мечтала, исчезла из большой истории, занялась 
своей отдельной личной жизнью. Факты этой по-
слевоенной незаметной биографии настолько же 
скупы, насколько сконцентрирована была бло-
кадная повседневность, эссенция существования, 
в которую пришлось вымотаться, изголодаться, 
продрогнуть на несколько жизней вперед. Город, 
в котором она столько претерпела, так страст-
но мечтала покинуть и проклинала, не оставит 
ее мыслей: «Я страшно скучаю по Ленинграду, 
по опере, по музеям. Но мне же негде жить там» 
(письмо Е.Н. Журковой от 1952 г.) [4, с. 360].

Лена жила в Горьком, Рыбинске, Москве, ра-
ботала мукомолом, чернорабочей, копировщицей, 
надомницей на фабрике, умерла в 1991 г. в Мо-
скве. Она мечтала быть зоологом, заниматься нау-
кой, «изучить до атома всю природу», иметь семью. 
Сбылось другое: «написать книгу о людях», кото-
рой никогда не было, «сохранить свою печальную 
историю». Дневник Лены Мухиной прекрасно из-
Примечания

1 Лена верит в предсказания и часто оперирует понятием «злой судьбы»: «Так вот он, первый удар, который 
наносит мне судьба!», «А что мне дальше готовит судьба», «Неужели судьба надо мной смилостивилась» и т.д. При 
этом обращения к судьбе для нее скорее этикетные, расхожие бытовые фразы. Мелодраматический штамп «не-
винная девушка в роковых обстоятельствах», который предполагает слабую страдающую героиню, жертву злого 
рока, не органичен самой деятельной практичной природе Лены, которая, по другой известной стратегии, «берет 
судьбу в свои руки» и побеждает.
2 Сходств в этих двух эстетически полярных текстах о блокаде, «простодушном» дневнике школьницы и 
интеллектуальной «прозе ученого» намного больше, чем различий. И Мухина и Гинзбург преследуют одну цель – 
зафиксировать опыт блокадного человека, «написать о круге – порвать круг», «сохранить историю», написать не 
автобиографию, но книгу о людях в катастрофе, создав «суммарного» героя времени, на которого можно смотреть 
со стороны, анализируя себя как другого, расширяя и дистанцируясь, спасая этим письмом самого себя, автора. 
Гинзбург пишет о своем герое как «типичном представителе», это определение отсылает нас, по справедливому 
замечанию исследовательницы Э.Ван Баскирк, к «давней традиции русской прозы, представленную, в частности, 
«Героем нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Интересно, что «Герой нашего времени» - одно из любимых произ-
ведений Лены, а Печорин – пример для подражания. В первой записи дневника Лена отмечает: «Я хочу писать в 
своем дневнике все свои переживания, все, все, как Печорин это делал. Ведь как интересно читать его дневник».
3 Сравнение описаний одного и того же события в дневнике и воспоминании свидетеля видится очень про-
дуктивным и интересным, предоставляется широкое поле для размышлений о восприятии катастрофы, интерпре-
тации события, проблеме памяти и свидетельства. 
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Archaic forms of “property” of the early Middle Ages by A. Ya. Gurevich: 
from socio-economic to socio-cultural paradigm

The article consider is the problem of studying archaic forms of property developing within the framework 
of the “Germanic” socio-cultural community. The work of the medievalist historian Aron Yakovlevich Gurevich, 
who devoted many of his works to this problem, was chosen as the object of research. It is shown that the 
historian began his journey from studying the forms of family property in the pre-Norman England society and, 
faced with a limited range of sources, turned to the material of early medieval Norway. Here A. Ya. Gurevich 
discovered in the law books the fact of land ownership – “odal”, which became his “ideal model” for the study 
of archaic forms of ownership, which required not only classical economic and law methods, but also methods 
of cultural history. The work shows how the historian’s approaches to the analysis of this institution changed, 
and the essence of the specifics of archaic “property” in ancient German society. The special importance of 
social communication and collective ideas in the formation of a general cultural paradigm, which gave rise, 
among other things, to such economic and law fact as “property”, is noted.
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В статье рассматривается проблема изучения архаичных форм собственности, развивающихся в 
рамках «германской» социокультурной общности. В качестве объекта исследования выбрано твор-
чество историка-медиевиста Арона Яковлевича Гуревича, который посвятил этой проблеме немало 
своих трудов. Показано, что историк начал свой путь от изучения форм семейной собственности в 
донорманнском английском обществе и, столкнувшись с ограниченным кругом источников, обратился 
к материалу раннесредневековой Норвегии. Здесь А.Я. Гуревич открыл в судебниках феномен земель-
ной собственности – «odal», который и стал его «идеальной моделью» для изучения архаичных форм 
собственности, потребовавший не только классических экономико-правовых методов, но и методов 
истории культуры. В работе показано, как менялись подходы историка к анализу этого института, и 
суть специфики архаичной «собственности» в древнегерманском обществе. Отмечается особая важ-
ность социальной коммуникации и коллективных представлений в формировании общей культурной 
парадигмы, которая порождала, в числе прочего, и такие экономико-правовые явления, как «собствен-
ность».

Ключевые слова: А.Я. Гуревич, собственность, архаичное общество, социокультурные отношения, 
«odal».

Архаичные формы «собственности» эпохи раннего Средневековья 
у А. Я. Гуревича: от социально-экономической к социально-

культурной парадигме

ИСТОРИОГРАФИЯ/
HISTORIOGRAPHY

«Собственность» на протяжении всей 
истории человечества является одним 
из важнейших институтов общества, 

рефлексия и осмысление которой проходит через 
всю историю развития интеллектуальной мысли 
и интеллектуальной культуры. Споры вокруг неё 
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производства. В классовом же обществе основ-
ные средства производства принадлежали клас-
су эксплуататоров, в частности, при феодальном 
строе «основой производственных отношений яв-
ляется собственность феодала на средства про-
изводства…» [см. 6], в данном случае имеется в 
виду основа средневековой экономики – земля. В 
результате, вопрос о «собственности» в советской 
историографии стал частью истории классового 
антагонизма, выйдя за пределы экономической и 
правовой науки1, основное внимание уделялось 
не сущности «архаичной собственности», а скла-
дыванию собственности феодальной2. Вопрос об 
«архаичных» формах ставили не слишком часто, 
лишь А.И. Неусыхин уделял большое внимание 
этой проблеме, который с марксистских пози-
ций описывал процесс возникновения и развития 
частной собственности – аллода – в недрах гер-
манского родового строя, параллельный распаду 
родовой общины и возникновения общины сосед-
ской, и разложению коллективной собственности, 
что вписывалось в заложенную отцами марксизма 
парадигму докапиталистического общества [см. 
наиболее полно: 10]. 

Ряд историков в постсталинскую эпоху раз-
рабатывал иные подходы к социальной действи-
тельности, в частности, уделяя особое место «че-
ловеческому содержанию» истории, в частности 
– обращаясь к проблемам истории культуры. С 
одной стороны, история культуры открывала но-
вые пространства познания, например, историю 
итальянского Возрождения и гуманизма, но, с дру-
гой стороны, позволяла по-новому взглянуть и на, 
казалось бы, совершенно чуждые этой области 
сферы, в особенности это касалось социально-э-
кономических исследований.

На этом поприще отметился и один из самых из-
вестных историков-медиевистов XX века – А.Я. Гу-
ревич. После защиты диссертации в 1950-м году, 
он долгое время преподавал в Калининском педа-
гогическом университете (1950-1966 гг.), а с 1966 
года являлся сотрудником Академии наук, снача-
ла Института философии (1966-1969 гг.), а затем 
– Института всеобщей истории, где с 1989 года 
возглавлял «Центр исторической и культурной ан-
тропологии», и основал альманах «Одиссей». За 
1960-70-е годы им были написаны монографии 
«Свободное крестьянство феодальной Норвегии» 
(1967), «Проблемы генезиса феодализма в За-
падной Европе (1970), «Категории средневековой 
культуры» (1972), «Проблемы средневековой на-
родной культуры» (1981). В качестве ученика двух 
выдающихся историков экономики, Е.А. Космин-
ского и А.И. Неусыхина, А.Я. Гуревич долгое вре-
мя разрабатывал вопросы «аграрной истории», в 
том числе и проблему «собственности» в архаич-
ных социальных структурах германских народов. 

Итак, нашей целью станет рассмотрение эво-
люции подходов А.Я. Гуревича при анализе про-
блемы «собственности» в архаичном обществе. 
Для её осуществления необходимо проанализи-

нашли своё отражение не только в трудах юри-
стов, экономистов и историков, но и в памятни-
ках искусства, мировой литературе, религиозных 
трактатах. Право «собственности» становилось 
предметом бурных обсуждений интеллектуалов 
ещё в античное время при разработке правовых 
норм Греко-римского мира, было важной частью 
исламской юридической науки, становилось кам-
нем преткновения для дискуссий в средневековой 
Европе, занимало заметное место в социальной 
философии Просвещения. Таким образом, «соб-
ственность» стала не просто экономико-правовым 
понятием, но частью мировой интеллектуальной 
культуры. 

Эти споры актуальны и в наше время, особен-
но в России, где право «собственности» даже не 
имеет чёткой юридической легитимности [1. c. 15], 
каждый год выходят работы, посвящённые этому 
институту. Однако, проблема по-прежнему остаёт-
ся очень спорной, не в последнюю очередь из-за 
неопределённости параметров «собственности», 
в самых разных аспектах социальной истории. По 
справедливому замечанию медиевиста И.С. Фи-
липпова, «категория собственности принадлежит к 
числу наиболее богатых в познавательном плане и 
наиболее мистифицированных – в историографи-
ческом» [2, c. 550]. Это придаёт такому, казалось 
бы, исключительно экономико-юридическому по-
нятию, глубинное смысловое содержание, изуче-
ние которого имеет сугубо междисциплинарный 
характер. В то время, когда данная работа уже 
была на стадии завершения, была издана коллек-
тивная монография «Концепт-явление «собствен-
ность» в общественной культуре западноевропей-
ского средневековья» (2020) [3], выпущенная по 
итогам конференции «Собственность в средне-
вековой Западной Европе (земля-власть-право)» 
(2017), что является лишним подтверждением 
того, что эта тема приобретает новое звучание в 
контексте современной историографии, и её акту-
альность не вызывает сомнений.

Вопрос о «собственности» был одним из самых 
важных и в советской историографии. Как было 
сказано Ф. Энгельсом, в его бурной полемике с 
Е. Дюрингом о природе естественного экономи-
ческого господства крупных землевладельцев, 
«…вопрос состоит в том, кому принадлежит эта 
земельная собственность…» [4, c. 180]. Собствен-
ник средств производства имеет возможность во-
площать в них свой труд, или использовать труд 
других людей, в последнем случае он является 
эксплуататором обладателя рабочей силы. Тако-
во, вкратце, базовое классовое расслоение об-
щества по линии «собственности», как это описы-
вал К. Маркс, скажем, в главе «XXI» «Das Kapital» 
[5, 578-580]. Этот тезис был возведён в абсолют 
главным историософским документом сталинской 
эпохи - «История ВКП(б). Краткий курс» (1938). В 
центре внимания создателей (и главного редак-
тора) были «производственные отношения», в ос-
нове которых лежит собственность на средства 
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концентрации земельной собственности в руках 
зажиточных хозяйственников. 

Чтобы понять механизм наследования, А.Я. 
Гуревич обратился к терминологии памятников 
права. Он обнаружил, что единственное понятие, 
которое могло обозначать земельное владение 
крестьянина, в источниках получило название 
«folcland», чаще всего толковались и в старых, и 
в современных работах как «общинная земля». 
При этом, понятие редко встречалось в источни-
ках4. По наблюдениям автора, этот загадочный 
термин «возникал» в источниках в связи с прида-
нием земле определённого статуса, скрепляемо-
го королевской грамотой (boc), и превращавшей 
свободную землю в королевское пожалование 
– «boсland»5. А.Я. Гуревич попытался «поймать» 
загадочный «folcland» в тот момент, когда он, по 
постановлению королевской грамоты, «конвер-
тируется» в частную собственность [16, c. 67-72], 
однако в итоге сделал вывод, что, собственно, 
превращения «общинной собственности» в част-
ную не происходит. По его мнению, передача 
земли из «folcland» в «bocland» означала прежде 
всего передачу владельцу права сбора для коро-
левского «угощения», «гафоля»6, который позже 
стал правом сбора налогов7, являясь, таким об-
разом, не собственностью в полном смысле этого 
слова, а правом осуществления власти над подат-
ным населением8. При этом, согласно трактовке 
молодого историка, земля оставалась в докумен-
тах в качестве «folcland», одновременно являясь 
«bocland», то есть «собственность» на один и тот 
же участок имела «двойной» характер, один круг 
прав имел сам крестьянин, другой – королевский 
ставленник9. Наследование же «folcland» в кругу 
родственников продолжало идти естественным 
путём, согласно нормам «обычного права»10. Та-
ким образом, в глазах А.Я. Гуревича «bocland» не 
являлся частной собственностью, не был «фео-
дальной вотчиной» в «классическом» смысле11. 
Какой-то порядок вещей удерживал землю англо-
саксонского крестьянина в рамках его круга род-
ственников. 

Как А.Я. Гуревич писал впоследствии в своих 
воспоминаниях, «работа над англосаксонскими 
памятниками оставила меня неудовлетворённым: 
наиболее ранняя стадия отношений семьи и соб-
ственности, шире – социального строя в целом, 
англосаксонскими правовыми источниками почти 
вовсе скрыта…» [24, c. 64]. Тем самым историк 
признал не только бедность источниковой базы 
для изучения наиболее сложных вопросов соци-
альной истории, но и гипотетичность своих рас-
суждений. Тогда, в конце 1950-1960-х гг. историк 
обратился к компаративистскому методу, «тре-
бовавшему» отыскать общественный строй, на-
ходящийся на одной ступени с донорманнской 
Англией, в рамках которого функционировали те 
же самые институты. Концепция А. И. Неусыхина 
о «дофеодальном» обществе германских племён, 
позволяла искать такой аналог в общем ряду гер-

ровать, каким образом изменялся подход А.Я. Гу-
ревича к этой проблеме. В качестве задач стоит 
указать, во первых, анализ работ А.Я. Гуревича, 
посвящённых англосаксонскому и скандинавско-
му раннесредневековому обществу, и понимание 
того, каким образом он решал вопрос о развитии 
в них отношений «собственности»; во вторых, сле-
дует изучить, каким образом менялись подходы 
историка к проблеме «собственности», как он от-
вечал на возникающие при анализе «вызовы» со 
стороны эмпирического материала; какое место 
было отведено ей исследователем в концепту-
альной «картине мира» средневекового человека, 
отражённой в монографии «Категории средневе-
ковой культуры» (1972), и сознании скандинава 
эпохи викингов, отображённом в памятниках ли-
тературы. Мы оставляем в стороне многогранную 
юридическую составляющую самого термина 
«собственность» в разных её трансформациях в 
средневековом праве, поскольку этот вопрос не 
играл большой роли в творчестве А. Я. Гуревича.

Концепция «собственности» А. Я. Гуревича, в 
частности, его концепции «odal» специально в её 
полноте не изучена, хотя в отечественной, так и 
в зарубежной литературе обращали внимание 
на эту проблему. Полнее всего она обозначена в 
общих очерках Л.М. Баткина [11] и С.И. Лучицкой 
[12].

А.Я. Гуревич специализируясь в конце 1940-х – 
начале 1950-х гг. на аграрной истории донорманн-
ской Британии, писал кандидатскую диссертацию 
под руководством Е.А. Косминского [13], и его 
работы тех лет выписаны в рамках традиционной 
«аграрной истории», изучается структура большой 
семьи и её распад, общинный строй и его разло-
жение [14], расслоение общинников и выделение 
класса собственников [15], процесс формирова-
ния феодальных отношений [16]. Это показывает, 
что А.Я. Гуревич находится в рамках «вопросни-
ка», заданного исследованиями А.И. Неусыхина и 
его учеников, с их подходом к процессу феодали-
зации через изучение истории разложения родо-
вых структур. 

Рассмотрим, как же в этих ранних работах из-
лагался вопрос о «собственности». Как и пред-
шественники, историк должен был рассмотреть 
процесс формирования частной земельной соб-
ственности, превращение общинников в индиви-
дуальных собственников или зависимых крестьян, 
отчуждение земли правящим классом3. В качестве 
главных источников историк привлёк материа-
лы дарственных грамот и законов. Их изучение 
дало неожиданный результат. Как оказалось, из-
начальный надел «большой семьи» не дробился 
при выделении из него «малых семей», право на-
следования предполагало сохранения «ядра» хо-
зяйства, не подвергающегося разделению между 
наследниками, возможность отчуждения «ядра» 
была ограничена кругом ближайших родствен-
ников [14, c. 43-44; 15, c. 554]. Иными словами, в 
среде англосаксонских крестьян не происходило 
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рода «родственными» связями, закрепляемыми в 
течении поколений пользования и владения.

Таким образом возникло первое определение 
«odal» – «строго наследственный характер соб-
ственности, полнота прав по отношению к ней, 
необычайная прочность обладания землёй, не на-
рушающаяся целиком даже в результате её отчуж-
дения…» [25, c. 84]. Если этот круг характеристик 
соединить с кругом прав одальмена, то становится 
ясно, что odal имеет не только экономическую, но 
и внеэкономическую природу, связанную не толь-
ко с областью собственности на средства произ-
водства, даже если её привязать к понятию «боль-
шой семьи» как производственного коллектива. 
То есть, как подводит черту А.Я. Гуревич, «понятие 
одаль было шире понятия владения землёй…» [25, 
c. 84]. Следовательно, это понятие несёт в себе 
не только экономико-правовые коннотации, но и 
иные смысловые пласты.

Работы А.Я. Гуревича об «odal» появились в то 
время, когда широко пересматривались основ-
ные тезисы о природе «собственности» в рамках 
марксисткой политэкономии14, что было отмече-
но появлением ряда новаторских работ. Для нас 
важна, например, работа экономиста М.В. Колга-
нова «Собственность. Докапиталистические фор-
мации» (1962), где ставится вопрос о глубинном 
различии «капиталистических» и «докапиталисти-
ческих» форм собственности, о невозможности 
последней быть полноценной «частной» собствен-
ностью, поскольку не складывается присущих ка-
питализму товарных отношений [32, c. 5-7]. 

Итак, в 1960-х гг., когда А.Я. Гуревич обратился 
к вопросам общей методологии истории [см.: 33; 
35; 36], уже становилось ясно, что традиционный 
«вопросник» марксисткой науки, и, в частности, 
аграрной истории, и слишком беден для уяснения 
ряда сложных проблем социальной истории. Сто-
ит упомянуть, что сама постановка вопроса, иници-
ированная М.В. Колгановым, повлияла на работы 
А.Я. Гуревича [наиболее ярко: 36, с. 291]. Немало-
важно, что на проработке 1970 г., когда разбира-
ли монографию «Проблемы генезиса феодализма 
в Западной Европе» (1970), автора критиковали, 
в числе прочего, за то, что «он присоединяется 
к критическим замечаниям М.В. Колганова отно-
сительно принятой в советской историографии 
точки зрения на аллод как свободно отчуждаемую 
земельную собственность» [37, c. 156]. Что пред-
ставляют из себя эти «критические замечания»? 
В эпоху ещё не сложившегося товарного произ-
водства и «вещных» отношений, контакты между 
людьми имели зачастую «личностный» характер 
[34, c. 24-25]15, что касается и, казалось бы, су-
губо экономических взаимоотношений. С учётом 
этого фактора, считает учёный, и необходимо 
продолжать разрабатывать теорию и историю 
«докапиталистических формаций». А.Я. Гуревич 
предлагает: «требуется построение полной типо-
логии общественных связей, принимавших эконо-
мические, политические, идеологические и иные 

манской архаики.
Впоследствии историк вспоминал, что «в нор-

вежской архаике мне чудились таящимися многие 
разгадки в области изучения скандинавского об-
щества германцев» [24, c. 65]. Это означает, что 
в качестве «идеальной модели» германского об-
щества А.Я. Гуревич почитал наиболее историче-
ски корректным норвежский пример. Аргументов 
было два: он не нёс на себе отпечаток античного 
наследия, и отличался обилием источников12.

В своих первых скандиноведческих рабо-
тах А.Я. Гуревич придерживался уже названных 
выше традиционных вопросов: распад большой 
семьи [25] и общинные отношения [26], склады-
вание феодальной системы [27], развитие коро-
левской власти [28], формы землевладения [29]. 
Это диктовалось воспринятой от А.И Неусыхина 
методологией, и, одновременно, идеей-догадкой 
о важности «прощупывания» исследовательско-
го поля норвежского аграрного общества. Важно 
было продолжить и изыскания о «собственности», 
которая могла оказаться представленной в Скан-
динавии в «чистой», «архаичной» форме, что по-
зволило бы найти «разгадку», базовые элементы 
дофеодального социального строя. В результате 
учёным был выявлен феномен «odal», специфиче-
ской скандинавской формы собственности. 

Что же сумел обнаружить историк? Изложим 
основные наблюдения. Норвежское поселение 
чаще всего представляло собой обособленную 
усадьбу-хутор13, являющийся владением развет-
влённой «большой семьи». Право обладания зем-
лёй и усадьбой и именуется в источниках «odal». 
Как и «folcland», его отчуждение за пределы круга 
семьи имело существенные ограничения, что от-
разилось и в праве: «если всякая приобретённая 
в собственность земля могла быть названа eign, 
то одалем становилось только такое земельное 
владение, которое находилось в обладании трёх 
последовательно сменявшихся наследников-род-
ственников…» [25, c. 83]. Всплывает ещё одно 
понятие – купленная земля – «eign», а наследо-
ванная, причём наследованная на особых услови-
ях земля суть «odal». Следовательно, «odal» – не 
«первичный» объект свободной купли-продажи. 
но исключительно семейная наследственная соб-
ственность, не выходящая за её пределы. 

«Eign» и «odal» оказываются в некой связи меж-
ду собой с точки зрения прав наследования. На 
«odal» такое право имел «одальмен». Если земля 
была куплена сторонним человеком (купленная 
земля называлась eign), то «одальмен» мог отсу-
дить землю просто на том основании, что он имеет 
на неё право «odal», вне зависимости от совер-
шённой сделки [25, c. 86-92]. Таким образом, как 
пишет историк в более поздней работе: «земля… 
которая служит объектом купли-продажи, не мо-
жет считаться полноценным владением» [30, c. 
196], отмечая тем самым не экономический, а ми-
ровоззренческий парадокс: земля должна была 
быть связана с людьми, владеющими ею, своего 
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говорилось, в глазах историка не являлось «вещ-
ным». Историк пишет, что «о каких-либо исключи-
тельных правах на определённые пространства 
земли ещё не могло быть и речи… до тех пор, пока 
не приходили в столкновение два коллектива» [41, 
c. 90]. Другими словами, «собственность» как объ-
ект обладания является не столько, строго гово-
ря, экономической категорией, сколько социаль-
ной, поскольку изначально «получает цену» при 
контакте одного коллектива с другим. Ещё ранее 
историк отмечал, что «имущество сплошь да ря-
дом не представляет собой «богатства» … не было 
средством накопления и экономического могу-
щества» [42, c. 184]. «Собственность» становится 
частью социальной реальности, ещё не имея аб-
страктных правовых черт общественного институ-
та, а реализуясь в ходе непосредственных, личных 
контактов между людьми [36, c. 201]. Отношения 
собственности ещё не становятся субъектом эко-
номико-правовой сферы, как во времена господ-
ства капиталистического способа производства, 
преобладают отношения «личностные», то есть 
социальные, являющиеся частью коллективного 
мировоззрения человека Средневековья. Поэ-
тому они являются частью взаимоотношений не 
социально-экономического характера, детерми-
нированного системой «господства-подчинения», 
но элементом социально-культурных взаимоотно-
шений. В данном случае «собственность» являет-
ся прежде всего понятием мировоззренческого 
свойства, поскольку завязана на мифологическую 
и психологическую связь человека с его «отчиной» 
и родом, который поколениями осуществлял своё 
право владения. Это и сделало возможным поме-
щение «собственности» в ряд «категорий культу-
ры».

Наиболее ярко связь человека с его «собствен-
ностью» А.Я. Гуревич иллюстрирует на сканди-
навском материале. В средневековой Норвегии 
собственный двор означал микрокосм, в котором 
была закольцована вся модель мира. Здесь А.Я. 
Гуревич предлагает оперировать «фактами» язы-
ка. Норвежский язык весь человеческий мир обо-
значает как «усадьбу», «Midgardr», находящуюся 
в центре мироздания, находящийся в противопо-
ставлении миру – «Utgardr», внешнему, дикому про-
странству [39, c. 56]. Добавим, что в поэтическом 
пространстве оба эти обозначения фигурируют 
как в «Старшей», так и в «Младшей Эдде», то есть 
они «вписаны» в художественное пространство, 
пространство литературы, эпоса. Такое же про-
тивопоставление существует и в праве, где земли 
делятся на те, что в пределах владения, «ограды» 
- «innangardz», и те, что вне её – «utangardz» [30, c. 
335; 37, c. 56]. И божество-ас, и знатный одальмен 
неизбежно связаны в сознании скандинава с ме-
стом проживания, с землёй и дворами, владельца-
ми которых они являются [36, c. 56-57]17. 

Отсюда исходит и новые грани толкования тер-
мина «odal», которое сплетало в единой связке и 
понятие о земле, и, одновременно, связанном с ней 

формы» [34, c. 26]. Теперь ясно, что он ведёт речь 
о построении своего рода типологической модели 
«картины мира», то есть мировосприятия человека 
«архаики», с учётом, в числе прочего, и экономи-
ко-правовых категорий, в состав которых входит и 
«собственность» [см.: 39]. 

Попытку построения типологической «моде-
ли», А.Я. Гуревич и предпринимает в самой «про-
рывной» своей работе «Категории средневековой 
культуры» (1972) [40]. «Собственность» стано-
вится в ней важной социокультурной категори-
ей, одним из элементов мировоззрения человека 
средневековья, частью «картины мира». Для того, 
чтобы познать «человеческое содержание», как 
выражался историк, казалось бы, исключительно 
экономического и правового понятия, оказалось 
важнее выявить, как человек Средневековья вос-
принимал окружающий мир, почему он являлся 
частью его сознания. 

 В «Категориях…» «собственность» предла-
гается рассматривать как часть комплекса пред-
ставлений о «пространстве», воплощение дуа-
лизма «микрокосмоса» и «макрокосмоса». Стоит 
пояснить, что в данном случае под «микрокосмом» 
понимается уменьшенная воспроизведённая мо-
дель глобального «макрокосма», самобытно во-
площающая в себе все основные черты сущей 
Вселенной. Этот взгляд нашёл своё воплощение 
и в категории «собственности». А.Я. Гуревич таким 
образом реконструирует взгляд человека арха-
ичного времени, опираясь на свои исследования 
скандинавского материала: «преобладали не-
большие деревушки с ограниченным числом дво-
ров либо обособленные хутора… привязанный к 
земле хозяйством, поглощённый сельским трудом, 
человек воспринимал природу как интегральную 
часть самого себя и не относился к ней как к про-
стому объекту приложения труда, владения и рас-
поряжения» [40, c. 53-54]. Историк рисует картину 
разбросанных небольших поселений, слабо кон-
тактирующих друг с другом, замкнутых в свой соб-
ственный «микрокосм», подчинённый хозяйствен-
ному циклу и целиком зависящий от окружающей 
природы. Автор «Категорий…» сообщает, что 
«зависимость людей от природы ощущалась ими 
настолько сильно, что создаваемый ими образом 
мира включал многие черты, свидетельствующие 
о неспособности человека чётко отделить себя 
от природного окружения» [40, c. 54]. Это хозяй-
ственное бытие отчасти и определяло их созна-
ние, но, их собственное существование целиком 
слито с их собственной землёй, причём вплоть до 
ассоциации с телесностью, что далеко выходит 
за пределы традиционного экономико-правового 
поля16. Эту эмоциональную связь не умаляла и со-
циальная мобильность крестьянства в ходе «вну-
тренней колонизации», ведь стремление освоить 
собственный участок и вести на нём хозяйство, 
сам по себе труд также способствовал укрепле-
нию связи с собственностью [40, c. 54]. 

В этих условиях отношение к земле, как уже 
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мифологического пространства скандинавского 
эпоса21. Как пишет сам историк, «Песнь о Хюнд-
ле» - грандиозное воплощение социальной памяти 
общества, которое ещё в значительной степени 
мыслило категориями мифа» [30, c. 334], то есть 
отображением культурно-религиозных представ-
лений о правовой реальности. Обладание землёй 
переходит в отношение к ней, отношение крепких 
уз, связывающих одальмена и его род с отчиной. 
Как подытоживает историк, «отчина, земля рода 
не мыслиться как инертная материя, безразлич-
ный объект; люди испокон веков… живут на ней, и 
«сила земли» как бы вливается в них, давая им мо-
гущество и преуспеяние» [30, c. 336]. Мы видели, 
что узы возникают постепенно, поколениями, при-
чём древность рода и его связи с другими кланами 
служит дополнительным свидетельством его соци-
ального статуса, культурной значимости, посколь-
ку зачастую происхождение ведётся от асов. Об-
ладание землёй, «odal» становится частью также 
мифологической системы скандинавов, вероятно 
- культа предков. Эмоциональная и психологиче-
ская связь с землёй прослеживается А.Я. Гуреви-
чем и по другим скандинавским сагам, скажем, по 
«Саге о Стурлунгах» [см.: 45] (XIII-XIV вв.), в одной 
из частей которой есть сюжет о призраке предка, 
который осуждает потомка, желающего пересе-
литься с земли «odal», проявляющего тем самым 
пренебрежение к земле рода [30, c. 336]. Таким 
образом, как пишет С.И. Лучицкая, «… социаль-
ный строй и отношения собственности предстали 
перед ним как факты общественного сознания» 
[12, c. 11]. Они не были вторичны по отношению 
к экономике раннего Средневековья, наоборот, 
общая организация отношений собственности и 
производства были залогом существования опре-
делённой формы социальности, определённой 
формы культуры коммуникации, принадлежности 
к некой общности.

Со второй половины 1970-х гг. А.Я. Гуревич, 
окончательно переключился на изучение средне-
вековой народной культуры, и практически не об-
ращался к проблематике «собственности», в том 
числе – в аспекте открытой им социокультурной 
составляющей этого института22. В любом случае, 
в «Словаре средневековой культуры» (2003) [49], 
который был детищем А.Я. Гуревича, как редак-
тор и автор не нашёл места ни для «odal», ни для 
«аллода», ни для «собственности». Весьма показа-
тельно, что и в методологических статьях 1990-х 
и 2000-х гг. он также не обращается ни к пробле-
матике «собственности», ни, собственно, эконо-
мической истории23. Определённую роль здесь, 
безусловно, сыграла усталость от социально-эко-
номической проблематики в целом. Стоит, одна-
ко, отметить повышенное внимание А.Я. Гуревича 
к народной культуре и ментальности человека 
средневековья, к которому он обращался в 1980-
90-е гг., и поискам всё новых черт повседневной 
духовной жизни, религиозности, мировоззрения, 
в общем, черт, которые делали бы мировидение 

роде. И не только это. Как пишет С.И. Лучицкая, 
«одаль – не просто форма земельной собственно-
сти… а в высшей степени своеобразный комплекс 
самых различных отношений, включающий наряду 
с вещными правами структуру семейно-родствен-
ных связей, специфические черты мировосприятия 
и эмоциональные связи» [12, c. 10]. Действительно, 
в «odal» к широкому контексту культуры добавляет-
ся и антропология, эмоциональный мир человека. 
Лингвистика показала, что семантическое значе-
ние термина «odal» глубже правового, что термин 
родственен слову «ethel», «благородный», и означа-
ло, помимо прочего, родовитость его носителя [30, 
c. 301-302; 41, c. 55]. Точно также, как и понятие 
«могучий, сильный бонд» (крестьянин-хуторянин) 
не всегда означало богатство как таковое, но и ро-
довитость, то есть определённый наследственный 
социальный статус в норвежском обществе [30, c. 
301]. Родовитость, долгое владение одним родом 
земли создавало крепкую, своего рода магическую 
связь между ними18.

Чтобы выявить структурные элементы маги-
ческой связи человека с его «собственностью», 
А.Я. Гуревич обращается к памятникам литерату-
ры, особенно активно разрабатывая эту тематику 
в середине 1970-х гг. По словам историка, «ис-
следования германского права и средневековой 
поэзии приводят… к выводу: они соприкасались 
между собой гораздо теснее и чаще, чем это мож-
но предположить…» [30, c. 334], тем самым пока-
зывая, что право и литература не находились в 
разных сферах культурной деятельности жителей 
Скандинавии, наоборот, они были тесно связаны 
друг с другом [см. также: 44, с. 183-184]. И право, 
и литература здесь оказываются на одной плоско-
сти мировоззренческой «модели мира», которая 
заключает в себя культурное воспроизводство 
социальных практик. Она выступает в широком 
смысле как мета-культурный знак. Именно для 
анализа мировоззренческих моделей экономи-
ко-правовых категорий, содержащихся в сканди-
навской литературе, в середине 1970-х гг., А.Я. 
Гуревич и начинает разрабатывать собственный 
культурологический подход.

К примеру, исследуя эддическую героическую 
песнь «Hyndloljod» («Песнь о Хюндле», XIII в.) исто-
рик подробно рассматривает тяжбу между некими 
Оттаром и Ангантюром из-за родового наслед-
ства19. Асинья Фрейя, покровительница Оттара, 
чтобы представить своего подопечного одальме-
ном, просит мудрую великаншу Хюндлю перечис-
лить его родовитых предков («О родичах древних / 
ты расскажи мне / и родослосья / ты перечисли! / 
Кто родом Скьёльдунг / кто родом Скильвинг / кто 
родом Аульвинг / кто родом Ильвинг / кто родом 
хёльд / кто херсира сын…»20). Для доказательства 
права «odal» род Оттара прослеживается не толь-
ко до легендарных героев-предков, но и до асов, 
и глубже, вплоть до их предшественников-тур-
сов, встраивая генеалогии совершенно реаль-
ных людей, реальные социальные ячейки в ткань 
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Для отечественной медиевистики идея при-
мата социальных («личностных») отношений над 
отношениями собственности выглядела своего 
рода «методологическим переворотом». Недаром 
М.М. Кром называл А.Я. Гуревича одним из самых 
важных творцов «культурологического поворота», 
его значение для отечественной историографии 
трудно переоценить, его научный путь всегда был 
отражением непрестанного поиска новых гори-
зонтов, тем и методов их интерпретации. По сло-
вам Л.М. Баткина, «логика феодализма как струк-
туры определённых вещных и личных связей… 
переворачивалась с ног… на голову» [11, c. 13]. 
А.Я. Гуревич, в отличие от сторонников теории 
феодального уклада, отношения собственности 
и наследования, обмена дарам (продуктами) и 
«кормления» считал результатами, производны-
ми от социальной коммуникации в обществе, во-
площением жизненно необходимых «личностных» 
контактов между группами и стратами. Из этого 
следует, что отношения собственности он объяв-
ляет фактом их сознания, то есть мировоззрения, 
в широком смысле мировосприятия культуры24. 

Значение «переворота» сложно переоценить. 
Нельзя не согласится с Л.М. Баткиным: «Там-то 
– на самом дне таких явлений, как «аллод», или 
«одаль»… «бокленд или фьеф»… родовая, а за-
тем соседская община… А Я. Гуревича, затаясь, 
подстерегала историко-культурная проблематика» 
[11, c. 12]. Новизна «культурологического» компо-
нента анализа в том, что историк объёмно и убе-
дительно показывает, насколько повседневная 
жизнь человека, даже в самых, казало бы, мате-
риальных проявлениях зависит от его сознания, 
традиционно сложившегося в результате пове-
денческой и мировоззренческой культуры. 

«безмолвствующего большинства» «инаковым», 
позволяли бы избавится от модернизирования 
структур сознания человека архаичного обще-
ства. Это отодвинуло вопросы социально-эконо-
мических отношений на второй план, в творчестве 
А.Я. Гуревича окончательно стала доминировать 
тема народной культуры и ментальностей. 

Также стоит отметить, что историк не обраща-
ется в своих исследованиях к проблеме «Рома-
но-германского синтеза», и его форма архаичного 
социального сводится лишь к германскому суб-
страту, в рамках которого он и ищет социокуль-
турное содержание понятия «собственности», 
игнорируя влияние римского права. С одной сто-
роны, это оправдано, когда речь идёт о феноме-
не «odal» (и то с оговорками, когда речь идёт об 
эпохе укрепления церкви и королевской власти), 
однако становится более спорным при привлече-
нии «континентального» материала. Видимо, исхо-
дя из попыток найти озвученный «германский суб-
страт», А. Я. Гуревич и старается брать наиболее 
«чистые» собственнические институты, процвета-
ющие, по его мнению, в Норвегии, донорманнской 
Англии и раннефранкском государстве эпохи «Lex 
Salica», игнорируя «правды» «средиземномор-
ских» варварских королевств.

 Подведём итоги. Во времена «Оттепели» 
гуманитарные науки переживали своего рода 
подъём, появлялись свежие и смелые работы 
в рамках гуманитарных наук, идущих и рука об 
руку с марксизмом, и постепенно выходящих за 
его пределы. Ревизия марксизма и гуманитарного 
знания, в частности, породила новое понимание 
социально-экономических отношений, и их связь 
с тем, что считалось ранее «надстройкой» - психо-
логией, социологией, и, конечно же, культурой.

Примечания

1 Не самым типичным, но ярким примером является статья Б.Ф. Поршнева «Об основном экономической 
законе феодализма» [7].
2 Несмотря на то, что в 1940 г. вышла оригинальная работа К. Маркса «Формы, предшествующие капита-
листическому производству», где рассматривается, в числе прочего, оригинальный концепт «германской формы 
собственности», она занимала второстепенные позиции в «каноническом своде» марксистских текстов. Так, Е.В. 
Гутнова в учебном пособии «Историография истории Средних веков» (1974) лишь упоминает его [9].
3 На англосаксонском материале тоже самое делала: [19].
4 См., например: [17, c. 144. Здесь в качестве хозяина «folkland» указывается «семейная община», подчи-
нённая нормам родового права. Несколько другое содержится в работе «Исследования по социальной истории 
Англии в средние века» (1887): «…существовали обширные пространства, не попавшие при завоевании в раздель-
ное владение, оставшиеся за государством (folkland)…» [18, c. 15-16]. Здесь «folkland’ом» названа просто государ-
ственная земля, которая становится собственностью только с королевской грамотой в «bocland». М.Н. Соколова 
понимает «folkland» как крестьянскую усадьбу члена общины [19].
5 Наиболее важной для критического пера советской историографии была концепция Ф. Сибома, кото-
рый оценивал «bocland» как ленное пожалование манора, то есть, частнособственнического поместья [20]. К при-
меру, П.Г. Виноградов считал «boсland» формой частной собственности [18]. М.Н. Соколова предположила, что 
«boсland» является формой аллода, землёй, оформляемой королевской грамотой как пожалование или прекарий 
и имеющее признаки частной собственности, по её мнению, королевское пожалование фиксировало фактические 
отношения в обществе [19, c. 21-28.].
6 Так называемый «гафоль», или «feorm» («дань продуктами», «кормление») – с точки зрения А Я. Гуревича 
– поставка продуктов королю во время разъездов по стране: [21, c. 74]. Решая вопрос о форме ренты, одного из 
основных показателей уровня феодализации в советской историографии, он говорит о неопределённости её взи-
мания, в силу «пестроты вотчинной структуры»: [21, c. 100].
7 «Свобода» или «вольность» («привилегия вольности»), упоминаемые в грамотах, указывают не на свободу 
распоряжения землей, а на податной иммунитет»: [22, c. 31]; См. также: [16, c. 60].
8 Сюда же включалась и судебная власть (soca). См.: [16, c. 63-64; 21, c. 112-113].
9 «собственность на одну и ту же землю принадлежала отныне двум… лицам – непосредственному произ-
водителю… и крупному земельному собственнику, ставшему господином территории… «…один и тот же участок 
земли мог быть одновременно и фолькландом, и бокландом…»: [21, c. 70].
10 Ещё П.Г. Виноградов отмечал невозможность распоряжения землёй со стороны королевской власти, а 
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также существенных ограничений со стороны рода в вопросе её дарения церкви: [см. 23].
11 Как лаконично писал в своей поздней работе А.Я. Гуревич: «Мэтланд победил…»
12 Скандинавия в течении долгих веков сохраняла весьма традиционный по своему укладу строй, правовые 
источники («Gulatingslovi» и «Frostothingslovi») были записаны в XIII в., и были схожи с традиционными германски-
ми Leges Barbarorum, и долгие века не подвергался существенному влиянию римского права, по крайней мере, в 
светской сфере.
13 «Крестьянский двор охватывал группу строений, составлявших хозяйственный комплекс, и участок земли, 
иногда также расположенный в пределах ограды. В состав усадьбы могло входить и несколько пахотных участ-
ков»: [26, c. 8].
14 Долгое время они были детерминированы позицией И.В. Сталина по этому вопросу, который отождест-
влял «собственность» с «производственными отношениями», понимая первое как основу второго: [31, c. 593-596].
15 [34, c. 24-25]. В данном случае А Я. Гуревич опирается на концепцию философа М.А. Виткина [38], кото-
рый как раз и рассуждает о диалектике «личностного» и «вещного». Следует сказать, что в данном случае здесь 
раздел идёт по линии «докапиталистической» и «капиталистической» формаций: если последняя является, соглас-
но К. Марксу, эпохой торжества «вещных» отношений, то в первой всё ещё имеют большой вес отношения непо-
средственно-личностные, в силу неразвитости собственно «производственных» отношений.
16 Историк вспоминает строфы из «Старшей Эдды», и сотворении мира из тела турса Имира (Старшая Эдда. 
Речи Вафтруднира. 21): [40, С. 54-55].
17 [40, c. 56-57]. Стоит заметить, что в «Старшей Эдде» большую роль играет перечисление дворов асов, 
которые перечисляются в «Речах Гримнира», 
18 Впрочем, современный исследователь С.Ю. Агишев в своём толковании права «odal» (или «старого odal», 
характерного для института, изучаемого А.Я. Гуревичем) исходит из понятия «коллективной семейной собственно-
сти», и отдаёт должное позабытой героем этой статьи категории «труда», который вкладывался поколениями рода 
в обработку земли, и обходится без методов теории и истории культуры в своём исследовании: [См.: 43]. См. также 
о королевском «odal» как форме легитимизации власти: [3, c. 60-85].
19 Ангантюр спорит
С юношей Оттаром – 
…
Помочь я хочу
Юному воину
Наследье добыть
Что оставили родичи (Песнь о Хюндле, 9 (Пер. А. Корсуна)
20 Песнь о Хюндле, 11.
21 Там же. 12-40.
22 За исключением одной из глав в «Истории крестьянства» [47] и одной полемической статьи [48], работы, 
касающиеся «права собственности» и прочих экономических категориях представляют собой скорее редкое ис-
ключение [48].
23 Весьма редкими исключениями являются рассуждения, носящие скорее характер ретроспективы, не при-
бавляющие никакого нового осмысления этой теме [50; 51; 52].
24 Это может служить своего рода ответом польской исследовательнице А. Бжезинской, задававшееся в од-
ной из своих работ вопросом о взглядах А.Я. Гуревича на проблему примата сознания: «главный герой моей статьи 
не обозначает прямо своей позиции по вопросу примата сознания над бытием…» [53, c. 95].
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В статье рассматриваются основные принципы и направления внешней политики Цинского Китая 
в период правления императора Цяньлуна (1735-1796). Автор предпринимает попытку осмысления и 
анализа ряда внешнеполитических акций империи Цин с точки зрения господствовавшего в то время 
традиционного мировосприятия и концепции «китайского миропорядка». Внешняя политика импера-
тора Цяньлуна и его военные акции не только изменили конфигурацию международных отношений в 
Восточной и Центральной Азии, но и повлияли на общую геополитическую ситуацию в данном регионе. 
В период его правления Цинская империя, используя военную силу, значительно расширила свои гра-
ницы, присоединила обширные территории Джунгарии и Кашгарии и стремилась навязать вассальную 
зависимость многим из своих соседей. Государство расширилось и укрепилось, однако в это же время 
внутри Китая появились признаки глубокого социально-экономического кризиса, что было чревато се-
рьезными последствиями, особенно в условиях нараставшей экспансии западных держав, которую им-
ператор Цяньлун и его окружение не принимали в расчет. Правящая элита не понимала, что ситуация 
в мире коренным образом изменилась, а традиционное отношение к другим народам как к «варварам» 
и недостаток внешнеполитической информации не давали возможности объективно оценить реальное 
соотношение сил на мировой арене.
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Унаследовав от отца и деда процветающую им-
перию, Цяньлун вел крупномасштабные военные 
кампании, максимально расширяя границы сво-
ей державы, завоевывая обширные территории 
и присоединяя целые государства. Однако в по-
следние годы его царствования все сильно изме-
нилось: империя Цин начала клониться к упадку, 
назрел глубокий социально-экономический кри-
зис.

И все же эпоха Цяньлун вошла в историю как 
эра «непоколебимого и славного» правления, как 
период благоденствия и расцвета. В то же время 
для нее были характерны жесткое управление и 
активная территориальная экспансия. 

В настоящее время понятие «всемирная исто-
рия» приобретает гораздо более глубокий смысл 
и многогранный характер, чем это было раньше, 
а «глобальная история» признается в наши дни 
одним из наиболее перспективных направлений 
исторических исследований. Данная мысль была 
четко сформулирована академиком РАН С.П.Кар-
повым, который писал о том, что мировая истори-
ография «мучительно преодолевая фрагмента-
цию исторического знания, … стремится создать 
транснациональную или глобальную историю с 
системой глубоких взаимосвязей и переплетений, 
выявляемых на междисциплинарной основе» [3, 
с.24].

И хотя первые серьезные разработки в обла-
сти глобальной истории, равно как и начало ее 
преподавания в западных университетах обычно 
относят к 1990-м годам, китайские ученые давно 
задумывались над тем, что историю Европы нель-
зя изучать в отрыве от истории других континентов 
и вне исторических процессов, происходивших в 
азиатских странах, а всемирная история должна 
представлять собой прежде всего изучение взаи-
мосвязанных исторических явлений. В этой связи 
можно вспомнить статью известного китайского 
историка Чжоу Гучэна с многозначительным на-
званием: «Всемирная история без принципа все-
мирности», опубликованную еще в 1961 г. в газете 
«Гуанмин жибао» [4].

При глобальном взгляде на исторические про-
цессы можно более отчетливо понять место и зна-
чение эры Цяньлун во всемирной истории. 

Современниками императора Цяньлуна были 
такие яркие правители XVIII века, как прусский 
король Фридрих II (годы правления: 1740-1786), 
российская императрица Екатерина Великая 
(1762-1796), австрийская императрица Мария Те-
резия (1740-1780) и шведский король Густав III 
(1771-1792), а также французские короли: Людо-

Эпоха Цяньлун в глобальной истории

Император Цяньлун (乾隆)1 (25 сентября 
1711 г. – 7 февраля 1799 г.) – один из самых 
известных и выдающихся правителей Китая. 

Шестой император из маньчжурской династии 
Цин, правившей в Китае в 1644 – 1912 годах, чет-
вертый сын императора Юнчжэна, он вступил на 
престол в 1735 г. и царствовал 60 лет и 114 дней. 
В феврале 1796 г., на шестьдесят первом году 
своего правления, в возрасте 85 лет, он отрекся 
от престола и передал власть сыну, посчитав, что 
не имеет права управлять страной дольше свое-
го деда – великого императора Канси, который 
царствовал 61 год и 318 дней (1661–1722). Одна-
ко, получив титул «тайшанхуан» (太上皇– «импера-
тор-отец», «экс-император»), он сохранял в своих 
руках существенные рычаги власти вплоть до сво-
ей кончины 7 февраля 1799 г. на 88-м году жизни.

К концу его долгого правления империя Цин 
достигла зенита своего могущества и максималь-
но расширилась. К 1790 г. ее территория, согласно 
современным подсчетам, составляла 14 700 000 
кв. км (5 680 000 кв. миль) [1, с.223] и охватывала 
10,91% земной поверхности, заняв таким образом 
четвертое место за всю историю человечества и 
уступая только Британской империи, которая в 
1920 г. контролировала 26,35% всей Земли, Мон-
гольской державе, занимавшей на рубеже XIII и 
XIV веков около 18% суши, и Российской империи, 
площадь которой в конце XIX в. составляла около 
17% Земли.

Численность населения Цинской империи в 
1795 г., к концу эры Цяньлун, достигла 313 280 000 
человек [2, с.171], и Китай в то время являлся са-
мым многонаселенным государством на нашей 
планете. На его территории в эпоху Цяньлун про-
живало более половины населения Азии и почти 
треть жителей всей Земли. Ежегодный прирост 
населения в 1760-1770-х гг. составлял в среднем 
2,81 млн. чел. в год, а в 1780-1790-х – 2,44 млн. и 
был выше, чем в предшествующие периоды [2, 
с.172-173].

Во времена правления Цяньлуна столица им-
перии - Пекин (Бэйцзин) был самым большим по 
численности населения городом мира. К концу XIX 
в. число его жителей достигло миллиона, а вскоре 
даже превысило эту цифру. И если в середине XVII 
в. с ним по населению мог сравниться Стамбул, а 
в первой половине XVIII столетия (до разрушения 
в 1757 г. бирманской армией) – город-миллионник 
Аюттхайя (Аютия), то к концу XVIII века столица 
Китая прочно захватила первенство. В конце эры 
Цяньлун Пекин был больше Лондона и Парижа и 
существенно крупнее и масштабнее Вены, Берли-
на и Санкт-Петербурга.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00218 «Ки-
тайский историко-этнографический памятник «Изображения данников правящей династии Цин» («Хуан Цин чжи гун 
ту») и его значение в изучении представлений китайцев о других странах и народах в середине XVIII в.».
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зволить себе не замечать всего этого. Цяньлун 
весьма смутно представлял себе, кто же такие 
Георг III и Екатерина II, и ничего не слышал о 
Джордже Вашингтоне. Китай в эпоху Цяньлун 
оставался самодостаточным, а его император 
по-прежнему считал себя владыкой всего Подне-
бесного мира.

И все же в то время Китай не был полностью 
изолирован от остального мира. Развивалась ки-
тайско-европейская торговля через порт Гуан-
чжоу (Кантон), а Кяхта стала центром торговых 
связей Цинской империи и России. В Европе вид-
ные представители эпохи Просвещения активно 
интересовались Китаем и ее правителями. Неко-
торые историки проводят параллели между евро-
пейским «просвещенным абсолютизмом» и абсо-
лютизмом императора Цяньлуна. Интерес к Китаю 
на Западе способствовал возникновению целого 
направления в архитектуре и декоративно-при-
кладном искусстве – «шинуазри» (подражание 
всему китайскому и использование китайских мо-
тивов). Китайские веяния ощущаются и в появив-
шемся в то время в Европе стиле рококо. В Китае 
также проявляли интерес к европейским вещам и 
начинали использовать иностранный опыт, при-
глашая миссионеров ко двору и обращаясь к ним 
за советами. В Гуанчжоу ремесленники создавали 
так называемые «экспортные» изделия и произве-
дения искусства, соответствовавшие европейским 

вик XV (1715-1774) и Людовик XVI (1774-1791) и 
британские монархи: Георг II (1727-1760) и Георг 
III (1760-1801). В Азии таких ярких личностей сре-
ди монархов – современников Цяньлуна, пожалуй, 
было поменьше. Здесь стоит вспомнить падиша-
ха империи Великих Моголов Шах-Алама II (1759-
1806) и, конечно же, основателя династии Афша-
ридов в Иране – могущественного Надир-шаха 
(1736-1747), которого историки называли «Мечом 
Ирана» и «Иранским Наполеоном»[5], создавшего 
одну из крупнейших империй Востока.

В эпоху Цяньлун на европейском континен-
те бушевали многочисленные войны: война за 
австрийское наследство, Семилетняя война, 
русско-шведские и русско-турецкие войны, про-
изошли разделы Польши. В Азии Британская 
Ост-Индская компания вела военные действия за 
укрепление своих позиций в Индии, как со свои-
ми главными соперниками – французами, так и с 
индийскими государствами. В Индокитае разрази-
лись сиамо-бирманские войны, которые привели 
к гибели некогда мощного государства Аютия. В 
этот период началась колонизация Австралии ев-
ропейцами. И, наконец, в конце эры Цяньлун на 
другом конце Земли произошли два события, по-
влиявшие на всю последующую историю челове-
чества – Война за независимость США и Великая 
французская революция.

Однако цинский император в то время мог по-

Рис.1-2. Россияне. Рисунок из ксилографа «Изображения данников правящей династии Цин» («Хуан Цин чжи гун 
ту») . XVIII в. Место хранения: Восточный отдел Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ, шифр Xyl. 348.
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Китай), а к зоне Инь – земли, населенные «варва-
рами», которым были присущи воинственность, 
низость поведения и алчность. Таким образом, 
естественные для идеологии императорского Ки-
тая оппозиции: «Китай и варвары», «внутренние 
и внешние районы», «центр и периферия» всегда 
интерпретировались в духе представлений о двух 
началах мироздания – Инь и Ян.

Исходя из этой модели, император Китая, бу-
дучи законным представителем Неба на Земле, 
выполнял функции универсального медиатора, 
выступая в роли устроителя Поднебесной, что, в 
свою очередь, предполагало обязанность импе-
ратора регулировать взаимоотношения Средин-
ного государства и «варварской периферии» в 
духе гармонии Инь и Ян. 

Благая сила дэ, ниспосланная Небом на Зем-
лю через посредство Сына Неба, была призвана 
облагородить не только ханьцев, но и «варваров 
четырех сторон света» в целях установления иде-
ального порядка в Поднебесной. В данном контек-
сте император выступал в качестве универсально-
го устроителя «мира-социума», преобразующего 
как Срединное государство, так и «варварскую 
периферию». Из этого, в свою очередь, происте-
кала настоятельная необходимость постоянного и 
пристального внимания к соблюдению должного 
порядка и гармонии в отношениях между зоной 
высокой цивилизации (Китаем) и «варварами», а 

вкусам. В эпоху Цяньлун развитие Китая и других 
стран шло параллельными курсами. 

Однако в конце XVIII в. в Европе началась про-
мышленная революция, которая ускорила эконо-
мическое развитие западных стран, а Китай начал 
безнадежно отставать.

Внешнеполитическая доктрина император-
ского Китая

Высшим геокультурным концептом в Китае, 
начиная с глубокой древности, являлось понятие 
«Тянься» («Поднебесная», «Поднебесный мир»), 
ассоциировавшееся одновременно и с Кита-
ем, и со всем миром. Согласно представлениям, 
официально принятым в Китае на протяжении 
нескольких тысячелетий, китайский император, 
считавшийся «Сыном Неба», воспринимался как 
правитель Поднебесной, то есть всего мира, где 
«Срединное государство» (Китай) выступало в 
роли «цивилизующего» начала. 

Дихотомия «Китай – варвары» (хуа – и) на про-
тяжении длительного исторического времени яв-
лялась одним из самых существенных элементов 
этой традиционной модели мира и была отраже-
нием более общей дихотомии Ян – Инь. Соглас-
но данной модели, земное пространство разде-
лялось на две зоны: Ян и Инь, отделенные друг 
от друга естественными преградами. К зоне Ян 
относилось Срединное государство (собственно 

Рис.3.  Казах. Рисунок из ксилографа «Изображения 
данников правящей династии Цин» («Хуан Цин чжи гун 
ту») . XVIII в. Место хранения: Восточный отдел Научной 
библиотеки им. М. Горького СПбГУ, шифр Xyl. 348.

Рис.4. Мусульманин из Коканда. Рисунок из ксилогра-
фа «Изображения данников правящей династии Цин» 
(«Хуан Цин чжи гун ту») . XVIII в. Место хранения: Вос-
точный отдел Научной библиотеки им. М. Горького 
СПбГУ, шифр Xyl. 348.
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вившей в XVII веке свою власть над Китаем.
 По мнению многих китаеведов, маньчжур-
ская династия Цин была самой традиционалист-
ской (в плане приверженности ортодоксальному 
конфуцианству) династией в истории Китая. Ни-
когда до прихода этой династии к власти исполь-
зование конфуцианской традиции не достигало 
таких грандиозных масштабов, никогда импера-
торский двор не узаконивал в такой степени по-
клонение Конфуцию и его учению. Вместе с тем 
никогда в истории Китая не было такого явного 
стремления монополизировать конфуцианскую 
традицию, а также такого активного использова-
ния конфуцианского учения и имени Конфуция 
для идеологической обработки населения и для 
укрепления так называемого «китайского миропо-
рядка» («Chinese World Order») [6; 7, с.27-32.].
 Полностью заимствовав внешнеполитиче-
скую доктрину императорского Китая, сложившу-
юся в предшествующие эпохи, династия Цин вос-
приняла и положение о том, что нужно привлекать 
«дальних варваров», чтобы держать в узде «ближ-
них». И если Цинская империя активно стремилась 
присоединить земли «ближних варваров», чтобы 
укрепить свои границы, то с дальними государ-
ствами поддерживались внешне миролюбивые 
торгово-дипломатические связи, предполагавшие 
направление посланников этих государств ко дво-
ру цинского императора, а любые посольства, 
прибывавшие ко двору императора из других 
стран, именовались «данническими». 
 В ряду правителей из династии Цин им-
ператор Цяньлун занимает особое место. Еще в 
молодые годы он поставил себе четкую цель – до-
стичь высот в овладении конфуцианской учено-
стью. Однако не просто было совместить демон-
стрируемую приверженность учению Конфуция 
и других древних мудрецов с развертывавшейся 
внешней экспансией, поскольку конфуцианство 
не одобряло излишнее использование оружия 
и силовых действий. Еще в древнейшей «Книге 
истории» («Шу цзин»), включенной в конфуциан-
ское Пятиканоние, содержался завет, адресован-
ный правителю: «Прекращай военные действия 
и занимайся гражданскими делами» (偃武修文). 
Цяньлун не только был знаком с этим наставлени-
ем, но и упоминал его. Однако в своей концепции 
«десяти великих побед» ему удалось разрешить 
данную коллизию, объяснив военные действия 
необходимостью «умиротворения варваров» и 
единения своего сердца с волей Неба.
 В эру Цяньлун империя Цин, используя 
военную силу, значительно расширила границы 
страны, присоединила обширные территории и 
стремилась навязать реальные даннические от-
ношения многим из своих соседей. Цинские пра-
вители переняли у предшествующих династий 
основные положения традиционной внешнепо-
литической доктрины и отношение к «варварам», 
однако изменение общей ситуации и представле-
ний об окружающем мире внесли свои корректи-

также ведения тщательного учета и анализа этих 
отношений, для чего на протяжении длительного 
времени создавался целый пласт разного рода 
трактатов и сочинений, призванных обосновать и 
констатировать мироустроительные функции им-
ператора Китая.
 Согласно сложившимся в императорском 
Китае представлениям, «варвары» подразделя-
лись на «покорившихся» и «непокорных». «Поко-
рившиеся варвары» – это те народы и государ-
ства, которые признавали сюзеренитет Китая и 
направляли в его столицу посольства с данью 
(чаще всего – символической), что должно было 
олицетворять их вассальную зависимость от ки-
тайского императора и служило доказательством 
результативности мироустроительной деятель-
ности Сына Неба. В качестве ответных даров по-
сланцы «варварских» государств обычно получа-
ли подарки от императора, ценность которых во 
много раз превосходила стоимость привезенной 
«дани», что было призвано убедить всех в величии 
и щедрости того, кто по воле Неба обустраивает 
Землю. Поднесение «дани» всегда обставлялось 
специальными церемониями, призванными де-
монстрировать покорность «варваров»: китай-
ские сановники часто требовали от посланников 
совершения церемонии «коу тоу» (во время ауди-
енции у императора иноземный посланец должен 
был трижды опуститься на колени, при этом отве-
шивая каждый раз по три земных поклона). 
 Согласно той же доктрине, выходивших из 
повиновения «варваров» Китаю следовало карать 
всей своей мощью, тем самым опять-таки приво-
дя мир в гармоничный порядок. Любой военный 
поход против «варваров» интерпретировался как 
необходимые действия императора с целью об-
лагораживания этих «варваров» и их приобщения 
к китайской цивилизации или как «карательная 
акция» в отношении нецивилизовавшихся «варва-
ров». Китайский император сначала должен уми-
ротворить «варваров» грозной силой вэй (威), а 
затем управлять при помощи благой силы дэ（德).
 Установление равноправных отношений 
Китая с «варварскими» государствами или племе-
нами было исключено, хотя на практике реальное 
развитие событий в различные исторические пе-
риоды вносило коррективы в подобную идеаль-
ную схему. 
 В ситуациях, когда со стороны «варваров» 
могла возникнуть реальная угроза китайскому 
государству, существующая доктрина предписы-
вала руководствоваться принципом «и и чжи и» (
以 夷 治 夷 , «с помощью варваров усмирять вар-
варов»). При этом во всех случаях было удобнее 
иметь дело с «дальними варварами» с тем, чтобы с 
их помощью держать в узде «ближних варваров», 
поступая согласно традиционной стратегической 
установке: «юань цзяо цзинь гун» («привлекать 
дальних, нападать на ближних», 远 交 近 攻). Этот 
традиционный подход к внешней политике был 
воспринят маньчжурской династией Цин, устано-
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ным, что эти «десять великих военных компаний» 
включают в себя как военные акции, направлен-
ные вовне империи, так и подавление восстаний 
и антиправительственных выступлений внутри 
страны. Однако с позиций доктрины мироустрое-
ния все выглядит вполне логично, поскольку речь 
шла об «усмирении» или даже «умиротворении» 
внешних и внутренних «варваров», а это одна из 
важнейших обязанностей императора. И Цяньлун 
преуспел в этом деле.
 В наименованиях всех «десяти подвигов» 
императора обязательно присутствует иероглиф 
пин (平) или бином пиндин (平定), что можно пере-
вести, как «умиротворение», то есть речь там идет 
об «умиротворении джунгар», «умиротворении му-
сульманских народов», «умиротворении Тайваня» 
и т.д. Таким образом, исходя из мироустроитель-
ной модели, внешнеполитическая деятельность, 
включая завоевание сопредельных территорий, 
являлась для императора Цяньлуна закономер-
ным процессом упорядочения Поднебесной и 
приобщения «варваров» к цивилизации. 

 Завоевание Джунгарии и Кашгарии
 30-е годы XVIII века, на которые пришлось 
начало правления императора Цяньлуна, стали 
переломными в истории векового противоборства 
двух могущественных азиатских держав – Китая и 
Джунгарского ханства, когда эти страны от непре-
кращавшихся кровопролитных войн перешли к 
краткому периоду дипломатических переговоров. 
Это было время расцвета джунгаро-ойратского 
государства при правлении хана Галдан-Цэрэна 
(1727-1745), 
 Подписание в 1740 г. соглашения меж-
ду Цинской империей и Джунгарским ханством 
явилось важным событием в международных от-
ношениях в Центральной Азии. Стороны пришли 
к временному компромиссу и договорились, что 
Монгольский Алтай должен стать линией разгра-
ничения между ними. При этом цинский импера-
тор, обращаясь к прибывшему в Пекин джунгар-
скому послу, заявил: «Теперь Галдан-Цэрэн 
согласился определить границу в соответствии с 
моими указаниями. Отныне жители пограничных 
районов всегда будут жить мирно и спокойно на 
своей родной земле, не возникнут между ними 
конфликты» [12, с.61-62]. 
 Император Цяньлун разрешил джунгар-
ским подданным вести торговлю в Китае, направ-
ляя туда свои караваны один раз в четыре года, 
и открыл дороги в Тибет для джунгарских палом-
ников. И хотя Галдан-Цэрэн отказался признать 
свое государство вассалом цинского Китая, тон 
послания императора Цяньлуна джунгарскому 
правителю соответствовал тону сюзерена: «На 
этот раз [ты], тайцзи, выразил свое повиновение 
моим предписаниям по всем вопросам, я остался 
доволен. Придерживаясь традиций дружбы, дарю 
тебе в награду 16 кусков шелковых тканей различ-
ных расцветок» [12, с.63-64].

вы в дихотомию «Китай – варвары». В источниках 
цинского времени отчетливо прослеживается ди-
версификация зарубежных стран и выделение ха-
рактерных черт, отличавших представителей раз-
личных народов друг от друга [8]. 
 Как уже отмечалось, далеко не все госу-
дарства и народы, посылавшие в столицу Китая 
своих представителей, в действительности нахо-
дились в вассальной зависимости от него, часто 
их вассалитет был чисто номинальным, а иногда 
и не признавался вовсе. Однако в соответствии с 
доктриной «мироустроительной монархии» пред-
ставители всех этих государств и народов счи-
тались в Китае «данниками», что фиксировалось 
в соответствующих текстах, сопровождавшихся 
изображениями обитателей различных стран. 
 В 1751 г. император Цяньлун следуя мно-
говековой традиции, повелел создать альбом 
«Изображения данников правящей династии Цин» 
(«Хуан Цин чжи гун ту» 皇清职贡图), который сле-
дует признать крупнейшим в истории импера-
торского Китая изданием подобного рода [9]. В 
совокупности там упомянуты жители 265 стран и 
регионов, как находившихся под непосредствен-
ным управлением Цинской империи, так и факти-
чески неподконтрольных ей. 
 Десять великих военных кампаний 
(1755-1792)
 В китайской исторической традиции за-
крепилось понятие «Шицюань угун» (十全武功) – 
«Десять военных подвигов» императора Цяньлуна 
[10]. Эти «десять подвигов» включают десять боль-
ших военных кампаний («Ten Great Campaigns – в 
англоязычной историографии), проведенных по 
инициативе императора во второй половине XVIII 
века. Это три военные кампании, направленные 
на расширение контроля Цинской империи в Цен-
тральной Азии: два похода против Джунгарского 
ханства (1755–1757 гг.) и покорение Кашгарии 
(1758–1759 гг.); три военных операции в рамках 
уже установленных к тому времени границ: два по-
хода против тибетских племен тубо в горном райо-
не Цзиньчуань провинции Сычуань (1740 – 1760-е 
годы) и подавление восстания тайного Общества 
Неба и Земли под руководством Линь Шуанвэня, 
а также тайваньских аборигенов (1787-1788 гг.) и 
четыре заграничные экспедиции: против бирман-
цев (1765-1769 гг.), вьетнамцев (1788-1789 гг.) и 
дважды против гуркхов на границе между Тибе-
том и Непалом (1790-1792 гг.).
 Вспоминая на склоне лет эти военные 
походы, император Цяньлун с пафосом называл 
себя «Старцем, совершившим десять подвигов» 
(十全 老人). Будучи талантливым литератором, 
он в 1792 г. написал эссе «Записки о десяти 
свершениях» (十全 记) [11], в котором перечислил 
свои победы и даже распорядился выгравировать 
на каменных стелах текст на четырех языках: 
маньчжурском, китайском, монгольском и 
тибетском2. 
  С современных позиций выглядит стран-
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вращения на прежние кочевья ойратов, бежавших 
от притеснений со стороны Даваци, а также для 
наказания последнего, как узурпатора и насиль-
ника» [14, с.103]. В основе этого манифеста была 
заложена традиционная идеологема: «Император 
не воюет, император – карает». 
 Давачи попытался с боями пробиться к 
Алтайским горам, но был вынужден повернуть 
в Кашгарию. 8 июля 1755 г. он был схвачен пра-
вителем Учтурфана и передан в руки Амурсаны, 
который доставил пленника цинскому командова-
нию.   
 К концу лета 1755 г. военные действия за-
кончились, и некогда могущественное Джунгар-
ское ханство прекратило свое существование. 
Ойратские нойоны и зайсаны сдавались, не ока-
зывая сопротивления маньчжуро-китайским во-
йскам. В Пекине столь удачное завершение во-
енной компании было воспринято как еще одно 
доказательство того, что император действует в 
соответствии с волей Неба. Китайский историк Хэ 
Цютао (1824—1862) позднее так написал об этих 
событиях: «Этот поход императорских войск длил-
ся не более ста дней. Ни один воин не был ранен, 
ни одна стрела не была сломана. Завоевана стра-
на, взяты в плен известные князья… Поднебесная 
с древних времен не знала таких великих похо-
дов» [15, цз.4. л.14.].
 19 июля 1755 г. был обнародован импе-
раторский Указ о триумфальном окончании за-

 После смерти Галдан-Цэрэна трон унасле-
довал его сын Цеван-Дорджи Намжал, принявший 
титул «хунтайджи»3, который в тогдашней Джунга-
рии воспринимался как более высокий по срав-
нению с титулом «хан» из-за того, что в это вре-
мя цинские императоры стали признавать ханами 
многих местных вождей на занятых или зависимых 
от них территориях [13, с.270].
 В 1753 г., после смерти очередного прави-
теля, в Джунгарии вновь развернулась активная 
схватка за трон ойратского хунтайджи, в ходе ко-
торой победителем вышел Давачи (Даваци, Даба-
чи). Однако против него выступили объединенные 
силы его бывшего сподвижника - нойона Амурса-
ны и его союзников, поддержанные казахским 
султаном Аблаем, но были быстро разгромлены. В 
это время цинский двор пристально наблюдал за 
ситуацией на западных границах. Потерпев пора-
жение, Амурсана осенью со своими людьми отко-
чевал на восток и начал искать покровительства 
императора Цяньлуна, который принял решение 
воспользоваться разразившимся в джунгаро-ой-
ратском государстве конфликтом и поддержал 
Амурсану.
 В сложившейся ситуации в марте 1755 г. 
цинская армия под командованием монгольского 
генерала Баньди двинулась на Джунгарию, а в ее 
авангарде шли ойратские отряды во главе с Амур-
саной. В манифесте императора Цяньлуна гово-
рилось о том, что поход был начат «с целью воз-

Рис.5. Мусульманка из Коканда. Рисунок из ксилографа «Изображения данников правящей династии Цин» («Хуан 
Цин чжи гун ту») . XVIII в. Место хранения: Восточный отдел Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ, шифр Xyl. 
348.
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ства, обосновав свои действия тем, что Китай, 
безусловно, должен владеть всем, чем владела 
покоренная Джунгария. 
 Восточный Туркестан привлекал цинско-
го императора богатыми природными ресурсами 
и имевшимися там крупными центрами ремес-
ленного производства. Кроме того, в случае его 
присоединения могла быть решена важнейшая 
геостратегическая задача по укреплению пози-
ций цинского Китая в Центральной Азии, а также 
ликвидация очага политической нестабильности в 
этом регионе, причиной которой были междоусо-
бицы местной знати. 
 Братья-ходжи4 Бурхан ад-дин и Ходжа 
Джихан из группировки «актаглык» («белогор-
цев») были освобождены из джунгарского плена 
цинскими войсками и поначалу обещали признать 
верховную власть императора Цяньлуна, который 
решил направить ходжу Бурхан ад-дина с вой-
ском на борьбу с яркендским ханом, надеясь, что 
он сумеет привлечь местное население на свою 
сторону. Военная операция завершилась успехом, 
и Бурхан ад-дин, свергнув ходжу из клана «черно-
горцев», захватил власть в Яркенде. Цинские вла-
сти объявили о «мирном покорении Кашгарии», и в 
конце 1756 г. в Пекин прибыли кашгарские послы 
с «данью». В императорском указе от 5 декабря 
1756 г. говорилось: «Если ходжи смогут в соответ-
ствии с нашим указом платить дань и налоги, тогда 
не стоит применять военную силу» [17, с.8].
 Однако в дальнейшем, воспользовавшись 
восстанием ойратских князей, кашгарские ходжи 
предприняли ряд мер по укреплению собственной 
самостоятельности, сумели разгромить своих про-
тивников и объединить населявшие Кашгарию му-
сульманские народы, чтобы противостоять цинам.
 Цяньлун принял решение о карательном 
походе против кашгарских ходжей, а когда узнал, 
что один из них – Ходжа Джихан объявил себя ха-
ном без санкции цинского императора, в указе от 
5 марта 1758 г. объявил о «незаконности» этого 
акта и назвал стремления Ходжа Джихана «отвра-
тительными» [17, с.10]. В цинских источниках дей-
ствия Бурхан ад-дина и Ходжа Джихана именуют-
ся «Мятежом старшего и младшего ходжей» («Да 
сяо хэчжо чжи луань», 大小和卓之亂).
 Летом 1758 г. цинская армия вступила на 
территорию Кашгарии для «искоренения мятежа», 
и речь вновь зашла о «карательном походе». По-
сле тяжелой осады были захвачены города Кучар, 
Аксу, Учтурфан и др. Продвижение маньчжуро-ки-
тайских войск по территории Восточного Турке-
стана встретило упорное сопротивление местного 
населения, но постепенно сказалось их военное 
превосходство (более совершенное вооружение, 
пушки, способные пробивать крепостные стены и 
т.д.). Силы братьев-ходжей были оттеснены к гра-
ницам Бадахшана, но далее цинские военачаль-
ники не стали их преследовать, потребовав от ба-
дахшанского правителя Султан-шаха их выдачи. 
Однако тот ограничился присылкой головы одно-

падной кампании, а на территории покоренной 
Джунгарии вводился китайский календарь, что 
должно было свидетельствовать о приобщении 
этих земель и населявших их народов к китайской 
цивилизации. Торжественная церемония присое-
динения к Цинской империи последнего монголь-
ского государства – государства ойратов – долж-
на была пройти на озере Долоннор, где за 64 года 
до этого таким же образом было оформлено при-
соединение Халхи. Император Цяньлун повелел 
Тушэту-хану и главе буддийской сангхи Монголии 
Богдо-гэгэну II срочно прибыть в Долоннор, куда 
планировал пожаловать и сам император, чтобы 
объявить «радостные и важные вести» [16, с.293].
 Однако уже осенью 1755 г. обстановка ко-
ренным образом изменилась. Амурсана, рассчи-
тывавший при поддержке императора Цяньлуна 
стать не только ойратским, но и всемонгольским 
ханом, не получив такой возможности, посчитал 
себя обманутым. Имея небольшой отряд ойрат-
ских воинов и действуя в сговоре с некоторы-
ми халхаскими военачальниками, Амурсана напал 
на маньчжурские войска, охранявшие границу, 
разбил их и направился в Джунгарию. 
 В марте 1756 г. началось новое насту-
пление маньчжуро-китайских войск, которые по 
численности существенно превосходили силы ой-
ратов. В ходе этой кампании значительная часть 
местного населения была уничтожена. Весной и 
летом 1757 г. отряды ойратов, руководимые Амур-
саной и его сторонниками, развернули боевые 
действия против цинской армии в горах Тарбага-
тая и в долине реки Или, однако были разбиты.
  К лету 1757 г. остатки ойратов во главе с 
Амурсаной ушли в казахские степи, а затем дви-
нулись к крепостным укреплениям российских 
войск, которые практически спасли их, взяв под 
свою защиту. Амурсана отправил своих послов в 
Санкт-Петербург с письмом на имя императрицы 
Елизаветы, в котором просил позволить ему со-
брать под своей властью всех ойратов, а также 
построить крепость между Иртышом и озером 
Зайсан. В Петербурге посланцу Амурсаны отве-
тили, что выдвинутые условия неприемлемы для 
России, так как могут стать причиной серьезного 
конфликта с Китаем, однако сам Амурсана с не-
большой свитой может получить личное убежище 
[16, с.300].
 Потерпев окончательное поражение, 
Амурсана 28 июля 1757 г. появился вблизи Семи-
палатинской крепости, где вновь попросил убе-
жища у русских властей. Через несколько дней он 
был отправлен в Тобольск, и все попытки цинской 
администрации добиться его выдачи не увенча-
лись успехом. В сентябре 1757 г. Амурсана забо-
лел оспой и скончался. 

 После завоевания Джунгарии император 
Цяньлун приступил к присоединению Кашгарии 
(Восточного Туркестана), ранее находившейся 
в вассальной зависимости от Джунгарского хан-
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с.43].
 Когда в феврале 1756 г. Амурсана все-таки 
попытался скрыться в кочевьях казахов Среднего 
жуза, Цяньлун распорядился направить Аблаю 
новое послание, в котором вновь потребовал за-
держать мятежника и передать его цинским вла-
стям [19, цз.508]. Поскольку четкого ответа на этот 
указ не последовало, цинские войска выступили в 
поход и начались стычки с ополчением Среднего 
жуза. В итоге военная кампания лета-осени 1756 г. 
на территории Казахстана завершилась для цинов 
безрезультатно: Амурсана не был пойман, а казах-
ские правители не изъявили свою покорность.
 После жестокого подавления джунгарско-
го восстания маньчжуро-китайская армия в июне 
1757 г. вновь подошла к границам казахских ко-
чевий. К тому времени Амурсана уже бежал из 
владений Аблая в Россию. После того, как Аблай 
узнал о приближении цинских войск к кочевьям 
Среднего жуза, он решил прекратить военные 
действия и заключить мир. 18 июля 1757 г. в ставку 
маньчжурских военачальников Чжао Хуэя и Фудэ 
явился родственник султана Аблая – Абулфеиз, 
преподнес в подарок великолепных скакунов и 
сообщил, что столкновения с цинскими войска-
ми произошли по недоразумению, а Аблай наме-
ревался выдать Амурсану, но тот успел сбежать. 
«Если он снова появится у нас, – обещал Абулфе-
из. – выдадим его вам» [22, с.22].
 В сложившейся ситуации султан Аблай 
был вынужден признать сюзеренитет цинского 
императора и 28 июля 1757 г. направил в Пекин 
письмо, адресованное императору Цяньлуну: 
 «Высшему великому хану подношу [это по-
слание]. Со времен моего деда и отца – Еим-хана 
и Янгир-хана – до сих пор [мы] ваши повеления 
не получали. Теперь [мы] услышали ваше повеле-
ние и очень обрадовались, что мы имеем счастье 
принять [его]. Я, Абулай, с сыновьями и все каза-
хи стали вашими подданными. Покорнейше ждем 
проявления любой вашей высокой милости» [23, 
с.289]. 
 С точки зрения цинской администрации 
Аблай превратился в вассального князя (вана), 
фактически сохранявшего полную самостоятель-
ность, но уплачивавшего оговоренную дань. От-
правка казахских послов в Пекин являлась для 
цинских властей не просто актом установления 
отношений, но соответствовала традиционной ки-
тайской доктрине мироустроения и служила дока-
зательством изъявления покорности императору. 
Во время общения с казахскими посланниками 
цинские чиновники всячески старались подчер-
кнуть их «вассальную зависимость» от цинско-
го Китая. В соответствующем указе императора 
Цяньлуна говорилось о том, что казахи «покори-
лись», и император принимает их под свою руку, 
«побуждая постигать наставления Небесной дина-
стии» [19, цз.542].
 В отношениях с казахами маньчжурские 
правители Китая также использовали концепцию 

го из них. По другим сведениям, оба ходжи были 
захвачены специально подосланными людьми, 
которые передали их цинскому командованию, 
после чего они были обезглавлены [18, с.170]. В 
ноябре 1759 г. император Цяньлун в своем указе 
объявил об окончательном завершении военной 
кампании в Кашгарии [19, цз.596].
 После завоевания Джунгарии и Восточно-
го Туркестана обе области были включены в со-
став Цинской империи, и в 1760 году был создан 
новый административный район, получивший на-
звание Синьцзян («Новая граница»).  

 Дальнейшие отношения с народами и 
государствами Центральной Азии
 После присоединения территории 
Джунгарского ханства владения империи Цин 
вплотную подошли к землям, где располагались 
кочевья казахов и киргизов. Однако эти народы к 
тому времени уже установили довольно прочные 
отношения с Россией (в 1740 году в Оренбурге 
был заключен договор о покровительстве Россий-
ской империи над казахским Младшим жузом).
 В целом международная обстановка по-
сле джунгаро-цинской войны коренным образом 
изменилась. Казахский ученый и просветитель 
Чокан Валиханов, правнук хана Аблая, так писал 
об этом: «В 1756, 1758 и 1760 годах китайские от-
ряды вступили в земли киргизов Средней орды. 
Владетели киргизские: Нуралы, хан Малой орды, 
Абульмамет — Средней, и Аблай, спешили войти в 
сношения с Поднебесной империей. Аблай в 1756 
году признал себя вассалом богдыхана и полу-
чил княжеский титул и календарь. Нуралы послал 
посольство в Пекин; коканский владелец Эрде-
не-бий в 1758 году, и впоследствии преемник его, 
Норбута-бий, также признали покровительство 
«Сына неба». Несмотря на эту наружную покор-
ность, среднеазиатцы были очень встревожены; 
падение сильной Джунгарии и завоевание едино-
верной Малой Бухарии5 навели на них панический 
и мистический страх, тем более, что по господ-
ствовавшему преданию, суеверные мусульмане 
верили, что перед окончанием света китайцы по-
корят весь мир» [20, с.3].
 Когда в сентябре 1755 г. Амурсана пере-
стал сотрудничать с маньчжурами и поднял анти-
цинское восстание, император Цяньлун предпри-
нял усилия, чтобы не допустить единства действий 
этого «мятежника» и казахов. Казахскому султану 
Аблаю было направлено послание с требованием, 
чтобы, в случае появления Амурсаны в его пре-
делах, Аблай немедленно его схватил и передал 
цинским властям. За это император обещал его 
наградить. А если он решит укрыть беглеца, ему 
грозила кара со стороны цинского императора 
[19, цз.496]. Тон этого послания и форма обра-
щения говорили о том, что в Пекине традицион-
но рассматривали казахов, как и другие народы 
Средней Азии, в качестве своих вассалов (фань) и 
именовали их «внешними варварами» (вай и) [21, 
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Пекин посетило посольство кокандского правите-
ля Ирдана-бия, которое было интерпретировано 
в Пекине как признание сюзеренитета Цинской 
империи над Кокандом. Однако, если император 
Цяньлун считал кокандских правителей своими 
вассалами, то они в то время не воспринимали его 
как своего сюзерена [26, с.141]. В том же году Пе-
кин посетило еще одно посольство от Ирдана-бия, 
которое привезло в подарок императору Китая за-
мечательных скакунов. Эти посольства открыли 
кокандским торговцам возможность торговать на 
территории Китая.
 С начала контактов с представителями Ко-
кандского ханства цинские власти не допускали 
общения с этим центральноазиатским государ-
ством на равных и смотрели на правителей Кокан-
да как на своих вассалов. Император Цяньлун в 
манифесте, адресованном Ирдана-бию, высоко-
мерно объявлял: «Ты должен с почтением блюсти 
законы Небесной династии» [19, цз.678]. Однако 
правитель Коканда старался держаться достаточ-
но независимо. В то же время Кокандскому хан-
ству было необходимо сохранять нормальные от-
ношения с Цинской империей, поскольку для него 
была очень важна торговля в Синьцзяне, которая 
теперь контролировалась цинской администраци-
ей.
 При новом правителе Нарбута-бие (1764—

«родства» – происхождения от единого предка, 
в качестве которого назывался Чингис-хан. К.Ш. 
Хафизова отмечает: «Наряду с шаманизмом и 
исламом, широко распространенной формой 
религиозных верований у казахов была идея па-
триархально-родовых связей. Именно эта идея, 
как наиболее близкая китайскому, а, возможно, 
и маньчжурскому обществу того времени, и была 
взята на вооружение цинской дипломатией» [24, 
с.195].
 Цины, исходя из идеи наличия общего 
предка, пытались обосновать необходимость 
признания казахскими правителями вассаль-
ной зависимости от китайского императора. Это 
подтверждает текст сообщения султана Аблая 
оренбургскому губернатору Неплюеву и гене-
рал-майору Тевкелеву: «В сим декабре [1757 г.] из 
посланников китайских наперед четыре человека 
ко мне приехали и объявляют, что его величество 
[император Цяньлун] изволит, дабы я был ему яко 
сын, и утвердя мир, пребывал с ордою моею в по-
кое и тишине, яко от единого отца произшедшие 
дети» [25, с.549].
 Однако, учитывая нараставшее давление 
со стороны Цинской империи, Аблай, избранный в 
1771 г. казахским ханом, активизировал свои кон-
такты с Россией. 24 мая 1778 г. Екатерина II под-
писала грамоту, утверждавшую Аблая правителем 
Среднего жуза.
 После окончательного завоевания Восточ-
ного Туркестана цинские власти вступили в непо-
средственные сношения не только с казахскими 
лидерами, но и с киргизскими старшинами. Эти 
контакты также рассматривались как отношения 
«сюзерена» с «вассалами». Прибытие киргизских 
посланников в Пекин с подарками (кони, соколы, 
кинжалы) интерпретировалось как принесение 
«дани» В ответ киргизским старшинам жаловались 
атрибутика и символы чиновничьих званий (ша-
рики и павлиньи перья на шапки). Такие визиты 
воспринимались в цинской столице как еще одно 
доказательство мироустроительной роли импера-
тора Цяньлуна. 

 Присоединение Джунгарии к Цинской им-
перии существенно изменило геополитическую 
обстановку в Центральной Азии. Китай оказался в 
непосредственном соприкосновении со странами 
и народами, с которыми не имел прямых контак-
тов на протяжении длительного периода времени.
 После захвата Восточного Туркестана 
Цинская империя установила отношения с Ко-
кандским ханством и Бадахшаном, а также с Аф-
ганистаном.
 Первые контакты Цинской империи с под-
данными Кокандского ханства имели место в 1759 
г. по инициативе цинских властей, после чего им-
ператор Цяньлун в своем указе уже именовал ко-
кандского правителя «вассалом» и предписывал 
сообщить ему, что если он пожелает прибыть ко 
двору, то будет награжден [19, цз.596]. В 1760 г. 

Рис.6. Испанец с острова Лусон (Филиппины). Рису-
нок из ксилографа «Изображения данников правящей 
династии Цин» («Хуан Цин чжи гун ту») . XVIII в. Место 
хранения: Восточный отдел Научной библиотеки им. М. 
Горького СПбГУ, шифр Xyl. 348.

Самойлов Н.А.
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рок императору Цяньлуну четырех коней и меч, 
что в китайских источниках было обозначено как 
«дань» [19, цз.677]. Посол был принят лично им-
ператором и получил ответные подарки: парчу с 
изображением четырехпалого дракона, шелковые 
и атласные ткани. Участникам посольства были 
пожалованы атрибуты чиновного достоинства 
(чиновничьи шапки и халаты), что также символи-
зировало включение афганцев в число вассалов 
цинского императора. В ответ на послание Ах-
мад-шаха послам был передан императорский ма-
нифест, в котором выражалось удовлетворение 
стремлением афганского правителя приобщить-
ся к «добродетельной китайской цивилизации» 
[22, с.69] и разъяснялись причины войны против 
Джунгарского ханства: помощь местному населе-
нию, страдавшему от междоусобиц и произвола 
Давачи, а также наказание изменника Амурсаны. 
В манифесте говорилось и о «бунте» кашгарских 
ходжей. Император Цяньлун, которого беспокои-
ла внешнеполитическая активность Ахмад-шаха и 
его военные успехи, порекомендовал ему дать от-
дых своим людям, уставшим от военных походов.

 Таким образом, прибытие в Пекин афган-
ского посольства послужило основанием для того, 
чтобы включить Афганистан в число вассалов Ки-
тая. Именно так эта страна стала именоваться во 
всех официальных документах и исторических со-
чинениях периода Цин. При этом цинский 
двор продолжил внимательно следить за внеш-
ними сношениями правителя Дурранийской дер-
жавы, в частности за развитием его отношений с 
Кокандом.

 Отношения со странами Юго-Восточной 
и Южной Азии

 После завоевания Джунгарии и Восточно-
го Туркестана император Цяньлун также обратил 
свой взор в сторону Юго-Восточной Азии и приги-
малайских государств. Эти регионы на протяже-
нии многих веков привлекали внимание правите-
лей Китая.

 Взаимоотношения с государствами, рас-
полагавшимися на территории Бирмы (Мьянмы), 
империя Цин пыталась построить в соответствии с 
традиционным принципом: «сюзерен» – «вассал», 
и некоторые бирманские правители с этим были 
согласны. В 1750 г. Маха Дхаммараза Дипати – 
правитель из династии Таунгу – направил в Китай 
посольство с подарками (слона, золотую модель 
пагоды и т.д.), прося помощи против восставших 
монов [27, с.18].

 Пришедшая на смену Таунгу династия 
Конбаун (1752-1885), объединившая монский юг 
и бирманский центр, превратила Бирму в одно из 
самых сильных государств Юго-Восточной Азии.

 Воспользовавшись в качестве повода 
многочисленными пограничными инцидентами, 
вызванными агрессивными действиями правите-
лей шанских княжеств, цинские войска во главе с 
губернатором провинции Юньнань в 1765 г. всту-
пили на территорию Бирмы. Однако этот поход 

1798) в Коканде наступило относительное полити-
ческое спокойствие и сложились благоприятные 
условия для экономического развития, что вызва-
ло активизацию торговых связей с соседними го-
сударствами и, в первую очередь, с цинским Кита-
ем.
 Следует также обратить внимание на то, 
что в геополитическом плане Кокандское ханство 
представляло собой определенный буфер между 
империей Цин и Российской империей.
 Еще более спорадическими были отноше-
ния Цинской империи с Бадахшаном. Как было 
сказано ранее, после того, как там пытались 
укрыться мятежные братья-ходжи, маньчжурский 
генерал Фудэ по приказу императора Цяньлуна 
блокировал все дороги, по которым бывшие пра-
вители Кашгарии могли бежать, и начал подго-
товку к вторжению в Бадахшан. В этой ситуации 
правителю Бадахшана Султан-шаху ничего не 
оставалось как вступить в переговоры с цински-
ми военачальниками и согласиться выдать Китаю 
голову одного из кашгарских ходжей, а в дальней-
шем направить в Пекин посольство с дарами, где 
этот жест Султан-шаха был воспринят как знак 
того, что он признал себя вассалом императора 
Китая. За весь период правления Цяньлуна в Пе-
кин приезжали лишь два бадахшанских посоль-
ства (в 1760 и 1763 гг.). Иных дипломатических 
контактов не было, при этом торговые связи раз-
вивались весьма активно.
 Еще более редкими были контакты Пекина 
с Бухарским ханством. В начале 1760 г. Цяньлун 
приказал отправить в Бухару группу чиновников, 
чтобы вручить его личное послание и подарки [19, 
цз.605]. Однако в китайских источниках сведения 
о результатах этой миссии отсутствуют.
 После завоевания в 1759 г. Восточного 
Туркестана территория Цинской империи прибли-
зилась к границам недавно возникшей Дурраний-
ской державы. В это время Ахмад-шах, основатель 
Дурранийской империи6, находившийся в зените 
своего могущества, вел войну против маратхов 
(1758-1761), завершившуюся полным разгромом 
их армии в битве при Панипате в 1761 г.

 После победы над маратхами, одержан-
ной ценой огромных потерь, Ахмад-шах начал ис-
кать пути установления мирных отношений с им-
перией Цин и направил в Пекин первое афганское 
посольство. Окружение императора Цяньлуна 
интерпретировало данный факт как подношение 
дани. В императорском указе по поводу приез-
да посла говорилось следующее: «Афганистан – 
большой удел. Его посол впервые проезжает вну-
тренние территории страны [Китая]… В каждом 
главном городе провинции, через который будет 
проезжать [афганское посольство], надлежит за-
благовременно приготовить угощение, расставить 
нужные принадлежности, чтобы показать процве-
тание и величие» [19, цз.672].

 Афганское посольство прибыло к цин-
скому двору в начале 1763 г. и привезло в пода-
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 Пока цинская армия праздновала насту-
пление Нового года по китайскому календарю, 
войска под командованием Нгуен Хюэ перешли в 
атаку и нанесли сокрушительное поражение ци-
нам в сражении у деревни Донгда, тем самым вы-
нудив их уйти из Вьетнама. Отступавшие из вьет-
намской столицы маньчжуро-китайские войска 
были почти полностью уничтожены. 

 В сложившейся ситуации император 
Цяньлун решил направить во Вьетнам новую ар-
мию во главе с известным полководцем Фуканъ-
анем. Осознавая, что силы далеко не равны, 
Куанг-чунг вернул военнопленных и в 1789 г. на-
правил в столицу Китая посольство с дарами. В 
ответ император Цяньлун признал его правителем 
Дайвьета. Таким образом был восстановлен преж-
ний статус Аннама как «данника» империи Цин. В 
1790 г. Куанг-чунг лично прибыл в Пекин для того, 
чтобы поздравить императора Цяньлуна с 80-ле-
тием. Установившиеся даннические отношения, 
естественно, носили номинальный характер, од-
нако цинский двор это вполне устраивало. 

 В конце 80-х годов XVIII в. осложнились 
отношения Цинской империи с Непалом, где в то 
время усилилось королевство Горкха, управляв-
шееся династией Шах, которая объединила Непал 
и перенесла свою столицу в Катманду. В 1788 г. 
армия гуркхов вторглась в Тибет и попыталась 
захватить часть его территории. Власти Тибета 
урегулировали инцидент, пообещав ежегодно вы-
плачивать крупную сумму денег, однако гуркхи 
продолжили наступление. Тибет оказался не в со-
стоянии отразить их вторжение и обратился за по-
мощью к императору Цяньлуну. Цинский монарх 
был возмущен и издал манифест, обращенный к 
гуркхам: «Вы получили от великого императора 
высочайшую милость. Вас, [правители Непала], я 
наградил титулами вана и гуна. И тем не менее вы 
осмелились творить столь беззаконные дела. Это 
чрезвычайно дурно… я подниму войска, спрошу 
[с вас за ваши] преступления и жестоко покараю 
вас» [29, с.243]. В Тибет были направлены войска, 
которые смогли выбить оттуда гуркхов.

 В 1791 г. непальцы вновь вторглись в Ти-
бет и на этот раз значительно продвинулись в 
глубь его территории. Они захватили Шигадзе и 
разграбили резиденцию панчен-ламы. В конце 
1791 г. император Цяньлун вызвал из Гуандуна 
опытного генерала Фуканъаня, возложил на него 
командование военной операцией и во время ау-
диенци в Запретном городе лично проинструкти-
ровал. В Тибет была направлена 70-тысячная цин-
ская армия. 

 Гуркхи начали отступать, но были настиг-
нуты Фуканъанем и потерпели сокрушительное 
поражение. Цинские войска быстро подошли к 
столице Непала и вынудили гуркхов начать пере-
говоры о мире. В то же время правитель Непала 
Бахадур Шах попытался обратиться за помощью к 
англичанам, однако Британская Ост-Индская Ком-

завершился неудачей, при этом вторжение мань-
чжуро-китайских войск вынудило Бирму остано-
вить победоносную войну против Сиама, в ходе 
которой было уничтожено государство Аютия, и 
отозвать оттуда войска для защиты своей терри-
тории.

 В 1769 г. армия империи Цин вновь вторг-
лась в пределы Бирмы, но была остановлена воз-
ле Каунгтона и оказалась перед угрозой полного 
уничтожения. В конце 1769 г. между Бирмой и цин-
ским Китаем был заключен мирный договор, ко-
торый не был ратифицирован ни одной из сторон 
и в последующие годы интерпретировался с диа-
метрально противоположных позиций. Бирманцы 
в дальнейшем утверждали, что договор установил 
равенство в отношениях между двумя государ-
ствами, а цины полагали, что Бирма признала себя 
«вассалом» Китая.

 В 1792 г. в Пекин прибыло бирманское 
посольство, которое получило от императора 
Цяньлуна инвеституру - печать, на которой име-
лась надпись на маньчжурском и китайском язы-
ках: «ван Бирманского королевства» [18, с.345], 
олицетворявшая вассальную зависимость Бирмы 
от Китая.

 Отношения между Китаем и Вьетнамом 
(Аннамом) при династии Цин долгое время были 
весьма спокойными и не выходили за рамки тра-
диционной «даннической» модели после того, как 
в 1667 г. правитель Вьетнама Ле Хюйен-тонг по-
лучил от императора Канси инвеституру и печать 
с титулом «ван Аннама» [28, с.43]. Однако в XVII-
XVIII вв. власть династии Ле над Вьетнамом была 
чисто номинальной. Реальными хозяевами страны 
являлись два клана: север контролировали князья 
Чинь, а всем южным Вьетнамом, включая город 
Хюэ, управляли князья Нгуен. 

 В 1771 г. в Центральном Вьетнаме вспых-
нуло народное восстание, во главе которого вста-
ли три брата из местечка Тэйшон («восстание 
тэйшонов»). За короткое время восставшие раз-
громили войска Нгуенов, а затем – Чиней и созда-
ли свое государство. Один из братьев-тэйшонов 
Нгуен Хюэ проявил себя как выдающийся полко-
водец и хороший организатор: он сумел создать 
мобильную и боеспособную армию, включавшую 
кавалерию и боевых слонов и усиленную непло-
хим флотом. 

 В сложившейся ситуации последний импе-
ратор из династии Ле — Ле Тьиеу-тхонг бежал в 
Китай и обратился за помощью к своему «сюзе-
рену» – императору Цяньлуну, который в ответ на 
его просьбу в 1788 г. направил во Вьетнам 200-ты-
сячную армию. Поначалу цинские войска одержа-
ли ряд побед над тэйшонами и даже вступили в 
столицу Вьетнама – Тханглонг (Ханой), где состоя-
лась церемония вручения инвеституры императо-
ру Ле. В ответ Нгуен Хюэ провозгласил себя импе-
ратором под девизом Куанг-чунг и стал готовиться 
к решающему сражению.
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пания не имела достаточных сил в Индии, чтобы 
направить их для помощи гуркхам. К тому же ан-
гличане не хотели поддерживать своего потенци-
ального противника и не были еще готовы к стол-
кновению с цинским Китаем. 

 В 1792 г. был заключен мир между Цин-
ской империей и Непалом, по которому гуркхи 
были обязаны возвратить все, что было захвачено 
в Тибете, и должны были каждые пять лет направ-
лять в Пекин посольства с данью. Непальский ко-
роль признавал сюзеренитет Цинской империи. В 
Тибете для защиты границ были размещены две 
тысячи цинских военных, преимущественно ки-
тайцев и монголов. Численность тибетской армии 
была установлена в 3 тысячи человек [18, с.240]. 

 В комментариях к «Собранию документов 
о войне с Непалом» («Цинь дин ко эр ка цзи люэ») 
в связи с заключением мирного договора говори-
лось следующее: «Наше государство управляет 
всем миром. Даже самые окраинные земли и са-
мые чуждые правящие дома перешли [под нашу 
власть] и крепко связаны [с нами]». Далее там 
шла речь о том, что Китай управляет «варварами», 
воздействуя на них «славой и поучением» (声教), 
а также при помощи «благой силы дэ и грозной 
силы вэй»（德威）[29, с.245]. Используя данные 
приемы воздействия, Сын Неба способен поддер-
живать порядок среди «варваров». Текст этого 
документа убеждает, что в конце царствования 
Цяньлуна в Цинской империи сохранялась и даже 
усиливалась уверенность в абсолютном превос-
ходстве Китая над остальным миром.

 Визиты европейских послов
 В эпоху Цяньлун, как и прежде, все страны 

Запада воспринимались в Китае как «варварские» 
и отношение к их представителям было соответ-
ствующим, поэтому прибытие посольства из како-
го-либо европейского государства интерпретиро-
валось в Пекине как факт признания вассальной 
зависимости. При этом в первый период прав-
ления династии Цин европейские Ост-Индские 
компании вели весьма активную торговлю в Гуан-
чжоу (Кантоне), а в Пекине находились католиче-
ские миссионеры. Сам император Цяньлун увле-
кался разного рода европейскими диковинками и 
приказал возвести в огромном садово-парковом 
комплексе Юаньминъюань несколько дворцов в 
европейском стиле (сиянлоу) по проектам иезу-
итов Джузеппе Кастильоне и Мишеля Бенуа. Ка-
стильоне в то время являлся придворным худож-
ником и написал знаменитый портрет императора 
Цяньлуна в церемониальных доспехах на коне, а 
Бенуа начертил большую карту мира, которая по-
знакомила Цяньлуна с географией Европы.

 После завоевания Джунгарии и Кашгарии 
Цинская империя увеличилась, и осознание соб-
ственного могущества и самодостаточности стало 
ключевым фактором, определявшим внутреннюю 
и внешнюю политику Китая во второй половине 
XVIII века. Ощущение всесилия внутри и вовне 

империи привело к уверенности в том, что Китай 
не может получить ничего ценного извне, и оттуда 
может прийти только «хаос». Возникло стремле-
ние к изоляции от «заморских варваров», что при-
вело к «закрытию» страны от внешнего мира.

 В 1757 году была запрещена иностран-
ная торговля во всех портах, кроме Гуанчжоу, но 
даже там европейцам не было позволено селить-
ся в пределах городской черты. Им не разреша-
лось изучать китайский язык, а китайцев, обуча-
ющих «заморских варваров», могли даже казнить. 
Китайским купцам было запрещено строить боль-
шие корабли, плавать на иностранных судах, об-
щаться с «заморскими варварами» и изучать их 
языки. Вся торговля с иностранцами сосредото-
чилась в руках торговой корпорации «гунхан», на-
ходившейся под контролем властей.

 Однако, даже при этих ограничениях кан-
тонская торговля продолжалась, и в Гуанчжоу 
сложился особый рынок, обеспечивавший евро-
пейцев именно тем, что их интересовало в Китае и 
что они чаще всего заказывали. Например, часть 
фарфора, приобретавшегося европейскими по-
купателями, изготавливалась в расчете на их вку-
сы. 

 В конце правления императора Цяньлуна 
в Китай прибыло первое официальное британское 
посольство во главе с лордом Джорджем Макарт-

Рис.7. Польская женщина. Рисунок из ксилографа «Изо-
бражения данников правящей династии Цин» («Хуан 
Цин чжи гун ту») . XVIII в. Место хранения: Восточный от-
дел Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ, шифр 
Xyl. 348.

Всеобщая история
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ствами был заключен Нерчинский договор (1689 
г.). В 1727 г. был подписан российско-китайский 
Кяхтинский договор, который в значительной 
мере смягчил сложности, имевшие место в дипло-
матическом этикете и переписке. После его под-
писания русско-китайские отношения вступили в 
стадию устойчивого равновесия. Благодаря этому 
получили новый импульс торговые связи, и сложи-
лась достаточно эффективная кяхтинская систе-
ма торговли. В Пекине действовала Российская 
Духовная миссия, которая помимо религиозных 
задач выполняла определенные дипломатические 
функции.

 Близость России стала существенным 
фактором, который пришлось учитывать импе-
ратору Цяньлуну во время военных кампаний в 
Джунгарии и Кашгарии, поскольку соприкоснове-
ние двух держав в Центральной Азии могло нару-
шить геополитическую ситуацию в данном регио-
не. При этом в указе императора Цяньлуна членам 
Военного совета (Цзюньцзичу) было сказано, что 
«Россия тоже может поддерживать мир и согла-
сие» с Цинской империей [19, цз.555].

 Российское правительство стремилось не 
вмешиваться во взаимоотношения империи Цин с 
Джунгарским ханством, но когда в результате во-
енных действий на российскую территорию хлы-
нул поток ойратских беженцев, они были пропу-
щены. Позднее цинский двор получил сведения 
о контактах мятежного Амурсаны с русскими вла-
стями [22, с.71].

 Стремясь создать противовес русской по-
литике в Центральной Азии, император Цяньлун 
рассчитывал упрочить позиции цинского Китая в 
казахских жузах, но безуспешно.

 После завершения завоевания Джунгарии 
и Кашгарии Цинская империя оказалась более не 
заинтересованной в привлечении России на свою 
сторону в качестве союзника. С этого времени 
посольства, аналогичные тем, что направлялись 
в российскую столицу в 1730 и 1732 гг. в период 
активной борьбы с джунгарами, больше не посы-
лались. Мелкие инциденты, связанные с незначи-
тельными нарушениями пограничного режима или 
правил ведения торговли, стали приводить к за-
тяжной конфронтации, а все попытки российско-
го правительства решать спорные вопросы путем 
переговоров, наталкивались на противодействие 
цинских чиновников.

 Прибывшему 29 августа 1757 г. в Пекин для 
переговоров дипломатическому курьеру В.Ф.Бра-
тищеву чиновниками Лифаньюаня был оказан 
очень холодный прием. Император Цяньлун, пре-
жде не видевший русских, поначалу хотел дать 
аудиенцию российскому посланнику, однако в 
дальнейшем изменил свои намерения. Русскому 
дипломату был передан отрицательный ответ на 
большинство поставленных вопросов, в том чис-
ле относительно возможности плавания русских 
судов по Амуру. Ему удалось лишь добиться воз-
обновления кяхтинской торговли, прерванной на-

ни. Эта миссия была сформирована и отправле-
на в Китай на средства британской Ост-Индской 
компании, но при этом представляла интересы ан-
глийского правительства. Макартни было предпи-
сано добиться создания в Пекине официального 
британского представительства, открытия новых 
портов и ликвидации неудобной для иностранной 
торговли монополии корпорации «гунхан».

 Посольство пробыло в Китае два 
года (1792-1794), но не добилось никаких суще-
ственных перемен в англо-китайских отношени-
ях. Макартни был принят как посланник далекого 
«варварского» государства, пожелавшего стать 
«данником» Сына Неба, а присланные из Лондона 
подарки были восприняты как поднесение дани. К 
тому же лорд Макартни отказался выполнить обя-
зательную церемонию коутоу и ни с чем возвра-
тился на родину.

 Отвечая на письмо английского короля 
Георга III, император Цяньлун высокомерно поо-
бещал ему «свое покровительство»: «Ты, король, 
склоняя свое сердце к нашей цивилизации и стре-
мясь воспринять наше влияние, направил своего 
посла через море, чтобы почтительно передать 
нам твое послание. Я принял к сведению твой 
уважительный жест подчинения и с особой мило-
стью отнесся к вашей миссии, одарив ее членов 
подарками. Помимо этого документа я посылаю 
ценные подарки и тебе, король. Таким образом, 
я проявляю свою снисходительность». На пред-
ложения о расширении торговых связей Цяньлун 
в самой резкой форме ответил отказом, подчер-
кнув, что английские купцы обязаны строго сле-
довать закрепленному регламенту: «Иначе ваши 
торговцы-варвары впустую совершат долгое путе-
шествие. Не говорите, что вас вовремя не преду-
предили! С трепетом повинуйтесь и не выказывай-
те небрежения!” [30].

 В 1794-1795 гг. Пекин посетило посоль-
ство голландской Ост-Индской компании во главе 
с Исааком Титсингом [31, 477-478], представляв-
шим также интересы правительства Нидерландов. 
В состав делегации входили Андреас Эверардус 
ван Браам Хукгест и Кристиан Луи Жозеф де Гинь, 
чьи отчеты об этом посольстве китайскому двору 
были опубликованы в США и Европе [32]. Титсинг 
и сопровождавшие его лица были встречены в Пе-
кине с почестями и приняты в Запретном городе, 
а затем во дворце Юаньминъюань. В отличие от 
Макартни, Титсинг приложил все усилия, чтобы 
соответствовать требованиям цинского диплома-
тического этикета, включая поклоны императору, 
однако каких-либо значимых результатов он не до-
бился. Император Цяньлун посчитал, что расшире-
ние контактов с Западом для Китая бессмысленно.

 Русско-китайские отношения
 Россия в то время была единственной 

европейской страной, которая установила дого-
ворные отношения с Цинской империей. Еще во 
времена императора Канси между двумя государ-
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каждая сторона сохраняла право наказания пре-
ступников, исходя из своих норм: «Всяких пре-
ступников наказывать каждой стороне по своему 
обыкновению, человека Срединнаго государства 
плетью, а Российскаго палкою» [34, с.24]. 

 8 февраля 1792 г. уполномоченные двух 
государств заключили так называемый «Между-
народный акт», подписанный, как и предыдущее 
соглашение, на русском, маньчжурском и мон-
гольском языках. Он подтверждал действие преж-
них договоров, а также регулировал кяхтинскую 
приграничную торговлю. Этот документ оказался 
прочнее предыдущих и не нарушался обеими сто-
ронами в последующие годы. При этом китайские 
сановники добились включения в текст акта фор-
мулировок, которые, по их мнению, должны были 
возвеличить фигуру императора Цяньлуна: «Вели-
кий государь ниспослал милостивый указ о откры-
тии торга в Кяхте», «Великий святейший государь 
соизволил рассмотреть прошение российского 
Сената», «оказал небесную милость» и т.д. [34, 24-
26].

 Заключение
 Внешняя политика императора Цяньлуна и 

его военные акции не только изменили конфигу-
рацию международных отношений в Восточной и 
Центральной Азии, но и повлияли на общую геопо-
литическую ситуацию в данном регионе. Цинская 
империя упрочила свое доминирование в этой 
части Евразии и попыталась включить в орбиту 
«китайского миропорядка» как можно большее 
число стран и народов. Государство расширилось 
и укрепилось. Однако в то же время внутри Китая 
назревали симптомы глубокого социально-эконо-
мического кризиса, что было чревато серьезными 
последствиями, особенно в условиях нарастав-
шей экспансии западных держав, которую импе-
ратор Цяньлун и его окружение не принимали в 
расчет. Считая свою страну великой и самодоста-
точной, они позволяли себе не замечать существо-
вание государств, находившихся вне поля реаль-
ной политической активности Цинской империи. 
Правящая элита не понимала, что ситуация в мире 
коренным образом изменилась, а традиционное 
отношение к другим народам как к «варварам» и 
недостаток внешнеполитической информации не 
давали возможности объективно оценить реаль-
ное соотношение сил на мировой арене. Китай, 
как и вся Азия, постепенно втягивался в эпоху гло-
бальных исторических перемен. 

кануне цинскими властями [33, с.349-363].
 В то же время российское правительство 

стремилось восстановить нормальные отноше-
ния. Екатерина II 28 августа 1762 г., практически 
сразу после вступления на престол, присутство-
вала на заседании Коллегии иностранных дел и, 
ознакомившись с записками по китайскому во-
просу, подтвердила решение об отправке в Китай 
лейб-гвардии капитан-поручика И.И.Кропотова, 
принятое еще Петром III. Императрица приказала 
Кропотову объявить цинским сановникам, «что 
Ея Императорское Величество при вступлении на 
всероссийский престол склонна быть изволит к 
китайскому богдыхану отправить знатное посоль-
ство… как с объявлением об оном своем на пре-
стол восшествии, так и для разобрания обоюдных 
пограничных распрей и утверждения соседствен-
ной дружбы и согласия, напротив чего надеятся 
изволит, что и от богдыхана равномерное ж по-
сольство сюда прислано будет» [33, с.260].

 Однако поездка И.И.Кропотова в Пекин не 
привела к разрядке напряженности в отношениях 
двух империй. В своем послании Екатерине II им-
ператор Цяньлун отверг предложение о взаимном 
обмене посольствами.

 В 1765 г., когда обострилась ситуация на 
южных и юго-западных границах Цинской импе-
рии, император Цяньлун повелел Лифаньюаню 
направить в российский Сенат письмо с предло-
жениями об урегулировании спорных вопросов. 
Для переговоров в Пекин в 1767 г. был вновь на-
правлен И.И.Кропотов, к этому времени уже имев-
ший чин полковника.

 18 октября 1768 г. в Кяхте состоялось под-
писание дополнительной статьи к Кяхтинскому 
договору 1727 года, которая регулировала режим 
русско-китайской границы. Это «Прибавление 
к Кяхтинскому трактату», заменявшее его 10-ю 
статью [31, с.266], было подписано представите-
лями обеих сторон на русском, маньчжурском и 
монгольском языках и скреплено печатями. В но-
вой версии 10-й статьи досконально разбирался 
вопрос о перебежчиках и беглых преступниках 
и указывались допустимые формы их наказания: 
«Со дня сего нынешнего договора обеим сторо-
нам иметь в страхе своих подданных, и отнюдь 
не допускать их до своевольства и всяких шало-
стей… Ради сего ныне тому, как воров и плутов 
сыскивать, как следы здавать и как наказывать 
тех, кои за границу переходить будут, ясно напи-
сан здесь закон следующей» [34, с.23]. При этом 

Примечания

1 Императоры из династий Мин и Цин вошли в историю не под личными, храмовыми или посмертными име-
нами, а под своими девизами правления с прибавлением слова «император», так как в Китае действовало табу в 
отношении личного имени монарха и при его жизни оно не упоминалось. Таким образом, девиз правления был во 
многом аналогичен «тронному имени». Вместе с тем девиз правления всегда использовался для летоисчисления: 
первый год эры (эпохи) Цяньлун (в переводе: «Непоколебимое и славное» правление), название которой совпада-
ет с названием девиза, отсчитывается с момента воцарения этого императора. Личное имя императора Цяньлуна 
– Хунли (弘历), Храмовое имя – Гао-цзун (高宗).
2 Одна из таких стел в ознаменование «Десяти свершений» императора Цяньлуна сохранилась до наших 
дней около южных ворот дворца Потала в Лхасе (Тибетский автономный район КНР). Иероглифы были написаны 
самим императором Цяньлуном. Над стелой в целях сохранности был сооружен специальный павильон с крышей 
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из глазурованной черепицы. В 1965 г. стела и павильон были перенесены в парк Лунвантань. В 1990 г. возвраще-
ны на прежнее место к южным воротам дворца Потала. URL: http://www.tibetol.cn/html/2013/bk_0307/146.html (Дата 
обращения 11.11.2020).
3 Хунтайджи (монг.; кит.: 浑台吉 - «хуньтайцзи») - титул некоторых монгольских правителей, восходит к ки-
тайскому титулу «хуан тайцзы» (皇太子- «наследный принц»), его появление связывают с именем Хубилай-хана. 
Титул «хунтайджи» носили потомки Чингисхана, владевшие территориальными доменами. В середине XVII в. этот 
титул был пожалован Далай-ламой V одному из правителей Джунгарского ханства, хотя он и не был чингисидом, и 
в дальнейшем закрепился за правителями Джунгарии.
4 Ходжа - человек, ведущий свое происхождение от первых миссионеров ислама. В Центральной Азии - ти-
тул потомков известного среднеазиатского суфийского учителя, шейха и крупного теоретика учения Накшбанди 
Ахмада Касани (1461–1542). Ходжи часто назначались на важные административные должности.
5 Малая Бухария – прежнее название Восточного Туркестана.
6 Дурранийская империя - пуштунское государство, включавшее в себя территорию современных Афгани-
стана, Пакистана, северо-восток Ирана и северо-западную часть Индии. Основана в 1747 г. афганским полковод-
цем Ахмад-шахом Дуррани, за что пуштуны Афганистана и сейчас называют его Baba («отец»). 
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The article deals the history of the development of Khartoum - one of the largest cities in Africa and the cap-
ital of the Republic of Sudan, in the first half of the XX century. Until now, this topic has not received adequate 
coverage in domestic literature so far. From the moment the Anglo-Egyptian condominium was established 
and until the independence of Sudan, Khartoum expanded intensively and by the middle of the 20th century 
has developed into a major administrative center, which became an example of a European city located in 
the heart of Africa. At the early stages of the construction of the capital, the design of which took into account 
the most modern solutions in urban planning, used in the second half of the XX century in the largest cities of 
Europe and the USA, the specific features of Khartoum were laid, which can be traced up to this day. One of 
them is the division of the city according to ethnic and confessional along one of the main streets. The eastern 
part of the city was inhabited by British officers and officials, as well as other Europeans. In addition, it housed 
private educational institutions and medical centers. In the western part of the city, Islamic and Coptic religious 
institutions were concentrated, and the area itself was inhabited by immigrants from the Middle East.
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Статья посвящена истории развития Хартума – одного из крупнейших городов Африки и столицы 
государства Республики Судан, в первой половине XX в. До сих пор эта тема не получила достаточного 
освещения в отечественной науке. С момента установления англо-египетского кондоминиума и вплоть 
до обретения Суданом независимости Хартум интенсивно расширялся и к середине XX в. превратился 
в крупный административный центр, ставший образцом европейского города, расположенного в серд-
це Африки. Уже на ранних этапах застройки новой столицы, при проектировании которой учитыва-
лись наиболее современные решения в городском планировании, применявшиеся во второй половине 
XX в. в крупнейших городах Европы и США, были заложены специфические черты Хартума, которые 
прослеживаются в нём до сих пор. Одной из них можно назвать разделение города по этно-конфесси-
ональному признаку вдоль одной из главных улиц. В восточной части города проживали британские 
офицеры и чиновники, а также другие европейцы. Кроме того, в ней располагались частные учебные 
заведения и медицинские центры. В западной части города были сконцентрированы исламские и копт-
ские религиозные учреждения, а сам район был населён выходцами из стран Ближнего Востока.

Ключевые слова: Судан, Хартум, Китченер, Гордон, генеральный план 

Центральный район Хартума в период англо-египетского 
кондоминиума (1898-1956 гг.)

Принято считать, что современный Хартум 
был основан в 1821 г. Однако, в истории 
столицы Судана был период, когда город, 

фактически, перестал существовать. Европей-

ские исследователи XX в. используют в своих ра-
ботах чёткое разделение на «первый» и «второй» 
Хартум. Это связано с тем, что «первый» город, 
основанный на раннем этапе египетско-турец-
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Гордон2; в третьих, на протяжении нескольких 
десятилетий, ещё до разрушения, дворец являлся 
главным символом власти не только в столице, но 
и на подконтрольных территориях. 

В отличии от «первого» Хартума, который, 
как и большинство городов Африки, расширял-
ся и рос хаотично, «второй» Хартум изначально 
возводился согласно городскому плану, который 
был спроектирован с учётом богатого опыта, по-
лученного в течение XIX в. в ходе строительства 
городов как в странах запада, так и в британских 
колониях. Как уже отмечалось ранее, город был 
построен относительно двух осей, пересекающих-
ся в форме буквы «Т», которые, по совместитель-
ству, стали главными улицами столицы. Первая 
– Хедив авеню, которая позднее была переимено-
вана в улицу Гордона3 и после 1956 г. получила 
название аль-Джамиа (в переводе с арабского – 
университет). Она проходила с запада на восток 
параллельно Голубому Нилу и являлась линией 
раздела между административной частью города, 
расположившейся вдоль берега реки и объеди-
нившей дворец, гостиницу, университет, различ-
ные административные здания, и другими райо-
нами столицы. На начальном этапе строительства 
Хартума на западе улица обрывалась на границе 
земель, подверженных сезонными наводнениям, 
а на востоке была ограничена британскими ка-
зармами. Вторая главная улица – Виктория аве-
ню4, после обретения Суданом независимости 
получила название аль-Каср (в переводе с араб-
ского – дворец). Она начиналась в сквере, на-
против дворца, образуя Т-образный перекрёсток 
с Хедив авеню и уходила в южном направлении, 
пересекая площадь рядом с главной мечетью 
Джамиа аль-Кабир. Одной из наиболее приме-
чательный особенностей раннего «второго» Хар-
тума можно назвать его необычную для городов 
современников планировку. Предусматривалось 
строительство множества городских кварталов, 
разделённых перпендикулярными улицами, через 
которые проходили сквозные, пересекающиеся 
друг с другом, диагональные линии вокруг кото-
рых сформировались городские легенды. Наи-
более примечательной из них является теория о 
том, что они были добавлены по распоряжению 
Г. Китчинера для того, чтобы план города напоми-
нал британский флаг. Данная версия встречается 
в мемуарах Станхопа Роутона Симпсона, чинов-
ника, занимавшегося в середине XX в. вопросами 
администрирования суданских городов. Он писал: 
«Город, который в период оккупации лежал в руи-
нах, в 1898 г. был спроектирован заново в форме 
британского флага по распоряжению Китчинера» 
[2, с. 79]. Он так же отмечал, что эти диагональные 
линии «… обеспечивали хорошую зону обстрела 
для удачно расположенного пулемёта» [2, с. 79]. 
Если версия о военном назначении вполне может 
быть правдива, и об этом речь пойдёт ниже, то 
версия о британском флаге в большей степени 
напоминает городскую легенду, поскольку ди-

кого завоевания Судана, просуществовал лишь 
до 1885 г., когда войска под предводительством 
Махди захватили его. После этого Хартум потерял 
статус административного центра, со временем 
опустел и превратился в руины, став источником 
строительных материалов для новой столицы мах-
дисткого государства – Омдурмана, которая рас-
положилась на противоположном берегу Нила на 
месте нескольких мелких деревень. 

История «второго» Хартума берет своё начало 
спустя тринадцать лет с момента захвата «пер-
вого». В 1896 г. англо-египетские войска под ко-
мандованием Герберта Китченера1 начали насту-
пление на махдистское государство и в первой 
половине 1898 г. уже вплотную подошли к месту 
слияния двух Нилов, на котором располагались 
и старая столица Судана и новая столица махди-
стов. Как отмечал М. Дали, в работе «Empire on the 
Nile»: «Важной символической задачей англо-е-
гипетской кампании было возвращение Хартума. 
И, судя по всему, вопрос о том, что Хартум станет 
столицей завоевателей был решён: священные 
ассоциации придавали руинам города легитим-
ность, которой Омдурман не мог соответствовать» 
[1, с. 25]. 2 сентября 1898 г. между англо-египет-
ским экспедиционным корпусом, находившемся 
под командованием Г. Китчинера, и силами мах-
дистского государства под командованием хали-
фа Абдаллаха ибн Саида Мухаммада произошло 
генеральное сражение, которое получило назва-
ние «Битва при Омдурмане». В ходе него англо-е-
гипетские силы одержали верх над значительно 
превосходившими силами противника. Как отме-
чал личный биограф Г. Китчинера: «Уже 21 ноя-
бря, пока Китчинер отмечал победу в Лондоне, 
он в частном порядке распорядился начать вос-
становление города, в первую очередь дворца» 
[1, с. 25]. Эту дату можно считать днём рождения 
«второго» Хартума, который до сих пор является 
столицей одного из крупнейших государств афри-
канского континента. 

Несмотря на то, что «второй» Хартум стоит на 
месте «первого», его мало что связывает со своим 
предшественником. Тем не менее, в развитии но-
вой столицы можно проследить некоторые зако-
номерности, которые были свойственны и старо-
му городу. В обоих Хартумах одной из ключевых 
доминант был дворец, который сегодня носит на-
звание Президентский дворец. Именно о нём го-
ворил Герберт Китчинер в распоряжении о начале 
восстановления столицы. Дворец стал отправной 
точкой в процессе планирования и возведения 
нового Хартума. Это было связано с несколькими 
причинами: во-первых, дворец был удачно распо-
ложен на берегу Голубого Нила и находился на 
достаточном удалении от места слияния двух рек, 
которое было подвержено сезонным наводнени-
ям, что позволило спроектировать город относи-
тельно двух осей, о которых речь пойдёт далее; 
во-вторых, дворец можно было назвать сакраль-
ным местом, поскольку в нём был убит Чарльз 
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дорогой и Голубым Нилом. На южном окончании 
Виктория авеню был построен центральный же-
лезнодорожный вокзал, который гармонично до-
полнил ансамбль улицы, которая, теперь, с обоих 
сторон венчалась главными зданиями города. [3, 
с. 133-146] Описание Хартума двадцатых годов 
XX в. сохранилось благодаря работе египетского 
автора Мухаммада Хасина Хейкаля. Он подробно 
описывал свои впечатления от увиденного в го-
роде, в частности он пишет: «… моё удивление от 
картины, открывшейся мне в Харутме, которая не 
соответствовала тому, что я себе воображал – ши-
рина улиц действительно превышает тридцать ме-
тров», «…однако по краям улицы много пыли…», 
«…и на улице есть электричество, которое осве-
щает её ночью…». [5, с. 25-28]

Кроме транспортной функции железная доро-
га могла выполнять и военные. Так, например, су-
ществует версия, согласно которой диагональные 
улицы были спроектированы таким образом, что-
бы город мог хорошо просматриваться с поездов: 
«С поездов можно было обыскать всю столицу це-
ликом: не было ни скрытых углов, ни возможных 
укрытий. Безопасность опиралась на всевидящую 
силу, способную смотреть в разных направлени-
ях и с разных углов. И основными объектами на-
блюдения был дворец и окружающие его здания, 
находящиеся на осях пересечения с железной 
дорогой…». [5, с. 45] Принимая во внимание, что 
планирование города проходило как раз в период 
второй англо-бурской войны 1899-1902 гг., в ходе 

агональные линии широко использовались при 
проектировании европейских городов XVIII-XIX вв. 
Примером могут послужить крупнейшие города 
США – Нью-Йорк или Чикаго. Основное назна-
чение таких улиц – упрощение доступа с окраин 
города к его центру и наоборот. В целом наличие 
таких улиц скорее говорит о том, что ещё на самых 
ранних этап проектирования и строительства но-
вой столицы ей пророчили статус одного из круп-
нейших мегаполисов Африки. Тем не менее, уже в 
первой четверти XX в. большая часть диагональ-
ных линий оказалась застроена. Причин для этого 
могло быть несколько, однако, одной из наиболее 
вероятных можно считать резкий рост нагрузки на 
инфраструктуру, связанных с высокими темпами 
внутренней миграции местного населения ближе 
к новой столице. На сегодняшний день в Хартуме 
сохранилось всего несколько диагональных ли-
ний, которые вместе пересечения образуют одну 
из достопримечательностей города – перекрёсток 
восьми дорог, расположенный, фактически в цен-
тре столицы.

Другой важной особенностью, определившей 
развитие Хартума в первой половине XX в. стала 
железная дорога. Она окружила город по пери-
метру, отделив жилой массив от четырёх египет-
ских казарм (Аббаса-паши, Тауфика-паши, Исмаи-
ла-паши и Саид-паши) и британской казармы на 
берегу Голубого Нила. Таким образом была опре-
делена граница столицы, а сам Хартум оказался 
буквально зажат на территории между железной 

Рисунок 1 Схема «второго» Хартума 1904 г.
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береговой линии центра находились администра-
тивные здания. Отдельного упоминания заслужи-
вает главная площадь города, на которой находи-
лась центральная мечеть и рынок. Отличительной 
чертой Хартума является чёткое разделение на 
«западный» и «восточный» рынки. В северной ча-
сти площади находился рынок европейского об-
разца, в котором располагались современные 
торговые площади, а лавками владели иностран-
цы – в основном европейцы, а также египтяне и 
сирийцы. На противоположной стороне площади 
располагался базар в восточном стиле, который 
напоминал «африканский» рынок. Примечатель-
но, что в современном городе оба этих рынка 
слились в единое пространство, где доминирует 
восточный стиль. Северная часть рынка ориенти-
рована на торговлю различными видами совре-
менной техники начиная от мобильных телефо-
нов, фотоаппаратов, ноутбуков, компьютеров и 
заканчивая многообразием бытовой техники, в то 
время как в южной части представлен широкий 
ассортимент непродовольственных товаров в том 
числе местного производства – от книг и одежды 
до сувениров. 

Вокруг центра располагалась промежуточ-
ная зона, в которой находились учебные и меди-
цинские учреждения, развлекательные центры и 
жилые кварталы. Стоит отметить, что восточная 
часть этого района в основном была заселена 
европейцами и сирийцами, в то время как запад-
ная часть являлась местом расселения египтян и, 
в частности, коптов. Здесь, недалеко от берега 
Голубого Нила располагалась коптская церковь, 
а также центр коптской общины в Хартуме. В це-
лом, можно подчеркнуть, что восточная часть про-
межуточной зоны была развита, в ней находилось 
наибольшее количество медицинских центров, 
которые как правило обслуживались греками и 
египтянами, а также клубов и кинотеатров. Что 
касается образования, то в восточной части были 
сконцентрированы местные частные школы, об-
разовательные центры иностранных общин и хри-
стианских центров, на западе, в свою очередь, со-
средоточены коптские образовательные центры. 
Также считается, что большая часть евреев про-
живала именно в западной части города. 

По краям опоясанного железной дорогой горо-
да находились жилые кварталы. Как уже отмеча-
лось ранее, престижность районов города в боль-
шей степени определялась высотой над уровнем 
моря. Это было связано с тем, что в первой по-
ловине XX в. в Хартуме не было специальных си-
стем для отведения сточных и дождевых вод, по-
этому в первую очередь застраивали территории 
на возвышенности, что обеспечивало отвод воды 
естественным способом. Поэтому западная часть 
города была заселена в основном выходцами из 
арабских стран, занимавшихся торговлей, а вос-
точная часть столицы была отведена для возведе-
ния просторных вилл с садами, в которых прожи-
вали представители европейской элиты – семьи 

которой британские войска, в том числе и под ру-
ководством самого Г. Китчинера, использовали 
бронепоезда для борьбы с отрядами партизан 
буров, можно предположить, что представленная 
выше версия имеет право на существование. 

На этапе становления города закладывались 
основные направления его развития. Так, уже в 
1899 г., пока план столицы ещё был в разработке, 
на земле велись активные работы. Один из под-
чинённых Г. Китчинера, ответственных за возведе-
ние города, отмечал: «в начале января уже 2.000 
человек были заняты на производстве кирпичей 
и подготовке строительной площадки. В февра-
ле были проложены основные дороги, заказано 
7.000 деревьев для оформления авеню и начато 
строительство административных зданий». [1, с. 
26] В это же время был заложен Хартумский уни-
верситет имени Гордона. М. Дали отмечал, что ре-
шение о начале строительства образовательного 
учреждения было неожиданным, в срочном поряд-
ке из Омдурмана был доставлен подходящий для 
торжественной закладки камень. На торжествен-
ном мероприятии 5 января 1899 г., в присутствии 
генерального консула и британского представите-
ля, было заложено здание университета. Концен-
трация на застройке будущего административного 
центра вдоль Хедив авеню, уже на ранних этапах 
развития города, определила асимметричность в 
его развитии. Так, например, в период расшире-
ния города в границах железной дороги, который 
проходил на этапах становления и складывания 
современного центра, восточная часть Хартума 
развивалась более интенсивно, чем западная. 
В первую очередь это связано с физико-геогра-
фическими особенностями берегов двух Нилов. 
Восточная часть, находившаяся выше по течению 
Голубого Нила, также была выше и относитель-
но уровня моря. Поэтому большая часть ключе-
вых зданий (британские казармы, университет и 
часть административных зданий) были построены 
здесь. Западная же часть города располагалась 
в непосредственной близости от заболоченного 
берега Белого Нила, который находился в низи-
не и часто подвергался сезонным наводнениям. В 
связи с этим, она застраивалась позже, и менее 
интенсивно. Но, несмотря на заболоченность бе-
регов Белого Нила, со временем там появился 
мост, связавший Хартум и Омдурман, а во второй 
половине XX в. на этих землях начали появляться 
современные высотные здания. 

Хартум середины XX в. можно разделить по 
условным зонам, каждая из которых имеет соб-
ственные особенности, как по социальному со-
ставу населения, так и по уровню и классу жи-
лья. Прежде всего речь пойдёт о центре города. 
Чётко определить его границы довольно сложно, 
поскольку в процессе развития его центр посте-
пенно разрастался. В центральной части Хартума 
располагались офисные здания, представитель-
ства компаний, банки, гостиницы и разные центры 
по предоставлению различного рода услуг. Вдоль 
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ми. В военные годы резко вырос объем лёгкой 
промышленности, который в послевоенные годы 
продолжил показывать положительную динамику; 
в город хлынула волна внутренних мигрантов (по 
большей части из северных провинций), стремив-
шихся найти постоянную работу в столице или бе-
жавших от боевых действий, развернувшихся на 
юге страны в первые годы войны. В целом можно 
отметить, что Судан в послевоенные годы пере-
живал экономический рост, который отразился на 
многих городах страны, связанных, в первую оче-
редь с сельским хозяйством. 

В течение первой половины XX в. темпы ро-
ста Хартума были на столько высокими, что уже 
к середине XX в. территории внутри «железного 
кольца» были уже полностью застроены, на за-
паде по-прежнему оставались непригодные для 
застройки области, а на востоке, помимо британ-
ских военных сооружений, появился аэропорт, 
что физически заблокировало возможность раз-
вития города в этом направлении. Таким образом, 
оказалось, что столица могла расти лишь в южном 
направлении – через железную дорогу.

британских офицеров и чиновников, преподава-
тели университета, в том числе и наиболее успеш-
ные представители греческой общины. [6, с. 33]

В целом в Хартуме XX в. была широко пред-
ставлена греческая община. Она проживала на 
обширной территории вдоль улицы Абу-Тулайх, 
организовав в промежуточной зоне полноценную 
колонию с собственными медицинскими центра-
ми, школами, церквями, магазинами и клубами, 
которые были сориентированы скорее на обслу-
живание интересов общины, а не целого города. 
Тем не менее, представители греческой общины 
принимали участие в строительстве нескольких 
важных объектов Хартума: военного министер-
ства, здания Медицинской школы и моста через 
Голубой Нил. [7, с. 598] Есть свидетельства, со-
гласно которым, в части Хартума, где проживали 
греки, дорожные указатели, помимо английского 
и арабского, также дублировались на греческом 
языке. 

После окончания Второй мировой войны в 
Хартуме начался новый этап расширения города, 
который был обусловлен несколькими фактора-
Примечания

1  Горацио Герберт Китченер (24 июня 1850 — 5 июня 1916) — британский военный деятель, в 1895—1898 
гг. годах руководил подавлением восстания махдистов, в 1898 г. был назначен на должность генерал-губернато-
ра Судана.
2  Чарльз Джордж Гордон (28 января 1833, Лондон — 26 января 1885, Хартум) – один из наиболее извест-
ных британских генералов XIX в, погибший во время осады Хартума махдистами.
3  В честь Чарльза Гордона.
4  В честь Виктории - королевы Соединённого королевства Великобритании и Ирландии.
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The Treaty of Versailles as a new round of Franco-German contradictions

The article is devoted to a new stage of contradictions between France and Germany, generated by French 
national egotism, thirst for revenge and desire to violate the international law, in order to form a new system 
of coordinates in the international relations of the post-war period. The author uses a causal approach which 
allows to consider various intentions and negotiation techniques of the defeated Germany and the winning 
countries, especially France, whose position during the development of the Treaty of Versailles was fundamen-
tal. It also allows to determine the motives and the style of behavior, the potential of opportunities, the specifics 
of relationships, the range of hopes and expectations, as well as to focus on individual details and episodes 
that make it possible to understand the logic of the inevitable confrontation between two irreconcilable rivals. 
Considering behavioral strategies of some French politicians, the causual approach made it possible to reveal 
the degree of interaction between individual political priorities and generally accepted mental and psychologi-
cal stereotypes of the French in relation to the Germans, who are distinguished by hatred, a desire to humiliate 
and discredit the enemy, dictated by the negative historical experience of the past.

The author makes an attempt not only to consider the significance and scale of the Treaty of Versailles in 
the fate of the two rival countries, but also to identify the mental and psycho-emotional specifics of the French 
and German nations, which under the influence of new historical and political realities will contribute to the 
formation of other national identities, value attitudes and stereotypes, thinking and behaviour.

Keywords. The Treaty of Versailles, France, Germany, victors of the First World War, Georges Clemenceau, 
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Версальский мирный договор: 
новый виток франко-германских противоречий

Статья посвящена новому этапу противоречий между Францией и Германией, порожденного фран-
цузским национальным эгоизмом, жаждой возмездия и стремлением попрания норм международного 
права, с целью формирования новой системы координат в международных отношениях послевоенно-
го периода. Автор использует казуальный подход в изучении данной научной проблематики, позволя-
ющий рассмотреть детали разнообразных приемов и намерений побежденной Германии и стран-побе-
дительниц, особенно Франции, чья позиция в период разработки версальских договоренностей была 
основополагающей. А также определить мотивы и стиль поведения, потенциал возможностей, специ-
фику взаимоотношений, спектр предполагаемых ожиданий и надежд, сконцентрировать внимание на 
отдельных деталях и эпизодах, позволивших понять логику неизбежной конфронтации двух неприми-
римых соперников. Рассматривая стратегии поведения некоторых французских политиков, казуаль-
ный подход позволил выявить степень взаимодействия индивидуальных политических приоритетов и 
общепринятых ментально-психологических стереотипов французов в отношении немцев, отличающих-
ся чувством ненависти, желанием унизить и дискредитировать противника, что было продиктовано 
негативным историческим опытом прошлого. 

Автор предпринимает попытку не только рассмотреть значимость, масштаб Версальского договора 
в судьбе двух враждующих стран, но и выявить ментальную и психоэмоциональную специфику фран-
цузской и немецкой наций, которые под воздействием новых исторических и политических реалий спо-
собствовали формированию иных национальных идентичностей, ценностных установок и стереотипов 
мышления и поведения.
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ны» [1, с. 605]. Итак, Германия подписала переми-
рие, согласившись на условия, которые ей были 
предложены французской стороной. 

Франция, завершив войну в статусе страны-по-
бедительницы, не скрывала своих победных 
эмоций. «Незабываемый день. Париж, который в 
опасные моменты, под неприятельскими бомба-
ми и гранатами всегда сдерживал свое волнение, 
теперь дал волю своему веселью. Все дома вмиг 
покрылись флагами» [2, с. 346]. В центр Парижа 
устремились ликующие, радостные, поющие пес-
ни французы. «Это была огромная, несметная сти-
хийная толпа. Кошмар войны кончился, мы побе-
дили, вздох облегчения вырвался из миллионной 
груди столицы», - так описывал реакцию парижан 
в день окончания Первой мировой войны историк 
и современник тех событий А. Зеваэс [2, с. 346]. 
Ярко выраженное французское ликование было 
вызвано не только фактом окончания войны, но 
и осознанием того, что Германия повержена, нем-
цы побеждены, идея реванша, которую французы 
вынашивали на протяжении нескольких десятков 
лет, осуществлена.

Странам-победительницам предстояло раз-
работать условия мирного договора, тем самым 
завершив эпоху войны и создав новую систему 
международных отношений. С этой целью была 
организована международная конференция, про-
ходившая в Париже, которая стала грандиозным 
событием для Франции и Европы, в целом. На 
конференцию приехало более 1000 делегатов из 
27 стран, которых сопровождало огромное чис-
ло сотрудников: историки, юристы, статистики, 
экономисты, переводчики, секретари, стеногра-
фистки, машинистки [3, с. С.22]. Британская де-
легация насчитывала в своем составе около 200 
членов и такое же количество вспомогательного 
персонала. Американская делегация насчитывала 
приблизительно столько же лиц; итальянская – не-
сколько меньше. Малые государства представили 
делегации, состоявшие из 50-60 человек [4, с. 8]. 
«Работа, которую предстояло проделать участни-
кам конференции, была огромна и не имела пре-
цедентов, равно как огромна была и сама война, 
завершением которой должен был явиться мир» 
[5, с. 69].

Открывая конференцию 18 января 1919 г. в 
Зеркальном зале Версальского дворца, прези-
дент Франции Р. Пуанкаре напомнил делегатам, 
что ровно 48 лет тому назад в этом зале была про-
возглашена Германская империя, а далее он про-
изнес речь, которая была наполнена колкостями 
и унижениями в адрес побежденной Германии. 
Французский президент, в частности, сказал: «По 
вине своих основателей она (Германская импе-
рия – Н.П.) была порочна в самом своем проис-
хождении. Она хранила в себе зародыш смерти. 
Рожденная в несправедливости, она закончила 

Проблемы войны и мира, а также диплома-
тические практики разных исторических 
периодов сохраняют свою актуальность 

вплоть до сегодняшнего дня. Изучение стратегий 
французской и немецкой дипломатии в период 
разработки Версальского мирного договора, его 
обсуждения и подписания позволяют выявить 
стереотипы поведения враждующих сторон, ос-
нованные на конфронтационных типах мировоз-
зрения и враждебных ценностных установках, 
сформированных под влиянием принципиально 
разного исторического прошлого. 

Исследование версальских договоренностей 
и сопряженных с ними трудностей представляет 
интерес ввиду того, что позволяет проанализи-
ровать поведенческие модели двух враждующих 
сторон – Франции и Германии, выявляя при этом 
механизмы их социальной памяти довоенной эпо-
хи, мощно влияющие на принятие судьбоносного 
международно-правового договора. Версальский 
мирный договор не только заложил основы фран-
ко-германского конфронтационного взаимодей-
ствия в межвоенный период, но и ознаменовал 
кризис европейской системы международных от-
ношений, приведший к новому мощному мирово-
му конфликту, виной которого во многом явился 
национальный эгоизм, отсутствие здравого смыс-
ла и нежелание идти на компромисс при принятии 
серьезных международно-правовых решений.

«7 ноября 1918 г. в 9 часов вечера автомобиль 
под белым флагом с германским уполномоченным 
М. Эрцбергером пересек линию траншей, подъе-
хал к местечку Ордруа и был окружен француз-
скими солдатами. Германская делегация пересе-
ла в вагон с опущенными шторами, и 8 ноября их 
поезд подошел к станции Ретонд в Компьенском 
лесу, где стоял вагон маршала Ф. Фоша» [1, с. 
605]. Немцы решили начать переговоры о пере-
мирии, рассчитывая на то, что оно будет основы-
ваться на «14-ти пунктах», которые были представ-
лены в первом послании президента В. Вильсона 
М. Баденскому. Для Германии это означало бы 
наилучшее решение проблемы, поскольку немцы, 
осознавая всю неизбежность собственного пора-
жения, тем не менее, считали капитуляцию непри-
емлемой для страны. 

Однако у французов были собственные стра-
тегические расчеты в отношении поверженной 
Германии, они не желали придерживаться реко-
мендаций американского президента. Маршал 
Фош, не теряя времени на переговоры, предъ-
явил немцам условия перемирия и предоставил 
им 72 часа на размышления. Если по истечении 
этого времени перемирие не будет подписано, то, 
по заверениям маршала Фоша, военные действия 
немедленно возобновятся. «11 ноября в 12-м часу 
дня в Париже раздался первый из 101 выстрела, 
возвестивших об окончании Первой мировой вой-
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земли, кругом только одни воронки. И всюду одни 
лишь камни, камни, камни» [7].

По приезде в Версаль в ночь на 29 апреля не-
мецкая делегация была строжайшим образом изо-
лирована. Первые впечатления от увиденного в 
Версале повергли немцев в шок. Вот как описы-
вал ситуацию один из членов немецкой делегации 
Вальтер Вильгельм: «В день нашего прибытия на 
улицах была колючая проволока, в Версале было 
много военных. По улицам ходили вооруженные 
патрули» [8, с. 10]. Территория, отведенная для 
проживания немецкой делегации, была «окру-
жена уродливой низкой оградой из штакетника, 
сооруженной в великой спешке для нас и охра-
няемой французскими постами. У решеток ворот 
постоянно стояли французы, чтобы увидеть гун-
нов, – большинство французских газет до сих пор 
используют это слово», - с горечью и болью сооб-
щал Вильгельм [8, с. 10].

Германская делегация с первых часов пребы-
вания во Франции ощутила «французское раду-
шие и гостеприимство». Немцы были размещены 
в отелях, которые находились вблизи большого 
парка, однако посещение парковой зоны было 
запрещено, и «первоначально пространство для 
немецкой делегации было ограничено 800 м². Од-
нако уже на следующий день по представлению 
германского уполномоченного Ф. Лерснера был 
открыт доступ в замковый парк площадью 160 
га. Таким образом, можно было идти 2 часа, не 
будучи задержанным. Впрочем, отведенная для 
немцев часть парка была перекрыта постами и 
оградой» [8, с. 10]. Представителям немецкой де-
легации было разрешено перемещаться по улице 
исключительно между своими отелями и частью 
замкового парка. «За каждым шагом немцев сле-
дила служба безопасности в форме и в штатском. 
Выход в город, общение с французскими торгов-
цами, а также какие-либо покупки в торговых за-
ведениях были запрещены. Можно было только 
получить разрешение на выход в город Версаль 
в сопровождении сотрудника службы безопасно-
сти в штатском» [8, с. 10]. 

Проект договора был вручен немецкой делега-
ции не сразу, а лишь на третий день. Бесспорно, 
промедление с передачей проекта договора яви-
лось для немецких дипломатов тяжелейшим ис-
пытанием. Вильгельм с горечью и нескрываемым 
возмущением констатировал, что им «приходится 
ждать в условиях, в которых еще никогда не быва-
ли посланцы мира великой державы, по крайней 
мере, в истории таких примеров нет. Мы, группа 
людей, окруженная со всех сторон стенами и за-
бором, если называть вещи своими именами, на-
ходимся в плену. По ту сторону забора из штакет-
ника, который вероломно устроен таким образом, 
что немцы, идущие от одного отеля к другому, 
могут использовать только проезжую часть, а не 
тротуар, стоят французы, которым теперь немцы 
действительно должны казаться чем-то нижестоя-
щим, извергнутым из человеческого общества» [8, 

свое существование в бесчестии» [3, с. 26]. С са-
мого начала французская делегация дала понять, 
что ее позиция в отношении поверженной Герма-
нии будет жесткой и бескомпромиссной. 

Французы постоянно акцентировали внимание 
на тех страданиях, трудностях, бедах, которые 
они испытывали по вине немцев на протяжении 
нескольких десятков лет, поэтому желание как 
можно строже наказать своих давних неприятелей 
и обидчиков они считали вполне оправданным. 
Премьер-министр Франции Ж. Клемансо, который 
возглавлял французскую делегацию, а также яв-
лялся председателем конференции, напоминал 
политикам и дипломатам стран-победительниц, 
что «в течение 50 лет французы были благородны-
ми страдальцами…Пусть наши друзья и союзники 
изучат этот период нашей истории: они увидят, 
ценой наших испытаний заслужили мы нашу по-
беду» [5, с. 3]. Французы без ложной скромности 
упоминали о том, что они остались верны великой 
освободительной традиции Франции, но они пре-
красно понимали, что для абсолютной «победы 
недостаточно сокрушить военное и даже полити-
ческое могущество Германии. Нужно большее» [6, 
с. 95]. 

В составе французской делегации были Л. Бур-
жуа, С. Пишон, Л. Лушер, Ж. Камбон, Ж. Лейг, А. 
Тардье и другие. Тардье на конференции был бли-
жайшим помощником Клемансо, его роль в созда-
нии текста Версальского договора была весьма 
значимой. «Из 25 комиссий, созданных Советом 
четырех, на Парижской мирной конференции, 
Тардье входил в 13, причем эти 13 были наиболее 
решающими» [5, с. 13]. Во многом из-за неприми-
римых требований французской делегации и лич-
но Клемансо работа конференции неоднократно 
была на грани срыва, однако жесткие требования, 
которые будут прописаны в Версальском мирном 
договоре, появятся во многом благодаря упорству 
французской дипломатии.

Несмотря на то, что германский вопрос являл-
ся первостепенным, немцы не были приглашены 
на конференцию; страны Антанты самостоятель-
но решали судьбу послевоенной Германии без ее 
участия. Немецкая делегация получила официаль-
ное приглашение для ознакомления с проектом 
Версальского мирного договора лишь 18 апреля 
1919 года. С этой целью 28 апреля 1919 г. из Бер-
лина и Потсдама отправились 3 специальных по-
езда, в которых находилось 180 делегатов комис-
сии по переговорам. Когда немецкая делегация 
достигла бельгийско-французской границы, то 
по приказу французских властей поезда снизили 
скорость до предельной отметки. Французы хоте-
ли, чтобы немцы могли хорошо рассмотреть раз-
рушения на северо-востоке Франции, нанесенные 
немецкой армией. Немецкий журналист Виктор 
Шифф, находившейся в составе этой делегации, 
так описывал увиденное: «С каждым километром 
картина запустения усиливалась. ... Разрушенные 
дома, грязь, отсутствие деревьев, даже не было 
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нас сломленными и наказали как виновных.
От нас требуют, чтобы мы признали себя един-

ственными виновниками войны; но подобное при-
знание в моих устах было бы ложью. Мы далеки 
от того, чтобы снимать с Германии всякую ответ-
ственность за то, что дело дошло до мировой во-
йны. Но… мы настоятельно возражаем, что вина 
должна быть возложена только на одну Герма-
нию, чей народ был убежден в том, что он ведет 
оборонительную войну» [9, с. 113]. 

Брокдорф-Рантцау совершенно справедливо 
заметил: «Мы явились сюда не для того, чтобы 
приуменьшать ответственность людей, которые 
вели войну политическими и военными средства-
ми, и отрицать совершенные преступления против 
международного права» [9, с. 115]. 

Далее в своей речи граф Брокдорф-Рантцау 
напомнил своим оппонентам, что «каждая евро-
пейская нация знает деяния и персоны, о которых 
лучшие соотечественники вспоминают неохотно. 
Я не хочу отвечать упреками на упреки, заметил 
он, но когда от нас требуют покаяния, то нельзя 
забывать о перемирии. Шесть недель прошло, 
прежде чем мы его получили, и шесть месяцев, 
прежде чем мы узнали ваши условия мира. Можно 
не прощать преступления на войне, но они совер-
шаются в борьбе за победу» [9, с. 115].

По убеждению Брокдорфа-Рантцау, «меру 
вины всех участников может определить только 
беспристрастное расследование, нейтральная 
комиссия, где слово получат все основные участ-
ники трагедии, для которой будут открыты все 
архивы» [9, с. 115]. «На этой конференции, где 
мы одни, без союзников, противостоим большо-
му числу наших противников, мы не беззащитны. 
Вы сами дали нам союзника: право, которое нам 
гарантировано договором об основах мира» [9, с. 
115]. Призывы немецкого министра иностранных 
дел к соблюдению норм международного права, а 
значит, взвешенному подходу в решении послево-
енной судьбы Германии, противоречили француз-
ской дипломатической стратегии, а потому шан-
сов быть услышанными у немецких дипломатов 
практически не было.

В своей речи председатель немецкой делега-
ции Брокдорф-Рантцау настоятельно требовал, 
чтобы состоялось объективное, беспристрастное 
расследование всех злодеяний, совершенных 
разными странами в годы Первой мировой войны, 
для выявления степени их ответственности и вины 
за произошедшее, а также призывал представите-
лей стран Антанты к соблюдению основ междуна-
родного права. 

В своей речи германский министр иностран-
ных дел также стремился убедить делегатов Па-
рижской мирной конференции в необходимости 
конструктивного решения имеющихся проблем в 
послевоенный период. В частности, он затронул 
тему восстановления разрушенных территорий 
на севере Франции и в Бельгии. При этом он за-
метил, что немецкая сторона готова приступить к 

с. 36]. 
В четверг, 1 мая 1919, в 3 часа 15 минут попо-

лудни, во дворце Трианон германские уполномо-
ченные под руководством графа Ульриха фон 
Брокдорф-Рантцау впервые встретились с упол-
номоченными союзников для обмена доверенно-
стями. Вильгельм так описывал происходящее: 
«Событие всемирно-исторического значения. 
Контакт есть. Встреча была церемонной, вежли-
вой, торжественной. Дипломатический протокол 
строго соблюдался. К германским посланникам 
мира отнеслись как к полностью равноправным. 
Их полномочия, представленные в виде генераль-
ной доверенности, переплетенной в красный ат-
лас и подписанной Ф. Эбертом и Ф. Шейдеманном 
от имени Германской империи, были проверены 
комиссией Антанты под руководством Ж. Камбо-
на; но и германские уполномоченные в рамках 
взаимности также проверили доверенности про-
тивника, которые были переданы в кожаной пап-
ке…. Эта встреча позволила устранить сомнение, 
что нам навязывают волю противника» [8, с. 22]. 

В действительности передача проекта дого-
вора производила впечатление официального и 
вполне достойного мероприятия, которое было 
лишено унизительных сцен, что давало немцам 
осторожную надежду на дальнейшее конструк-
тивное взаимодействие с делегатами Парижской 
мирной конференции. К сожалению, эти робкие 
радужные надежды довольно быстро рассеялись, 
и членам немецкой делегации пришлось стол-
кнуться с множеством крайне неприятных момен-
тов, инициаторами которых были французы. 

В непосредственный контакт с самой конфе-
ренцией немецкая делегация вступила лишь 7 мая. 
За весь период работы конференции это был пер-
вый, единственный и последний раз общения по-
бедителей и побежденных вплоть до подписания 
мира. 

7 мая 1919 г. германская делегация во главе с 
графом У. фон Брокдорф-Рантцау прибыла в 3 
часа дня. «Граф был очень бледен. Его прибытие 
было громко объявлено служителем французско-
го министерства иностранных дел с серебряной 
цепью на шее. Все собравшиеся одновременно 
поднялись для приветствия и тем самым вырази-
ли посланнику народа, который еще Вильсон в 
своей речи 9 июля 1918 года назвал самым силь-
ным народом мира, подобающую ему честь. Граф 
Брокдорф-Рантцау и члены немецкой делегации 
приветствовали собрание поклонами. Затем они 
заняли свои места напротив Ж. Клемансо, В. Виль-
сона и Д. Ллойд Джорджа. Они сохраняли спокой-
ствие римских сенаторов»[8, с. 54]. 

В своей речи председатель германской деле-
гации граф Брокдорф-Рантцау заявил: «Мы не за-
блуждаемся в размахе нашего поражения, степени 
нашего бессилия. Мы знаем, что сила германско-
го оружия сокрушена; мы знаем силу ненависти, 
с которой нас здесь встречают, и мы слышали 
страстные призывы, чтобы победители считали 

Пуховская Н.Е.



74 Клио № 12(168) 2020

следует отказаться. Активным сторонником этой 
точки зрения был Брокдорф-Рантцау, который 
считал, что если подписание договора затянуть на 
несколько месяцев, то победители окончательно 
запутаются в своих противоречиях и конфликтах, 
а революционные события в Германии убедят их в 
необходимости смягчить условия договора.

Далекой от идиллии была ситуация и у победи-
телей. Отсутствие консенсуса у стран Антанты по 
многим ключевым вопросам в рамках мирной кон-
ференции было дополнено тревогой, связанной с 
известием о том, что в апреле 1919 г. была провоз-
глашена Советская республика в Баварии. Трево-
га союзников была столь велика, что Совет четы-
рех еще 8 апреля 1919 г. поручил военному совету 
во главе с маршалом Фошем разработать план во-
енной оккупации Германии на случай: 1) если «не 
с кем будет подписывать договор», то есть,  если 
веймарское правительство будет упразднено и в 
ходе революции придет к власти новый правитель-
ственный кабинет; 2) если веймарское правитель-
ство категорически откажется подписывать дого-
вор; 3) если договор будет подписан веймарским 
правительством, а правительство Баварии или 
какой-либо другой части Германии откажется это 
сделать [10, с. 85].

Вопрос о возможной оккупации Германии стал 
еще более активно обсуждаться союзниками по-
сле вручения немецкой делегации проекта мир-
ного договора. 10 мая 1919 г. маршал Фош пред-
ставил Совету четырех план военной оккупации 
Германии, который предполагал использование 
этих крайних мер в том случае, если немецкая 
сторона откажется подписывать договор на усло-
виях, предъявляемых победителями. После этого 
согласно плану Фоша следовало создать новое 
немецкое правительство, которое и подпишет 
мирный договор. Этот план был одобрен Советом 
четырех [10, с. 85].

19 мая 1919 г. Фош сообщал, что «18 француз-
ских, 2 американские, 10 английских и 7 бельгий-
ских дивизий, расположенных на левом берегу 
Рейна, приведены в полную боевую готовность и 
что в течение 8 часов после получения соответ-
ствующего приказа вся эта армия может двинуть-
ся в Германию». Несмотря на заверения маршала 
Фоша о готовности союзнических войск к осу-
ществлению плана оккупации Германии, Ллойд 
Джордж, Клемансо и Вильсон тем не менее ис-
пытывали беспокойство по поводу того, что воз-
можно, Германия предпримет попытку установить 
военное сотрудничество с Советской Россией, и в 
таком случае ситуация могла принять совершенно 
неожиданный оборот. 

16 июня 1919 г. Фош выступил с докладом перед 
Советом четырех, однако на этот раз он с грустью 
признавал, что для оккупации Германии у союзни-
ков не хватит сил. Дивизий, имеющихся в распоря-
жении у стран-победительниц, по мнению Фоша, 
недостаточно для того, чтобы «с боями пройти 480 
км, отделяющих Рейн от Берлина», а если немцы 

выполнению возложенных на нее обязательств, но 
«при этом мы рассчитываем на содействие наших 
прежних противников. Мы не сможем осуществить 
это без технического и финансового участия побе-
дителей» [9, с. 116]. Также он заметил, что «вы мо-
жете провести это только вместе с нами. Обнищав-
шая Европа должна желать, чтобы восстановление 
прошло с наибольшим успехом и наименьшими за-
тратами, как только возможно. Это желание может 
быть осуществлено только при ясном деловом со-
гласии по поводу наилучших методов» [9, с. 117].

Стоит признать, что речь председателя герман-
ской делегации графа Брокдорф-Рантцау была 
конструктивной, хорошо продуманной, она была 
лишена раболепия и расшаркивания перед побе-
дителями. Поведение немецкого министра ино-
странных дел и членов немецкой делегации при 
встрече на конференции и за весь период пребы-
вания на территории Франции выглядело вполне 
достойно, несмотря на множество нелепостей, ко-
торые нарочито демонстрировали французы. 

Например, за весь период пребывания в Верса-
ле немцам не разрешалось разговаривать с фран-
цузами. Французским и прочим журналистам стран 
Антанты было запрещено вступать в контакт с 
представителями немецкой прессы. Американцам 
эти меры не нравились, но кардинально повлиять 
на ситуацию они не могли, поскольку французское 
правительство придерживалось той точки зрения, 
что Франция все еще находится в состоянии войны 
с Германией, и поэтому все их меры, даже самые 
жесткие, не нуждаются в обосновании и оправда-
нии [8, с. 10]. 

Французы предполагали, что Версальский мир-
ный договор будет подписан спустя несколько 
дней после встречи победителей и побежденных, 
состоявшейся 7 мая. Однако договор подписали 
лишь через 7 недель, в течение которых велась 
напряженная борьба между побежденными и по-
бедителями. Немецкая делегация предпринимала 
решительные попытки смягчить наиболее одиоз-
ные и неприемлемые для Германии статьи мирных 
договоренностей, однако французы незамедли-
тельно их отклоняли, не давая своим противникам 
ни малейшего шанса на положительное решение 
проблемы. 

Стремление немецкой делегации кардиналь-
но повлиять на изменение версальских догово-
ренностей не находило единодушного отклика в 
собственной стране, в частности, у депутатов На-
ционального собрания и членов коалиционного 
правительства, что привело к дестабилизации вну-
триполитической обстановки в самой Германии. 

Большинство депутатов Национального собра-
ния Германии полагали, что договор необходимо 
подписать без каких-либо замечаний и поправок с 
тем, чтобы избежать оккупации страны войсками 
Антанты. Однако эту точку зрения разделяли дале-
ко не все, было немало немецких политиков, ко-
торые считали, что если страны-победительницы 
не пойдут на уступки, то от подписания договора 
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крайне невыгодные для Германии мирные догово-
ренности, немцы не отказались «от своего мнения 
о неслыханной несправедливости мирных усло-
вий» и осознания того, что «акт насилия не затраги-
вает чести германского народа» [4, с. 14].

В три часа дня пополудни 28 июня 1919 г. в Зер-
кальный зал Версальского дворца, в котором уже 
находились лидеры стран Антанты во главе с Кле-
мансо, вошел «очень бледный, в старом черном 
сюртуке, новый германский министр иностранных 
дел Г. Мюллер» [13, с. 36]. В этот момент появи-
лось солнце, которое своими лучами озарило Зер-
кальный зал, а Клемансо не преминул с сарказ-
мом заключить: «О солнце, спутник победителей! 
Солнце Аустерлица…Солнце Марны, останься нам 
верным! Согревай всегда наши сердца и древнюю 
землю Франции» [13, с. 38]. 

Затем началась процедура подписания догово-
ра, согласно которой заведующий протокольным 
отделом поименно вызывал немецких делегатов, 
а затем в порядке очередности представителей 
всех делегаций и министров, обладающих правом 
подписания этого судьбоносного для Европы до-
кумента. Подписание договора завершилось в 3 
часа 50 минут. Именно в это время раздался гром 
орудийных салютов, а Клемансо произнес заклю-
чительные слова: «Господа, все подписи постав-
лены. Подписание условий мира между союзными 
и присоединившимися державами и Германской 
республикой свершилось. Карта освобожденного 
мира окончательно установлена. Заседание за-
крывается» [13, с. 38-39].

Над созданием Версальского договора полити-
ки и дипломаты работали в течение полугода; он 
составлялся, изучался, обсуждался «более чем 50 
техническими комиссиями, которые провели 1646 
заседаний», в комиссиях работали ведущие специ-
алисты стран-участниц мирной конференции [5, с. 
326]. Результаты заключений комиссий тщатель-
но «проверялись 26 расследованиями на местах, 
обсуждались между 10 января и 28 июня 1919 г. 
тремя органами: Советом министров иностранных 
дел, заседавшим 39 раз, Советом десяти, заседав-
шим 72 раза, Советом четырех, заседавшим 145 
раз» [5, с. 326].

Итак, Версальский договор был подписан, а 
это значит, что для Германии начался новый весь-
ма сложный исторический этап, путь которого 
был предопределен статьями мирных договорен-
ностей. Согласно статьям Версальского договора 
Германии предстояло уступить часть своей терри-
тории преимущественно на западе и востоке, по-
тери которой составили около 70 тыс. км², а также 
немцы лишались всех своих колоний [14, с. 237].

По Версальскому договору Германия возвра-
щала Франции Эльзас и Лотарингию, угольные 
копи Саарского бассейна переходили в собствен-
ность Франции, а управление областью было 
передано Лиге наций сроком на 15 лет. Эйпен и 
Мальмеди по результатам плебисцита отошли к 
Бельгии, а Шлезвиг-Гольштейн – к Дании. Герма-

окажут вооруженное сопротивление, то «союзные 
войска не смогут его преодолеть в густонаселен-
ных районах страны» [10, с. 86].

По мнению маршала Фоша, в сложившейся си-
туации предстояло осуществить «стратегию раз-
деления» Германии, суть которой заключалась в 
наступлении войск союзников на юге и принуж-
дении к подписанию сепаратных мирных догово-
ров южно-германскими территориями - Баварией, 
Вюртембергом и Баденом. «Эти сепаратные до-
говоры, - доказывал Фош, -немедленно отнимут у 
Германии 12 или 15 млн. человек, а это даст на-
шим войскам возможность идти на Берлин» [10, с. 
86]. Несмотря на то, что этот план вызвал опреде-
ленное замешательство в Совете четырех, тем не 
менее, он обсуждался 20 июня 1919 г. с участием 
высших представителей союзных армий. Результа-
том обсуждения явилось решение о том, что если 
до 7 часов 23 июня 1919 г. Германия не даст согла-
сия подписать договор, войска «Франции, Англии, 
США и Бельгии при активном содействии англий-
ского флота, а также армий Польши и Чехослова-
кии перейдут в наступление вглубь Германии» [10, 
с. 86].

Таким образом, немцы заставили победителей 
изрядно поволноваться, прежде чем договор был 
подписан. Германский вопрос и судьба Версаль-
ского договора не сходили с повестки дня Совета 
четырех с начала апреля и до конца июня 1919 г.

В Германии обсуждение Версальского дого-
вора и дебаты вокруг него привели к первому 
правительственному кризису молодой немецкой 
республики. Рейхсканцлер социал-демократ Ф. 
Шейдеманн после четырехмесячного пребывания 
у власти 20 июня 1919 г. подал в отставку, потому 
что не намеревался подписывать Версальский до-
говор, а сплоченной позиции коалиционных пар-
тий в этом вопросе добиться было невозможно 
[11, с. 114].

Президент Ф. Эберт прекрасно понимал, что 
его страна не в состоянии противостоять стра-
нам-победительницам, особенно Франции. Его 
опасения были подтверждены высказываниями 
генерала Пауля фон Гинденбурга, по заверениям 
которого даже если немецкие войска смогли бы 
удержать границы на востоке в случае военных 
действий, то на западных рубежах добиться этого 
не представлялось возможным [11, с. 115].

Объективно оценивая положение собственной 
страны в сложившейся ситуации, понимая беспер-
спективность возобновления противоборства со 
странами-победительницами, с учетом их крайней 
неуступчивости, президент Эберт поручил членам 
немецкой делегации «заключать мир на условиях, 
поставленных врагом» [12]. 

Подписание договора стало возможным после 
того как большинство депутатов Национального 
собрания Германии (преодолев несогласие НННП, 
ННП, НДП и части партии Центр) в силу обстоя-
тельств заявило о своей готовности к его безого-
ворочному подписанию [11, с. 115]. Соглашаясь на 
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ние международной морали [17, с. 52].
«Версальский мир представлял собой одну 

из позорнейших страниц в истории международ-
ных отношений. Изучение его текста с ясностью 
показывает его неприкрыто насильственный ха-
рактер; знакомство с его историей обнаруживает 
исключительное по своему цинизму лицемерие» 
[4, с. 1]. Стоит признать, что «жесткость и меж-
дународно-правовая несправедливость статей 
Версальского мирного договора во многом были 
продиктованы непримиримой позицией Франции, 
которая старалась максимально унизить и дискре-
дитировать побежденную Германию. Именно поэ-
тому немецкая общественность не скрывала свое-
го крайне негативного отношения к договору» [18, 
с. 82]. По мнению немецкой общественности, вви-
ду того, что мир формируется на столь несправед-
ливых по отношению Германии началах, подобные 
меры можно расценивать не иначе, как «возврат 
противника к политике ненависти и мести» [19, с. 
22].

По мнению Вильгельма II, «отдельные пункты 
Версальского договора, в сущности, бесцельны, 
ибо ни Антанта, ни Германия не могут выполнить 
их.… Временно можно, конечно, применить на-
силие над какими-либо народами, навязав им не-
выполнимые решения, но в таком случае от этого 
страдают и победители и побежденные» [20, с. 
319]. Немецкий государствовед Филипп Цорн вы-
разил мнение коллег и общественности, написав, 
что «мирный договор – это ужасное и вопиющее 
противоречие с идеей права» [21, с. 123]. 

Однако о несправедливом характере мирного 
договора заявляли не только немцы, например, 
британский премьер-министр Ллойд Джордж 
утверждал, что «мир, исторгнутый торжествующей 
силой у беспомощного противника, никогда не бы-
вает хорошим миром» [22, с.7]. 

Зато у французов было совсем иное восприя-
тие Версальского договора. По мнению Тардье, 
которое, судя по всему, разделяло большинство 
французов, «Германия полная владычица безро-
потно покорившегося континента, долгое время не 
переставала щетиниться угрозами, но теперь она 
урезана, разоружена, осуждена, за ней установ-
лен надзор» [5, с. 328].

В своих мемуарах Тардье, описывая ситуацию 
после подписания мира, погрузился в размышле-
ния, суть которых сводилась к следующему: «Ког-
да 28 июня 1919 г. представители германской де-
легации подписали Версальский мирный договор, 
вся Франция невольно вспомнила 8 января 1871 г., 
контраст разительный, еще более глубокий, чем 
могли думать современники. Версальский договор 
вычеркивал не только Франкфуртский договор, но 
и полтора столетия превратностей и неудач, пол-
тора столетия, за время которых наша судьба в 
силу своей парадоксальности сочетала необычай-
ный размах французской мысли со все усилива-
ющимся упадком французской политики: упадком 
в XVIII в., когда кусок за куском монархия бестол-

ния делала территориальные уступки в пользу 
Польши и Чехословакии. Территориальные поте-
ри привели к утрате Германией 13% территории 
и 10% немецкого населения, а также сокращению 
добычи железной руды на 50%, каменного угля – 
на 25%, сбора урожая картофеля – на 17%, пшени-
цы – на 13% [12].

К значительным территориально-политиче-
ским изменениям следует отнести определение 
Версальским договором нового статуса западной 
границы Германии. Левый берег Рейна и 50-кило-
метровая полоса вдоль его правого берега под-
лежали демилитаризации. Западный берег Рейна 
подвергался временной оккупации. Устанавлива-
лись 3 оккупационные зоны для ввода союзни-
ческих войск, а также были оговорены сроки их 
вывода. Оккупационную зону в районе Кельна со-
юзные войска должны были покинуть через 5 лет; 
в районе Кобленца – через 10 лет и район Майнца 
– через 15 лет.

Германия обязана была нести так называемые 
«оккупационные расходы» на содержание войск 
Антанты на своих оккупированных территориях. 
Только на начальном этапе, в период с 11 ноября 
1918 г. по 30 апреля 1921 г. на эти цели Берлин из-
расходовал 3640 млрд. золотых марок, в том чис-
ле 278067610 долларов уплатил США, 2304850470 
франков – Франции, 52881298 фунтов стерлингов 
– Великобритании, 378731390 бельгийских фран-
ков – Бельгии и 15207717 французских франков 
– Италии» [15, с. 62]. Однако финансовые расхо-
ды Германии этим не ограничивались. Согласно 
договору «были арестованы и секвестированы 
германские заграничные активы в размере 7 млрд. 
долларов, а также взяты многие германские патен-
ты» [16, с. 19].

Версальский мирный договор практически ли-
шил Германию боеспособной армии. Согласно до-
говору всеобщая воинская повинность в Германии 
должна была быть отменена. Армия, состоявшая 
из добровольцев, не должна была превышать 100 
тыс. человек, включая контингент офицеров, не 
превышающий 4 тыс. человек. Генеральный штаб 
распускался [3, с. 51]. Все укрепления Германии 
уничтожались, за исключением южных и восточ-
ных рубежей.

Военный флот сводился к 6 броненосцам, 6 
легким крейсерам, 12 контрминоносцам и 12 ми-
ноносцам. Оставшиеся после войны военные суда 
следовало передать странам Антанты, либо унич-
тожить. Иметь военный флот, равно как и авиа-
цию, тяжелую артиллерию Германии было запре-
щено [3, с. 51]. 

Кроме того, 835 немецких высших офицеров во 
главе с самим кайзером были объявлены преступ-
никами на том лишь основании, что Германия яв-
лялась главной виновницей в развязывании Пер-
вой мировой войны. Статьи 227–230 Версальского 
мирного договора возлагали на кайзера Вильгель-
ма II и германское правительство персональную 
ответственность за развязывание войны и наруше-
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он рассматривает эти мероприятия «как выраже-
ние радости по поводу прекращения войны на 
французских границах, но не поводу перспектив 
длительного мир» [23, с. 204]. Камбон, которого 
решительно не устраивали многие положения вер-
сальских договоренностей, в ответ процитировал 
остроумного и прозорливого француза, который 
сказал: «Мирный договор носит в себе все заро-
дыши справедливой и длительной войны» [23, с. 
204].

Бесспорно, французская политическая элита 
прекрасно понимала, что Версальский договор 
весьма противоречив и не способен в полной мере 
гарантировать безопасность Франции на длитель-
ное время. Однако французы не желали всерьез 
задумываться о предстоящих внешнеполитических 
трудностях, они были опьянены победой и актив-
но формировали в собственной стране «культуру 
победы» [24]. Устраивая различные церемонии — 
начиная от проведения 14 июля 1919 года парада 
победы и заканчивая торжественным открытием 
Могилы Неизвестного Солдата под Триумфальной 
аркой 11 ноября 1920 года, — государство под-
черкивало значимость победы. Благодаря много-
численным военным мемориалам, сооруженным в 
течение последующих пяти лет, победа и те стра-
дания, которые пришлось вынести по пути к ней, 
стали неотъемлемой частью французской граж-
данской и религиозной жизни [24].

Таким образом, навязчиво культивируя ста-
тус победителей, французы формировали но-
вую ментальную идентичность, замешанную на 
национальном эгоизме и чувстве национального 
самолюбования собственными военными и поли-
тико-дипломатическими успехами, наивно пола-
гая, что отныне Франция будет доминировать в 
системе международных отношений. Однако это 
было иллюзорное восприятие действительности, 
сформированное на сугубо эмоциональной осно-
ве, не способное рассмотреть пагубность и мас-
штабность грядущей катастрофы, спровоцирован-
ное недальновидной и реваншистской политикой 
французской элиты. 

В то время, когда французы переживали не-
забываемые моменты национального ликования 
и триумфа, немецкая нация столкнулась с круше-
нием империи, поражением в войне, множеством 
непреодолимых трудностей социально-экономи-
ческого, политико-идеологического характера. К 
сожалению, Версальский мирный договор в тот 
непростой для немецкой нации период способ-
ствовал тому, что «тяжесть военного поражения 
была многократно усилена позором политическо-
го унижения. В стране бушевали эмоции, не да-
вавшие людям трезво сопоставить преступление 
войны и наказание мира» [25, с. 47]. Безусловно, 
немецкое общество винило в своих бедах францу-
зов. По мнению адмирала А. Тирпица, «проиграв 
мир и войну, погубив нашу силу и честь, виновные 
стоят теперь на развалинах и фальсифицируют 
историю; они отнимают у нашего бедного… наро-

ково растеряла нашу колониальную империю; 
упадком на пороге XIX в., когда договоры 1815 
г., удалив нас с Рейна, водворили там Пруссию; 
упадком в конце этого века, когда из-за ошибок 
Второй империи, орудия бисмарковского господ-
ства, Бисмарку были отданы Эльзас и Лотарингия. 
А затем наступили 43 года мира, – мира угрожаю-
щего, отмеченного в 1911 г. уступкой части Конго, 
мира, закончившегося агрессией 1914 г. и шесть 
недель спустя вторжением улан в Люзарх. Подпи-
сав в 1919 г. Версальский договор, Франция ис-
купила 150 лет разочарований и неуверенности 
в собственной безопасности; это было чудесное 
возрождение, блестящая удача которого диктова-
ла участникам переговоров закон поведения» [5, 
с. 326]. 

Размышления Тардье, бесспорно, позволяют 
понять ту степень боли, обиды, разочарования, 
которую испытывали французы вплоть до оконча-
ния Первой мировой войны, которая оказала мощ-
ное воздействие на стратегию поведения фран-
цузских политиков в отношении поверженной 
Германии в послевоенный период. Их отношение 
к Германии и немцам, переполненное чувством не-
нависти, мести, жаждой возмездия и унижения во 
многом определили их непримиримую позицию в 
отношении поверженного врага и самым негатив-
ным образом отразились на условиях мирного до-
говора. 

Отдельные аспекты поведения французских 
дипломатов и политиков, которые оказали реша-
ющее воздействие на формирование неприемле-
мых договоренностей, а по сути, новой норматив-
ной модели международных отношений в Европе, 
нарушающей принципы международного права, 
были отражением санкционированной француз-
ским обществом модели поведения в отношении 
Германии.

В то время, когда немецкий народ погрузился в 
состояние непреодолимой боли, скорби и беско-
нечного унижения, французы, приступили к осу-
ществлению репертуара символических действий, 
направленных на укоренение в общественном со-
знании соотечественников идеи о том, что Фран-
ция является «славной обителью галлов», а ее путь 
к победе был «увенчан славой и обильно полит 
кровью» [6, с. 134]. 

В послевоенной Франции появилось множе-
ство новых национальных ритуалов с целью фор-
мирования памяти о прошедшей войне и герои-
ческом подвиге соотечественников. Во Франции 
устраивались торжественные встречи демобили-
зовавшихся солдат и офицеров, чтобы подчер-
кнуть масштаб победы французских воинов. 14 
июля 1919 г. в Париже проходил парад победы, 
который открывали ветераны-инвалиды Первой 
мировой войны. 

Британский посол в Париже Ф. Берти, по-
здравляя французского политика и дипломата Ж. 
Камбона с торжествами, проходившими по слу-
чаю парада победы, справедливо заметил, что 
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ставить немцев еще глубже ощутить собственную 
национальную трагедию, пробудив в их сознании 
воспоминания о былом немецком величии. К числу 
сугубо символичных актов следует отнести недо-
брожелательный прием немецкой делегации, при-
бывшей в Версаль, граничивший с недопустимыми 
нормами поведения, которые демонстрировали 
французы-победители.

Поведение немецких дипломатов во главе с 
графом Брокдорф-Ранцнау, прибывших для озна-
комления с проектом договора, было наполнено 
достоинством, демонстрировало не только под-
черкнуто-деловой стиль, но и было продиктова-
но неготовностью выступать с позиций второсте-
пенной державы. Попытки немецких дипломатов 
достичь конструктивного решения послевоенных 
проблем натолкнулись на нежелание французов 
идти на компромисс и принимать взвешенные ре-
шения, лишенные эмоциональной окраски.

Неудивительно, что недостойное поведение 
Франции в отношении Германии способствова-
ло формированию в недалеком будущем новой 
немецкой коллективной идентичности, основан-
ной на идее реванша, непримиримой ненависти к 
французам и национализме. 

да веру в себя и в закономерность его истории, 
хулят наше прежнее государство, его расцвет и 
достижения» [26]. Подобного рода высказывания, 
которые были отнюдь не единичными, являлись 
индикатором формирования в Германии ярко вы-
раженных реваншистских и антифранцузских на-
строений, которые будут умело использоваться 
немецкими праворадикальными силами.

Таким образом, окончание Первой мировой во-
йны и последовавшие за этим события (Парижская 
мирная конференция, подписание Версальского 
договора), к сожалению, продемонстрировали 
недальновидность французской политической 
элиты, действующей с позиций доминантно-а-
грессивной державы в отношении поверженной 
Германии. Французы сознательно избрали такти-
ку унижения и дискредитации Германии, что на-
шло отражение не только в статьях версальских 
договоренностей, но и проявилось в своеобраз-
ной политической символике. Например, дата 
начала работы Парижской мирной конференции 
(18 января), место ее проведения (Версальский 
дворец), подписание Версальского договора (28 
июня), были наполнены глубоким символическим 
смыслом, суть которого состояла в том, чтобы за-
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leadership with the Kazakh steppe and the Bukhara Emirate in the first third of the 19th century. Participants of 
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В статье предпринят анализ дипломатических контактов оренбургской провинциальной админи-
страции и общеимперского руководства с казахской степью и Бухарским эмиратом в первой трети XIX 
в. Участники переговоров с российской и бухарской сторон желали обезопасить своих коммерсантов, 
переправлявших грузы через степь в составе торговых караванов от разбойных нападений кочевни-
ков. Для решения проблемы военные губернаторы Оренбургского края вели переписку с правящей 
верхушкой и родовой элитой казахов. Однако промышлявшие грабежом караванов предводители 
степняков зачастую находились вне юрисдикции казахских правителей или же, зная о шатком положе-
нии последних, в открытую игнорировали любые попытки переговоров, инициированные султанами и 
ханами казахов. Правительство Бухарского эмирата, купцы которого часто становились жертвами на-
падения номадов, активно контактировало с Оренбургом и Петербургом, стремясь получить от России 
максимально возможную помощь в поимке участников налетов и возврате похищенного имущества. 
Фактический материал работы представлен большим объемом архивных данных, подтверждающих 
злободневность проблемы разграбления купеческих караванов в российско-казахских и российско-бу-
харских отношениях исследуемого периода.
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атскими ханствами и “киргизской степью” имела 
огромное значение как для Оренбургского края и 
соседних областей России, подчас весьма отда-
ленных от границ, так и для всего государства», 
‒ сказано в работе историка [3, с. 38]. Приоритет 
сотрудничества России и казахской степи именно 
в торгово-экономической сфере отметил С. З. Зи-
манов. Ученый высказал мнение, что «расширение 
торговли было главной целью в экономической 
политике царского правительства» [4, с. 39]. Раз-
рабатывая проблемы экономического и полити-
ческого взаимодействия Российской империи со 
Средней Азией и казахской степью в XVIII‒XIX вв., 
все исследователи сходятся во мнении, что имен-
но Оренбургский край являлся ключевым звеном 
организации взаимовыгодных деловых связей. 
«Оренбургская администрация, наделенная ши-
рокими полномочиями, предпринимала всяческие 
меры, чтобы превратить Оренбург в форпост рус-
ско-среднеазиатской торговли», ‒ отмечено в ра-
боте Г. А. Михалевой [5, с. 78].

В современной России интерес исследовате-
лей к изучению истории земель, когда-то входив-
ших в состав империи и Советского Союза, только 
усилился. Ученые обращаются к изучению полити-
ко-правовых, культурно-религиозных и торгово-э-
кономических особенностей как всей Средней 
Азии в целом, так и отдельных государств региона 
‒ Бухары, Хивы, Коканда. Так же в научной среде 
популярным направлением до сих пор остается 
вопрос коммерческих связей Российской импе-
рии и Средней Азии в XVIII‒ XIX вв. Историки, по-
литологи и экономисты на страницах своих работ 
рассматривают особенности отношений России с 
казахской степью и Средней Азией сквозь призму 
торгово-экономического обмена между этнически 
и культурно разными субъектами международно-
го права. В своей статье Р. Ю. Почекаев, отвечая 
на вопрос о мерах, предпринимаемых руковод-
ством России для укрепления влияния империи на 
ханства Центральной Азии, отмечает, что «прежде 
всего речь идет о безопасности торговых путей 
в Бухару, Хиву и Коканд...» [6, с. 110]. Наиболее 
тематически смежной данной статье является ра-
бота Ю. А. Лысенко, где автор так же подвергла 
анализу контакты российского руководства с ка-
захской элитой в первой половине XIX в., направ-
ленные на обеспечение безопасности транзита 
товаров через степные пространства. Исследо-
ватель констатирует, что «предпринимаемые ком-
мерческими кругами Российской империи попыт-
ки расширения центральноазиатской торговли в 
первые десятилетия XIXв. неизменно наталкива-
лись на проблему безопасности торговых карава-
нов» [7, с. 139].

В данной статье мы также рассматриваем вза-

Разработка проблем международных отно-
шений всегда была востребована мировым 
и российским научным сообществом. Обра-

щение к вопросам истории взаимодействия Рос-
сийского государства со своими ближайшими со-
седями поможет понять уровень взаимовлияния 
культуры этнически и конфессионально различ-
ных народов, оценить масштаб и характер хозяй-
ственного обмена между несхожими в плане орга-
низации экономики странами. 

Деятельность имперских чиновников из ми-
нистерства коммерции, иностранных дел и руко-
водства Оренбургской губернии в начале XIXв. во 
многом была направлена на обустройство и рас-
ширение российско-казахских и российско-сред-
неазиатских дипломатических и торгово-экономи-
ческих связей. По мере продвижения российского 
политического влияния в казахскую степь, сбора 
сведений о культуре и быте коренного населения 
этого региона и освоения центральноазиатских 
рынков отечественным бизнесом, информация, 
поступающая от участников торгового и дипло-
матического обмена, начинает фиксироваться 
письменно. Конечно, материалы, датированные 
второй половиной XVIII ȕ XIX вв., практически не 
представлены научно-исследовательской литера-
турой, а относятся к этнографическим и геогра-
фическим очеркам, путевым заметкам, мемуарам, 
деловой переписке и т.д. Так П. И. Небольсин, 
говоря об опасности, исходящей от банд кочев-
ников, отметил, что у обитателей казахской сте-
пи «одинакова с Хивинцами наклонность к хищ-
ничеству» [1, с. 293]. Ф. И. Лобысевич, описывая 
историю вхождения Младшего казахского жуза 
в состав Российской империи обратил внимание 
на наличие у правящей верхушки номадов суще-
ственной автономии в плане взаимодействия с 
русскими властями. Он писал, что договор между 
ханом Абулхаиром и имперской администрацией 
обязывал последнюю «выбирать ханов непремен-
но из рода Абул-Хаира», что по мнению автора 
«делало самую ханскую власть независимой от 
нашего правительства» [2, с. 5].

Советский период ознаменовался повышен-
ным интересом советских ученых к вопросу ко-
лонизаторской политики царских властей России 
в среднеазиатском регионе. Известный исследо-
ватель проблем взаимодействия России с Цен-
тральной Азией в дореволюционный период Н. 
А. Халфин писал о значимости для империи иметь 
возможность вести трансазиатскую торговлю в из-
учаемый период. При этом ученый акцентировал 
внимание на том, что благодаря коммерческому 
взаимодействию с государствами Средней Азии, 
экономическую выгоду получат не только пригра-
ничные области страны. «Торговля со среднеази-

Специфика взаимодействия региональных и центральных властей 
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следовали обратно в российские пределы для 
оказания услуг следующим нанимателям: «…мы, 
проводив караван в Бухарию, возвращались бла-
гополучно» [9, л. 1]. В дальнейшем Г. С. Волкон-
ский посчитал необходимым удовлетворить эту 
просьбу. Видимо, такое решение было связано с 
намерением губернатора сохранить преданность 
Шукуралиева и его рода интересам отечествен-
ных предпринимателей, так как действительно 
надежных проводников, способных благополучно 
водить караваны по казахской степи в тот период, 
было немного. А. И. Левшин в своей работе обра-
тил внимание на тот факт, что «слабые роды почти 
никогда не отваживаются провожать караваны», 
поэтому тем важнее для оренбургского руковод-
ства была лояльность достаточно сильного казах-
ского рода [8, с. 398]. 

Конечно, наиболее тесные и интенсивные кон-
такты у военных губернаторов Оренбуржья и дру-
гих региональных чиновников были с высшим ко-
чевым руководством казахов в лице их султанов 
и ханов. 

В конце XVIII ‒ первом десятилетии XIX в. пред-
водителем Младшего жуза являлся сын Абулхаи-
ра Айшуак. О лояльности Айшуак-хана имперским 
властям писал А. И. Левшин: «Айчувак много раз 
отличал себя не только преданностью России, но 
и влиянием на киргизский народ во время управ-
ления оным хана Нурали, а потому возведение его 
в ханское достоинство обещало полезные след-
ствия» [8, с. 320]. Далее этот же автор повествует 
о неком разочаровании имперского руководства 
в лидерских качествах престарелого правителя. 
«Ожидание сие однако ж не оправдалось опы-
том. Согбенный летами хан не мог действовать 
по-прежнему и был начальником весьма слабым. 
Внутренние междоусобия, баранты, разграбления 
караванов и нападения на границу Русскую...», ‒ 
говорится в работе Левшина [8, с. 320].

Надо отметить, что в конце XVIII в. руковод-
ство Российской империи не имело приемлемой 
альтернативы фигуре Айшуака. Как записал Ф. И. 
Лобысевич, принимая Младший казахский жух в 
российское подданство, правительство империи 
«обязалось выбирать ханов непременно из рода 
Абул-Хаира, что исполнялось в течение почти ста 
лет, совершенно наперекор воле народа, стесняя 
его выбор и коренное начало свободы» [2, с. 5]. 
Поэтому конкуренцию сыну Абулхаира состав-
лял только Каратай, доводившийся Айшуаку пле-
мянником, то есть как и последний ‒ выходец из 
легитимного правящего семейства. Каратай поль-
зовался большей, нежели его оппонент, популяр-
ностью среди верхушки номадов, но для империи 
представлялся персоной non grata. «Значительная 
часть Орды хотела возложить сие звание [хан ‒ 
К.А.] на султана Каратая ‒ сына Нуралиева. Но 
преданность его России была сомнительна», ‒ 
описал проблему выбора хана А. И. Левшин [8, с. 
319].

В силу возраста и отсутствия необходимого 

имодействие оренбургского и общеимперского 
правительств с кочевой элитой казахской степи 
и бухарским эмиратом в контексте внешних де-
ловых операций российских и азиатских купцов. 
Главенство торгово-экономического фактора в 
деле усиления влияния Российского государства 
в казахской степи и Средней Азии подчеркнул в 
своей работе П. И. Небольсин. Русский путеше-
ственник, рассуждая о специфике контактов меж-
ду Россией, степью и Азией отметил, что «первый 
двигатель тут ‒ торговля; все остальное ‒ только 
ее естественные последствия» [1, с. 293]. Но для 
обеспечения быстроты доставки товара, его со-
хранности в пути и минимизации физических и 
психологических издержек со стороны участни-
ков караванного торга всем заинтересованным 
лицам (от владельцев груза до высших региональ-
ных и имперских чиновников) предстояло решить 
ряд серьезных задач.

Насущной проблемой предпринимателей, веду-
щих в начале XIX в. внешнеторговую деятельность 
с Бухарой, Хивой и Кокандом, от разрешения ко-
торой во многом зависели быстрота доставки то-
варов и их сохранность, являлся поиск надежных 
и опытных караванных возчиков и проводников. 
Столь востребованные российскими купцами «оп-
ции» предоставлялись, находившимися в россий-
ском подданстве кочевниками из казахских родов, 
которые, по сути, монополизировали рынок оказа-
ния услуг по доставке товаров из империи в Сред-
нюю Азию и обратно. А. И. Левшин писал, что во 
время передвижения по степи «вожатые делаются 
господами: избирают направление путешествия, 
располагают дневками, ночлегами, временем вы-
ходов, привалов и проч., повинуясь только своему 
караван-баше, т.е. главе каравана, и то не всегда» 
[8, с. 398]. Получается, что в подобных условиях 
в руках казахов-проводников находилось не толь-
ко имущество предпринимателей, но здоровье и 
жизнь последних также зависели от надежности и 
усердия возчиков.

Качественно исполняя обязанности по пере-
возке купеческих коммерческих грузов из России 
в Центральную Азию и обратно, казахские стар-
шины обращались к руководству Оренбургской 
губернии с просьбами о предоставлении им ка-
ких-либо преференций. В 1804 г. руководивший 
группой возчиков К. Шукуралиев попросил у 
военного губернатора Г. С. Волконского разре-
шения для кочевников, занимающихся сопрово-
ждением караванов, использовать пастбища близ 
Троицка.Казахский старшина писал, что он и его 
братья «..казанских татар и прочих купцов кара-
ваны препровождаем в Бухарию» [9, л. 1]. Желая 
иметь возможность пасти свои табуны недалеко 
от уездного центра, К. Шукуралиев обращал вни-
мание руководителя края на эффективность сво-
ей деятельности в качестве караванного вожака. 
Проситель указывал, что подчиненные ему казахи 
всегда доставляли имущество российских купцов 
до пункта назначения в целости и после этого 
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преступность в степи. Уже упомянутый русский 
отряд из г. Гурьева взял в плен не только казахов, 
причастных к нападению на караван и убийству 
купца Г. Шихмуратова, но и захватил в результате 
этой вылазки несколько черкесов, судя по всему, 
входящих в состав банды налетчиков. Казахский 
султан убеждал Г. С. Волконского, что «…Пирали 
им ворам помогает», и просил довести уголовное 
преследование черкесов до финальной стадии. 
«Прошу не благоугодно ли будет приказать их во-
ров черкесцов из-под стражи не освобождать, а 
поступить с ними за вышеписанную чинимую ими 
продерзость по высочайшим Его Императорского 
Величества узаконением», ‒ просил правосудия 
султан Жанторе [12, л. 1].

Кочевой предводитель считал, что суровое на-
казание пойманных преступников сможет удер-
жать других кочевников, стремящихся к легкой 
наживе, от противоправных действий. Через ре-
шительные действия оренбургского руководства 
Жанторе рассчитывал «их воров привести в рас-
каяние, да и прочих неблагомысленных киргизцов 
впредь от подобных продерзостей воздержать» 
[12, л. 1].

Контактировал с оренбургским правитель-
ством в русле решения вопросов безопасности 
нахождения в степи граждан Российской империи 
и не пользовавшийся доверием у русской стороны 
султан Каратай. Представитель казахской элиты 
докладывал в мае 1804 г. Г. С. Волконскому о сво-
их трудах на пользу России и ее жителей. Решая 
проблему с похищением путешествующих по сте-
пи купцов, военных, казаков и дипломатов, Кара-
тай «саратовского ведомства деревни служилых 
татар Алимбета Салихова с братом его Фейзуллою 
из порабощения киргизского высвободил и с бра-
том его Чукой султаном в уральской городок воз-
вратил» [15, л. 6]. В своем письме султан всячески 
указывал на долгосрочность намерений поддер-
живать дружеские отношения с Российской импе-
рией. По его словам он «по обязанности своей не 
преминет и впредь стараться в отыскании по орде 
и в выдаче в линейные крепости увлеченных кир-
гизцами российских людей, пограбленных купече-
ских товаров и отогнанного скота» [15, л. 7об.].

Руководство Оренбургского края и местных 
таможенных ведомств активно вело переписку с 
казахскими родовыми старейшинами и предводи-
телями отрядов, занятых сопровождением торго-
вых караванов и доставкой купеческих грузов до 
рынков сбыта. Во втором десятилетии XIX в. во-
енный губернатор Г.С. Волконский и пограничная 
комиссия принимали участие в расследовании 
ограбления купца из города Арска Казанской гу-
бернии Абзалила Галиева. К следственно-розыск-
ным мероприятиям кроме таможенно-погранич-
ных чиновников подключился один из султанов 
казахской меньшей орды Темир Иралин [16, л. 36]. 
Часть виновных в нападении на казанского пред-
принимателя была выявлена довольно быстро. 
Ими оказались казахи «Чумекеевского рода тю-

авторитета даже среди соплеменников, Айшуак 
не имел возможности контролировать степь, тем 
самым обеспечивая безопасность прохода кара-
ванов российских и среднеазиатских купцов. В де-
ловой переписке с оренбургскими властями пра-
витель Младшего жуза неоднократно сетовал на 
невозможность призвать к повиновению кочевни-
ков, промышляющих грабежом караванов. Объ-
ясняя обстановку внутри своих владений, Айшуак 
писал Г. С. Волконскому, что среди казахов «до-
вольно имеется таких развратных, кои ни старей-
шин ни биев не слушают» [10, л. 2]. Хан, призна-
вая собственное бессилие, просил у начальства 
губернии военной поддержки и для предотвраще-
ния межродовых усобиц, сопровождающихся вза-
имным угоном скота. В письме, отправленном в 
мае 1804 г. на имя военного губернатора Оренбур-
жья, Айшуак указывал на страх кочевников перед 
военными возможностями империи. «Когда кир-
гизцы хотя небольшое количество войска увидят, 
тогда б воры киргизцы имели страх, и отогнанных 
лошадей возвращать хозяевам повиновались…», 
‒ сказано в послании хана [10, л. 2]. Подтверж-
дая верность империи, на просьбы оренбургского 
руководства о содействии в доставке купеческих 
товаров на рынки городов Средней Азии, Айшуак 
неизменно отвечал согласием «предать достой-
ных наших вожаков» [11, л. 1 – 1об.].

Анализируя послания казахской степной элиты 
военному губернатору Г. С. Волконскому, мы по-
нимаем, что многие предводители номадов были 
настроены весьма лояльно по отношению к импе-
рии. Контактировали с оренбургскими руковод-
ством не только верховные предводители Млад-
шего жуза ‒ ханы, но и правители рангом пониже 
‒ султаны. Одним из них являлся султан Жанторе, 
занявший ханский престол в 1805 г. Главной темой 
обсуждения, поднятой на листах переписки Жан-
торе к Г. С. Волконского в 1804 г.,была все та же 
проблема нападения на торговых людей России 
и Средней Азии, перевозивших имущество через 
казахскую степь. Султан ставил военного губерна-
тора в известность о том, что жители «Гурьевского 
городка» (сов. г. Атырау в Казахстане) «отправясь 
на судах по морю... ...захватили самых тех киргиз-
цов, которые возвращающегося из Бухарии с то-
варом казанского купца Габайдуллу Шихмуратова 
ограбили и самого его убили…» [12, л. 1].

Демонстрируя подданническую верность им-
перии, Жанторе уведомил Г. С. Волконского о по-
кровительстве степным разбойникам со стороны 
казахского султана Пирали, который в 1802 г. с по-
зволения Александра I официально был признан 
ханом туркменов [13, с. 119] недавно присоединен-
ного к России Мангышлака [14, с. 160]. Церемония 
наделения Пирали должностными полномочиями 
состоялась в Оренбурге в декабре 1802 г. [13, с. 
119]. Жанторе информировал оренбургского во-
енного губернатора о ненадежности Пирали-хана 
как союзника и о действиях последнего, в корне 
противоречивших желанию России искоренить 
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последнего весь доступный арсенал военно-ад-
министративных средств, предотвратила гибель 
каравана. А может казахский правитель действи-
тельно остановил продвижение торговой миссии, 
дабы дождаться улучшения обстановки в степи, и 
избежать конфликта с империей, который безус-
ловно бы возник в случае разграбления каравана 
на территории, подведомственной султану Жуме. 
Однако тревога оренбургского руководства явля-
лась вполне обоснованной, так как ситуация, при 
которой предводитель номадов задерживал кара-
ван именно для дальнейшего его разграбления, 
вполне соответствовала обстановке в степи нача-
ла XIX в. О проблеме налетов на торговые карава-
ны Н. А. Халфин высказался так: «как правило, в 
набегах и грабежах участвовали шайки какого-ни-
будь хана, султана или бека» [3, с. 42].

Когда же с правительством государства, в под-
данстве которого состояли налетчики, не были 
выстроены дипломатические отношения, шансов 
предотвратить нападение на караван или добить-
ся возврата похищенных купеческих товаров не 
было никаких. В 1816 г., при движении из Троицка 
в Бухару, подвергся нападению многочисленной 
банды налетчиков крупный караван, принадле-
жавший предпринимателям из различных регио-
нов России [17, л. 22]. Разбой совершили «хивин-
ского владетеля каракалпаки и трухменцы» [17, л. 
22]. Конечно же, пострадавшие коммерсанты на-
правили не одно письмо в аппарат оренбургско-
го военного губернатора с просьбой о помощи в 
деле поиска преступников и возврата имущества, 
но результат ходатайства был отрицательным. Во-
енный губернатор П. К. Эссен 6 июня 1817 года 
писал министру финансов Д. А. Гурьеву по поводу 
жалобы екатеринбургского купца К. В. Якушева: 
«поелику грабеж произведен подданными непод-
властного России хивинского владетеля, то дол-
жен он [купец Якушев – К.А.] убытки свои отнести 
к тем неизбежным утратам, в ходе торговых дел 
часто случающихся» [17, л. 53об.].

Свое бессилие в плане содействия соотече-
ственникам П. К. Эссен объяснил тем, что Рос-
сийская империя в этот период не имела дипло-
матических связей с властями Хивы. Если же 
«правительство решилось войти с хивинским 
владетелем по какому-либо случаю в дипломати-
ческое сношение, употребил по мере удобности 
мое домогательство, дабы были удовлетворены 
лица, потерпевшие от грабежа убытки», ȕ объяс-
нял ситуацию военный губернатор [17, л. 54]. О 
невозможности привлечь к ответу промышляю-
щих грабежом караванов кочевников в случае их 
нахождения на территориях, неподвластных рос-
сийской юрисдикции, писал К. К. Крафт. Автор 
указал, что русские войсковые отряды «отражали 
нападения в тех местах, где это было возможно, 
разбивали и наказывали хищников, но преследо-
вать их и уничтожать хищничество внутри степи, 
тогда мало известной и к тому же граничившей с 
неспокойными ханствами Средней Азии, где хищ-

бетского и асманского отделений», подвластные 
султану Иралину, поэтому именно ему пришлось 
решать вопрос с компенсацией ущерба постра-
давшему купцу [16, л. 36]. В июле 1812 г. Т. Иралин 
отписал Г. С. Волконскому о согласии родовых 
старшин и прочей степной элиты расплатиться с 
купцом за преступление, совершенное их роди-
чами. В послании говорилось, что «упоминаемых 
отделений беи и батыри, согласно предписанию 
Вашего Сиятельства делая расчет так, как сам 
претендатель Галиев за навьюченных на четырех 
верблюдах тюков согласился получить в уплату 23 
верблюда, которые с ближних киргизцев по соби-
рании я и отдал» [16, л. 36]. Текст источника на-
глядно показывает, что ради поддержания друже-
ских отношений с оренбургской администрацией 
предводителям кочевников приходилось прини-
мать личное участие в урегулировании финансо-
во-имущественных споров между пострадавшими 
от рук разбойников купцами и родовыми объеди-
нениями казахов, к которым принадлежали напа-
давшие.

Порой, когда опасность разграбления нависа-
ла над очень богатым караваном, а возможным 
источником этой угрозы являлся какой-либо ка-
захский правитель, то адресованные ему посла-
ния военных губернаторов Оренбуржья были на-
писаны довольно резким тоном. 

Летом 1817 г. П. К. Эссен получил сведения о 
том, что в ставке одного из султанов был оста-
новлен насчитывающий 3000 верблюдов купе-
ческий караван. Руководитель Оренбургской 
губернии направил в ставку султана письмо сле-
дующего содержания: «Степенному и знамени-
тому султану киргиз-кайсацкой Средней орды 
Джуме Худаймендину. Дошло до моего сведения, 
что купеческий караван, вышедший из троицкого 
менового двора на 3000 верблюдах задержан кир-
гизцами на пути к Бухарии неблагонамеренным 
образом. Крайне удивлясь, что киргиз-кайсаки кои 
суть верноподданные Российской империи осме-
ливаются на таковые поступки, совершенно про-
тивные долгу присяги и подданства» [17, л. 84об.]. 
Султану рекомендовалось оказывать «во всяком 
случае торгующему с нами купечеству должное 
покровительство, вспомоществование и защиту. 
Если уже и за сим ход караванов подвержен будет 
опасности, а купечество утеснениям и грабежу, то 
я принужден буду употребить другие средства по 
силе власти высочайше мне вверенной Великим 
Государем Императором; о чем и поручаю Ваше-
му Степенству объявить подведомственным Вам 
киргизцам» [17, л. 85]. В ответном письме султан 
Жума заверил Эссена в том, что эти меры приняты 
лишь для того, чтобы переждать период разгула 
кочевых банд в данной местности. Со снижением 
же риска налета на караван, купцы смогут беспре-
пятственно продолжить свой путь в Бухару.

Возможно решительность П. К. Эссена, на-
меренного использовать против казахского 
предводителя в случае необдуманных действий 
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что ведомство «всегда будет знать обязанности 
свои в обхождении с иностранцами и не стеснять 
их свободы» [19, л. 7].

Необходимо отметить, что на начальном этапе 
организации торгово-экономических отношений 
между Россией и Средней Азией в первой поло-
вине XIX в. бухарские предприниматели, торгу-
ющие в российских приграничных провинциях, 
пользовались значительными льготами со сто-
роны имперских властей. Поэтому оренбургская 
пограничная комиссия не решилась бы предпри-
нять какие-либо меры, ограничивающие деловую 
активность иностранных купцов, без санкции со 
стороны бухарских уполномоченных лиц или ру-
ководства губернии.

В исследуемый период правительство Бухар-
ского эмирата старалось максимально обезопа-
сить имущество и жизни своих соотечественников, 
занимающихся международной торговлей с Рос-
сийской империей, и, вследствие чего, участвую-
щих в рискованных караванных переходах через 
казахскую степь. Для этой цели находившиеся при 
императорском дворце в Петербурге посланники 
эмирата обращались с просьбами о содействии к 
руководству Оренбургского края при посредстве 
профильных министров (иностранных дел, вну-
тренних дел и коммерции). Так, министр иностран-
ных дел А. Р. Воронцов в феврале 1803 г. препро-
водил оренбургскому военному губернатору Н. Н. 
Бахметеву царский рескрипт об «отводе пастбищ-
ных мест для скота, принадлежащего бухарским 
купцам» [20, л. 1]. Этот документ появился в ре-
зультате прошения бухарского посла Иш-Мухаме-
та Байкишева на имя Александра I [20, л. 1].

В этом же письме содержалась информация о 
нападении степняков на бухарский караван в 1801 
г. Обращаясь к Н. Н. Бахметеву, А. Р. Воронцов за-
писал, что посланник бухарского эмира Хайдара 
«изъясняет, что в проезде его из Бухарии в октя-
бре месяце прошлого 1801 года, как сам он, так и 
следовавший с ним караван бухарских и россий-
ских купцов были ограблены киргизцами меньшей 
орды неподалеку от Орской крепости» [20, л. 2]. 
Далее в тексте прописано волеизъявление Алек-
сандра I, адресованное руководителю Оренбург-
ской губернии: «Государь Император в следствии 
того соизволил сообщить вашему превосходи-
тельству высочайшую волю его дабы вы как глав-
ный того края начальник приняли строжайшие 
меры к прекращению таковых грабежей киргизца-
ми, предписав хану, султанам, биям и старшинам, 
чтобы они от подобных наглостей подвластных им 
удерживали...» [20, л. 2 ‒ 2об.].

Представленный фрагмент официальной кор-
респонденции позволяет сделать вывод о твер-
дом намерении Российской империи иметь дру-
жественные отношения с самым могущественным 
государством Центральной Азии. Для решения 
этой геополитической задачи Н. Н. Бахметеву 
предписывалось добиться того, чтобы «бухарцы 
имели полную защиту и покровительство в про-

ники находили безопасное убежище, не могли» 
[18, с. 2 ‒ 3].

В начале XIX в. Бухарский эмират был основ-
ным торгово-экономическим партнером России 
в пределах Центральной Азии. Как и российское 
купечество, предприниматели из Бухары активно 
снаряжали курсирующие между Оренбургской 
губернией и эмиратом торговые караваны. Соот-
ветственно, среднеазиатские коммерсанты тоже 
весьма часто становились жертвами налета банд 
номадов. Одним из наиболее резонансных проис-
шествий в тот период являлось нападение каза-
хов на дипломатическую миссию поручика Я. П. 
Гавердовского в 1803 г. К посольству Гавердов-
ского примкнули купцы из различных регионов 
империи и бухарские дипломаты, занимающиеся 
коммерческим промыслом. После трагедии, по-
стигшей отряд Гавердовского, бухарские власти 
приняли решение повременить с выходом из Тро-
ицка караванов своих земляков.

Находящийся в Оренбурге посланник правите-
ля Бухары эмира Хайдара ‒ диван бей Мир-Гала-
виддин Мир-Мухаммет Аминов просил оренбург-
скую пограничную комиссию о принятии мер по 
обеспечению безопасности находящихся в Троиц-
ке бухарских торговцев. Бухарский дипломат ука-
зывал на то, что самым эффективным средством 
избегнуть возможного нападения кочевников в 
этот период является такой превентивный способ, 
как запрет для купцов, уже находящихся в городах 
Оренбуржья, покидать безопасные рубежи импе-
рии. Представитель эмирата писал, обращаясь к 
руководству таможенной службы: «покорнейше 
прошу приказать как здесь находящимся в Орен-
бурге, равно и в городе Троицке азиатским куп-
цам до времени возвращения тех нарочных вос-
претить выезжать за границу» [19, л. 6об.]. Далее 
дипломат указывал на свои полномочия прини-
мать подобные решения в отношении бухарских 
подданных: «мне от владетеля повелено, в случае 
подобных неприятных происшествий [нападение 
степняков на миссию Я.П. Гавердовского ‒ К.А.] 
настоять здесь требованием, чтобы азиатцы были 
удержаны в России до времени минования явной 
опасности» [19, л. 6об.].

Запертые в Троицке бухарские предпринима-
тели не оценили подобную заботу и направили 
жалобу Г. С. Волконскому, устроив перед этим 
скандал на пропускном пункте. Руководство 
оренбургской пограничной комиссии, отвечая 
на письмо военного губернатора с требованием 
разъяснить ситуацию с пропуском азиатских куп-
цов через таможню Троицка, объяснило право-
мочность своего решения. Служащие троицкого 
контрольно-пропускного пункта действовали ис-
ключительно лишь «по уважению к требованию 
посланника, желавшего не вредить им, но спасти 
целость соотчичей своих» [19, л. 8об.]. Погранич-
ная комиссия заверяла руководителя Оренбург-
ской губернии в отсутствии какого-либо произво-
ла со стороны своих служащих и подчеркивала, 
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нельзя лучше подтверждает отсутствие всякого 
желания у бухарского руководства идти навстре-
чу империи в вопросах защиты интересов рос-
сийских подданных, волей или неволей оказав-
шихся в Бухаре. О том, что бухарский эмир ставит 
интересы своего народа гораздо выше проблем 
иностранных граждан и очень неохотно решает 
вопросы с безопасностью российских купцов, 
свидетельствует донесение приказчика малмыж-
ских купцов 1-й гильдии Утямышевых. В резуль-
тате нападения в 1803 г. на следующий в Бухару 
караван, потери купцов Утямышевых составили 85 
000 рублей [22. л. 5]. Добравшись до столицы эми-
рата, купеческий приказчик Таир Баширов сразу 
же отправился просить аудиенции у местного пра-
вителя с целью добиться содействия в возврате 
похищенного груза. Результат этой встречи опи-
сан в источнике так: «означенный приказчик Ба-
широв по приезду в Бухарию настоял просьбою у 
тамошнего владельца Мирхайдара, который при-
нял его просьбу с уважением более потому, что в 
том грабеже претерпели многие бухарцы, а пото-
му послал он Мирхайдар из своих начальников с 
караванным вожаком киргиз-кайсацкой меньшей 
орды к хивинскому владельцу с требованием о 
возвращении того ограбленного трухменцами 
приказчика Баширова» [22, л. 5].

Бухарские власти также отказывались снизить 
таможенно-пошлинные сборы, взимаемые с рос-
сийских предпринимателей немусульманской кон-
фессии. О неудачном результате переговоров с 
послом эмирата по поводу уравнения в правах при 
совершении деловых операций купцов-христиан 
с представителями ислама К. В. Нессельроде пи-
сал министру финансов Д. А. Гурьеву в 1820 г. По 
словам главы иностранной коллегии, прибывший 
в Санкт-Петербург посол бухарского эмира ди-
ван беги мурза Азимжан Мулимжанов заявил, что 
«пошлина у них с христиан вдвое против магоме-
тан взыскивается по точным правилам веры их, а 
потому самому ни какая перемена учинена быть 
не может, ибо власть самого хана в сем случае 
не действительна» [21, л. 34 – 34об.]. Обращает 
на себя внимание дипломатичность ответа бухар-
ского политика, сославшегося на установленные 
религией, а следовательно, нерушимые догматич-
ные правила ведения торговых дел с иноплемен-
никами.

Сложившаяся ситуация выглядела следующим 
образом: бухарское руководство, всячески наста-
ивая на соблюдении прав своих земляков, прибы-
вающих в Россию с торгово-дипломатическими 
целями, в свою очередь не могло или не хотело 
гарантировать безопасность российских поддан-
ных в пределах своего государства.

Подводя итог результатам работы, можно ска-
зать, что в первой половине XIX в. дипломати-
ческие контакты российских официальных лиц 
с казахскими старшинами, султанами и ханами 
осуществлялись по большей части с целью дости-
жения безопасного прохода торговых караванов 

изведении своей торговли» [20, л. 3об.], а также 
оперативно обнаруживать и изымать у налетчиков 
«вещи ими похищаемые у бухарцев, и последним 
оные возвращать» [20, л. 3об.].

В первой половине XIX в., участвуя в перего-
ворах с Россией о наращивании обоюдовыгодных 
деловых контактов между предпринимательским 
сообществом двух государств, власти Бухарского 
эмирата всячески старались не допустить домини-
рования на внутреннем рынке капиталов россий-
ских купцов, оказывая всевозможные меры под-
держки своим землякам и единоверцам в ущерб 
интересам приезжих торговцев-немусульман. В 
тоже время бухарские лидеры не стеснялись про-
сить у России надлежащего обхождения с поддан-
ными своего государства и оказания поддержки 
своим торговым и политическим деятелям, по-
страдавшим от налетов степных разбойников.

Летом 1818 г. оренбургскому военному губер-
натору П. К. Эссену было доставлено послание от 
бухарского правителя Хайдара ибн Шахмурада. 
По поводу содержания данного письма П. К. Эс-
сен вступил в переписку с управляющим иностран-
ной коллегией К. В. Нессельроде. «Бухарский хан 
Мирхайдар в июле 1818 года прислал ко мне с 
караванным начальником Бекназаром Габдулка-
римовым письмо, в котором объяснив жалобу на 
киргизских родоначальников, что взыскивают они 
с проходящих из Бухарии караванов непомерную 
проезжую пошлину, просил предоставить им по-
лучать ее по согласию самих хозяев каравана», 
‒ передавал суть дипломатической переписки с 
Бухарой П. К. Эссен [21, л. 27]. Поддерживая ав-
торитет Российской империи как надежного тор-
гового и политического партнера, руководитель 
Оренбургской губернии потребовал от казахских 
султанов и предводителей кочевых родов «чтобы 
никто не осмеливался чинить каких-либо притя-
заний караванам, а напротив того, чтобы каждый 
султан и старшина всеми мерами способствовал 
заграничной торговле и купцам оказывали в нуж-
ном случае вспоможение» [21, л. 27].

В качестве ответной услуги П. К. Эссен попро-
сил эмира решить проблему с освобождением 
российских пленных, находящихся в Бухаре, и 
впредь воздерживаться от приобретения похи-
щаемых кочевниками российских подданных. «На 
се хан Мирхайдар письмом ко мне доставленным 
ныне через того же караванного начальника Бек-
назара ответствует, что когда из России будут 
привозимы в Бухарии пленные, и когда о том по-
лучит от меня уведомление, в таком случае имеет 
он повелеть их возвратить. Из сего отзыва видно 
только обещание о возвращении пленных наших, 
когда в Бухарию впредь привозимы будут, а пред-
ставление мое об освобождении семи человек, 
там уже находящихся, бухарский владелец остав-
ляет без всякого действия», ‒ писал об отсутствии 
взаимопонимания со стороны бухарского эмира 
П. К. Эссен [21, л. 28].

Представленный выше архивный материал как 
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соединений, настойчиво просило власти империи 
следить за безопасностью подданных эмирата, 
занятых во внешнеторговой деятельности. В жа-
лобах ограбленных бухарских купцов и диппред-
ставителей на имя оренбургских военных губер-
наторов и имперских министров, содержались 
просьбы о поиске и конфискации у кочевников 
краденого имущества, реализация которого про-
водилась в городах Оренбуржья.

Желая иметь дружественные отношения с цен-
тральноазиатским соседом и наращивать объемы 
товарооборота, российское руководство стреми-
лось удовлетворять ходатайства официальной 
Бухары о содействии пострадавшим предприни-
мателям. Основная сложность удовлетворения 
прошений бухарцев о наказании причастных к 
разбою номадов заключалась в том, что вопрос 
продуктивного и мирного взаимодействия с насе-
лением казахской степи для российской стороны 
был не менее важен.

через малоизученные степные пространства. Так 
как успех транспортировки купеческих товаров 
через степь зависел от опыта и сноровки прово-
дников из того или иного казахского рода, надеж-
ности родовых старшин, и лояльности предводи-
телей более высокого ранга ‒ султанов и ханов, 
то оренбургское региональное руководство вело 
деловую переписку со всеми представителями ко-
чевой элиты от низшего до высшего уровней.

Одним из ключевых вопросов русско-бухар-
ской дипломатии исследуемого периода являлся 
поиск решения проблемы бандитских налетов на 
караваны российских и бухарских купцов. Ору-
дующие в степи кочевники не делали различий 
между имуществом, принадлежавшим подданным 
Российской империи и товарами среднеазиатских 
купцов. Поэтому правительство Бухары, зная о 
существенном влиянии России в казахской степи, 
во многом обусловленном наличием на границе 
с этим регионом крупных российских войсковых 
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Orientalism in tobacco advertising in the Russian Empire 
in the second half of the 19th century

The article examines the specificity of usage of images of residents of the Muslim East in promoting tobacco 
products in the Russian Empire in the second half of the 19th century. The article analyzes common patterns 
of application of oriental aesthetics, stereotypes about the oriental way of life and culture, as well as images of 
the inhabitants of the Ottoman Empire, their way of life and characteristic attributes for advertising purposes, 
their connection with the processes of orientalization of the East, the formation of stable connotations among 
the mass audience associated with the archetypal perception of the Muslim culture, its aestheticization. The 
scientific novelty of the article lies in the fact that, based on the analysis of advertising posters, it turns out 
that oriental images in advertising of the period under review served as a manifestation of an atmospheric 
approach to marketing: without directly emphasizing any positive qualities of the product, they created around 
it the image of a prestigious, foreign product, an element of high everyday culture and luxury, thus promot-
ing smoking as a habit rather than promoting a certain brand of tobacco. At the same time, the active use of 
images of oriental women contributed, in particular, to the spread of smoking among the female audience, 
since it additionally aestheticized this habit, weakening the connotations with masculinity and militancy that 
had previously characterized the smoking process, thereby making it more accessible to the emerging in the 
considered period of the so-called “émancipée” women.

Keywords. advertising, smoking, tobacco products, poster graphics, orientalism, emancipation, East, Otto-
man Empire.
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века оно становится привычкой, часто встречав-
шейся среди всех слоев населения. Благодаря 
этому обстоятельству реклама товаров этого сег-
мента представляла собой обширный и многооб-
разный корпус материалов.

С самого своего появления на рынке Рос-
сийской империи табачная продукция обладала 
сильными коннотациями с образами чего-то при-
шедшего извне, товаров, ассоциировавшихся с 
чем-то иностранным. К примеру, О.В. Сляднева 
упоминает о содержащихся в собрании лубков Д. 
Ровинского материалах, которые принято считать 
одними из первых образцов рекламы табачной 
продукции, точнее – пропаганды ее потребления 
как чего-то диковинного, а значит – подлежав-
шего ритуализации. На интересующем нас лубке 
изображены восемь мужчин, нюхающих табак. 
Рисунок сопровождается следующим текстом: 
«Иностранные народы нюхают табак на разные 
манеры, нас табак забавляет и глаза наши исце-
ляет».

Если в данном случае рекламный материал 
показывал употребление табака как интернацио-
нальную привычку с российскими особенностями, 
то с развитием рынка курительных принадлежно-
стей стал формироваться иной образ, наиболее 
часто фигурировавший в этом секторе рекламы, 
– фигура араба с трубкой [15, с. 28, 94].

Такая тенденция усиливалась именно в XIX 

Во второй половине XIX века в Российской 
империи началась интенсивная модерниза-
ция. Бурно развивались промышленность 

и торговля, что привело к стремительному росту 
объема наружной рекламы. Городская среда на-
полнялась яркими вывесками, афишами, плаката-
ми. Если прежде большинство продавцов ограни-
чивались торговыми вывесками непосредственно 
у своих точек продаж, то теперь размещение и, 
следовательно, сфера воздействия рекламы ста-
ла практически повсеместной. Возраставшая по-
требность в привлечении аудитории и постоянно 
увеличивавшиеся расходы на рекламу неизбежно 
приводили к диверсификации и усложнению и ее 
функций, и тех методов, которыми рекламодатели 
стремились достичь своих целей [15, с. 112–113]. 
Происходил переход от скромных, сугубо инфор-
мационных материалов, демонстрировавших по-
тенциальному покупателю место расположения 
и сферу специализации того или иного магазина, 
к полноценной рекламе, фокусировавшейся на 
формировании у массового потребителя позитив-
ного восприятия продвигаемого продукта [12, с. 
4].

Значительную часть российского рекламного 
рынка составляли материалы, продвигавшие та-
бачную продукцию. Несмотря на то, что курение 
начало распространяться в России относительно 
поздно, лишь во времена Петра I, к середине XIX 
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шей как папиросы, так и трубочный табак.
Нередко информация о турецком происхожде-

нии сырья становилась центральным смысловым 
посылом рекламы, и именно на нем делался глав-
ный акцент в рекламном объявлении. Пример та-
кой подачи продемонстрировала одесская табач-
ная фабрика Попова и Замария [2] в колоритно, 
броско оформленном прейскуранте, призванном 
показать разнообразие и доступность для всех 
слоев населения производимой ею продукции. 
Помимо акцентированного методом удвоения на-
звания – «табачная фабрика турецкого табака и 
папирос», – в композиции объявления доминиру-
ют еще два элемента: марки имевшихся в продаже 
и рекомендовавшихся к приобретению папирос и 
табака «высшего качества», а также портрет жен-
щины, облаченной не просто в восточную одежду, 
но в узнаваемую турецкую (халат, феска).

Очевидно, что абсолютизированное, практи-
чески карикатурное изображение этого обра-
за демонстрирует характерное для имперского 
ориенталистского сознания низведение жителей 
Востока и особенно женщин из этого региона до 
некоей диковинной экзотики, элемента чуждой 
эстетики [8, с. 28]. Именно через это ощущение эк-
зотики, поддерживавшееся всей стилистикой объ-
явления – яркими, контрастными цветами, обили-
ем причудливых, эклектичных деталей, портретом 
прекрасной турчанки, – акцентируется не просто 
заграничное, а именно турецкое происхождение 
табака, что реализовывало рекламный замысел 
фабрики.

Упомянутая выше объективация образа вос-
точной женщины вообще, восприятие ее исклю-
чительно как части определенного экзотического 
антуража или ассоциативного ряда причудливо 
сочетаются с историческим контекстом, так как 
именно во второй половине XIX века оформились 
и получили поступательное распространение про-
цессы, связанные с женской эмансипацией, обре-
тением женщинами более широких прав, их полно-
ценным выходом на рынок труда и, как следствие, 
превращением представительниц женского пола 
в полноправных экономических агентов [13, с. 
312], вовлеченных в массовое потребление.

Одновременно с этими процессами к концу 
века начал формироваться сегмент периодиче-
ской печати, ориентированный исключительно на 
женскую аудиторию [9, с. 36] и, соответственно, 
таргетировавший ее в рамках своей рекламной 
активности. Очевидно, что подобные тенденции 
не могли также не найти отражения в наружной 
рекламе, в частности, продвигавшей табачную 
продукцию. И среди множества женских образов, 
фигурировавших в табачной рекламе того време-
ни и демонстрировавших формальное уравнива-
ние курящей женщины с курящим мужчиной через 
прямое потребление табачной продукции, среди 
рекламных плакатов, отсылающих к восточной 
эстетике, встречается немало тех, которые ис-
пользуют образ восточной женщины не как объ-

веке, когда на указанную специфику восприятия 
продукта начал накладываться резкий всплеск 
моды на восточную эстетику и характерные для 
мусульманского мира элементы образа жизни [14, 
с. 160].

Несмотря на то, что столкновение с реально-
стью нередко приводило к разрушению мифов, 
связанных с идеализацией людей Востока, что 
выражалось в искусстве и публицистике, стере-
отипные представления об «азиатской роскоши» 
и «восточной мудрости» продолжали бытовать в 
российском обществе, особенно среди широких 
масс городского населения, составлявших значи-
мую часть целевой аудитории для производителей 
табачной продукции. Это не могло не учитываться 
рекламщиками рассматриваемого периода, при-
чем по всей стране [10, с. 42].

В целом рассмотрение наружной рекламы, экс-
плуатировавшей ориентальную эстетику, через 
призму искусствоведческих атрибуционных мето-
дик, а также эмоционально-эстетической оценки 
представляется в данном случае наиболее эф-
фективной методологией исследования. Такая ме-
тодология позволяет выделить две основные те-
матические группы: работы, демонстрировавшие 
бытовые сцены из жизни мусульманских стран, и 
женские образы, изображенные в нарочито вос-
точном окружении.

Бытовая проблематика в рекламных матери-
алах проявлялась по-разному. К примеру, на ре-
кламном плакате, продвигавшем продукцию та-
бачной фабрики «Оттоман» [1], располагавшейся 
в Санкт-Петербурге, можно видеть двух жителей 
Османской империи в характерной национальной 
одежде. Оба они курят, судя по лежащим на столе 
рядом с ними упаковкам, продукцию рекламиру-
емой фабрики. По деталям на плакате мы можем 
определить основные идеи, которые рекламист 
пытается донести до аудитории. В первую оче-
редь, следует отметить, что представленные пер-
сонажи явно призваны символизировать достаток 
и богатство. Об этом свидетельствуют золотые 
украшения и узоры на одежде изображенных на 
рекламе курильщиков, богато украшенное ору-
жие и т.д. В сочетании с яркими и насыщенными 
цветами изображения, а также детализованной, 
явно недешевой прорисовкой это должно было 
привлекать внимание потребителя, подчинять его 
смысловому наполнению рисунка, подавать гото-
вую трактовку. Следует отметить, что ориентация 
на массового покупателя была ключевой для дан-
ного производителя: так, благодаря диверсифи-
кации продукции, включавшей как относительно 
дорогие папиросы, так и линейки предельно де-
шевых папирос, к началу XX века «Оттоманъ» стал 
наиболее прибыльной табачной фабрикой в рос-
сийской столице [6, с. 65]. Этой же тенденции со-
ответствует и другой элемент рассматриваемого 
изображения, а именно – лежащие на столе упа-
ковки рекламируемой продукции: здесь мы видим 
разнообразие ассортимента фабрики, выпускав-
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бражаемая особа курит не кальян, но папиросу, 
создавая столь же притягательный, чувственный, 
манящий образ, но романтизируя при этом другой 
вид курения. Минареты на горизонте, пальмы и 
экзотические фрукты, характерная одежда, при-
зывный взгляд – все это также создает иллюзию 
причастности и доступности чужого прекрасного 
далека.

Сходно, однако еще более ярко романтизация 
процесса курения представлена в рекламе про-
дукции фабрики торгового дома Шишман и Ду-
рунча [3]. Здесь нарисованы мужчина и женщина 
в красочных, изысканных и ярких восточных ко-
стюмах. Минарет, в отличие от предыдущего ри-
сунка, не вынесен в плоскость фона, но является 
по сути третьим действующим лицом. А вся кар-
тина озаряется полумесяцем, символизирующим 
ночь – «время влюбленных» – и вместе с тем один 
из считываемых символов ислама. На этот раз 
изображение самой табачной продукции не доми-
нирует в композиции, это лишь акцент, органично 
вписывающийся в общую атмосферу чувственно-
сти (еще одной черты, приписываемой восточным 
культурам ориенталистской парадигмой мышле-
ния) [8, с. 27]. Сюжетно обоснованная коробка с 
папиросами, которую юноша распахивает перед 
своей возлюбленной, становится атрибутом под-
линной восточной романтики, как она должна 
была представляться потенциальному потребите-
лю по мысли создателя рекламы.

То есть образы женщин Востока использова-
лись в рекламе в первую очередь как элемент 
антуража – архетипические роковые красавицы, 
манящие, сулящие наслаждение, призванные 
формировать или поддерживающие стереотип-
ные представления [14, с. 161] о специфической 
локальной эстетике. Тем не менее у подобной ре-
кламной политики нетрудно обнаружить и иное 
направление воздействия, если проанализиро-
вать рассматриваемые рекламные изображения в 
контексте времени их возникновения. В конце XIX 
века в Российской империи шло оформление со-
циального феномена, который может быть назван 
«женщина нового типа». Процессы демократиза-
ции и постепенной женской эмансипации приводи-
ли к ослабеванию традиционных паттернов меж-
полового общения, в первую очередь в городах. 
Образ жизни и поведенческие модели, характер-
ные для возникшей в результате этих процессов 
группы женщин-«эмансипэ», характеризовались, 
в частности, осознанным стремлением отказаться 
от анахронистических установок и пристрастий 
[11, с. 123], продиктованных устоявшимися тра-
диционными гендерными ролями. В связи с этим 
допустимо предположить, что реклама, подобная 
рассмотренной выше, вполне могла воздейство-
вать и на этот сегмент женской аудитории. Будучи 
рассчитанной в первую очередь на пропаганду 
курения среди мужчин посредством применения 
стандартного для рекламы того времени инстру-
ментария (вроде создания коннотаций между про-

ект и потенциального покупателя, но как субъект 
рекламы, средство продажи.

Этот тип рекламы, пожалуй, можно назвать 
наиболее единообразным среди всех рассмотрен-
ных нами. Здесь встречаются вполне очевидные 
паттерны, стилистически и концептуально объ-
единяющие работы, продвигающие продукцию 
различных фабрик.

Среди наиболее известных рекламных плака-
тов интересующей тематики в первую очередь 
заслуживает упоминания реклама, продвигавшая 
продукцию табачной фабрики «Габай» [5]. Она 
очень показательна с точки зрения общих прие-
мов, характерных для данного сегмента реклам-
ного рынка. Изображенная на плакате женщина 
полулежит на шелковых и бархатных подушках и 
покрывалах, в которых явно угадываются восточ-
ные мотивы. Фон оформлен нейтрально и одно-
тонно, благодаря чему все детали изображения 
контрастно и рельефно выделяются, привлекая 
к себе внимание. Несмотря на приглушенные 
цвета натуральных оттенков и сравнительно не-
большую композиционную загруженность, плакат 
очевидно транслировал образы материальной 
состоятельности и высокого статуса [8, с. 29]: де-
тализированная, богатая одежда женщины, узор-
чатая мебель, дорогой кальян – все это атрибуты, 
ассоциировавшиеся в массовом сознании с при-
вилегированными слоями восточного общества. 
Разбросанные по полу перед женщиной коробки 
с образцами различной продукции продвигаемой 
фирмы в очередной раз подчеркивают многова-
риантность доступного товара, однако подпись 
внизу изображения, содержащая отдельную ре-
комендацию приобретать любительские табаки, 
позволяет нам более конкретно очертить целевую 
аудиторию, охватываемую данной рекламой. Лю-
бительский табак представлял собой наименее 
дорогую и престижную разновидность табака, 
продаваемого на развес, в противоположность, 
например, отборному [13, с. 337], то есть табаку 
высшего качества.

Это подтверждает уже высказанный ранее те-
зис о том, что реклама табачной продукции рас-
сматриваемого периода, эксплуатировавшая ори-
ентальную эстетику [10, с. 42], была адресована в 
первую очередь небогатой целевой группе, кото-
рую не затронул процесс деконструкции стерео-
типов, культивируемых ориентализмом, в связи с 
чем Восток сохранял в их сознании коннотации с 
понятиями изобилия, роскоши и комфорта.

Аналогичные паттерны в оформлении реклам-
ных плакатов данной группы встречаются повсе-
местно. Так, плакат, призванный популяризиро-
вать омскую фабрику Серебрякова [4], являет 
собой картину, практически идентичную рассмо-
тренной выше. Здесь снова показана женщина, 
лежащая на богатом ложе, украшенном узорча-
тыми тканями, в окружении предметов роскоши, 
дорогой посуды, цветов. Основным отличием от 
рекламы, разобранной выше, является то, что изо-
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вызова обществу, но тем не менее смягчала ситу-
ацию.

В целом в табачной рекламе Российской импе-
рии второй половины XIX века практически без-
раздельно преобладает так называемый атмос-
ферный подход [12, с. 16]. В создании рекламных 
изображений, призванных популяризовать тот 
или иной продукт, идейно господствовали не ра-
циональные смысловые установки, доносившие 
до потенциального покупателя реальные или мни-
мые достоинства продукции конкретной фирмы, 
но общий антураж, эмоциональная составляю-
щая, аллюзии, призванные сформировать у ауди-
тории положительные коннотации с продуктом. 
В результате рекламные творческие находки в 
большей степени способствовали популяризации 
самого курения как привычки, а не конкретного 
продукта потребления. Репрезентация же мусуль-
манского Востока в табачной продукции связыва-
лась с типичными, узнаваемыми обывателем пози-
тивными стереотипами об ориентальной культуре 
– роскошью, комфортом, пышностью, чувственно-
стью.

двигаемым товаром и образом богатства, успеха 
или экзотики), она параллельно достигала и иного 
результата. Эстетизируя и романтизируя исконно 
мужскую [7, с. 38] привычку к курению, она де-
лала ее более доступной и привлекательной для 
органичного восприятия постепенно отходящих от 
гендерных ограничений женщин. Эта реклама соз-
давала в указанном сегменте женской аудитории 
позитивное впечатление о товаре, который в тот 
момент конвенционально признавался мужским 
– именно через эту очевидную мужскую принад-
лежность табак становился интересен и «эман-
сипэ». Вместе с тем визуализация табачной рекла-
мы в женских образах упрощала, делала уже не 
столь воинственной и маскулинной мужскую при-
вычку курить. Это был перекидной мостик, через 
который делались первые робкие шаги к курению 
и теми женщинами, которые оставались искренне 
приверженными традиционным семейным ценно-
стям [11, с. 122]. Привычка курить – до недавнего 
времени чисто мужская – получила изысканную 
эстетизацию в рекламе, которая хотя и не могла 
вывести женское курение из плоскости открытого 
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Особое значение имеют вопросы, связанные 
с исследованием социального состава по-
реформенной России во второй половине 

XIX в. По данным переписи 1897 г. работа при-
слугой была одной из самых распространенных 
форм занятости, в то же время отсутствовало 
правовое поле, фиксирующее положение соци-
о-профессиональной группы в социальной систе-
ме Российской империи [1]. Значительную часть 
городской прислуги составляли крестьяне, ушед-
шие на заработки, и вынужденные искать себе 
место в незнакомом городе, без связей и семьи. 
В такой ситуации наиболее остро стоял вопрос о 
социальной помощи. 

Социальная защита прислуги, задействован-
ная в различных отраслях общественного произ-
водства, оставалась на низком уровне. Законо-

дательство в части регламентации деятельности 
различных профессий прислуги пошло по пути 
установления ограничений и требований, при 
этом правам и социальным гарантиям не отводи-
лось должного внимания. Во второй половине XIX 
в. в России начали появляться организации взаи-
мопомощи, страховые, похоронные и пенсионные 
кассы, деятельность которых была направлена на 
поддержку экономически активного населения. 

Интерес современных исследователей вызы-
вают вопросы социальной защиты населения в ре-
гионах. Так, А.Ф. Волков, рассмотрев особенности 
государственного регулирования на Дальнем Вос-
токе, пришел к выводу, что система социальной 
помощи существовала без достаточной законода-
тельной базы, института пенсий не существовало, 
а поддержкой в отдельных случаях пользовались 

cash register for watchmen and servants at the St. Petersburg society of mutual credit, the society for mutual 
assistance of waiters, number plates, doormen and innkeepers in Odessa analyze the goals, means and types 
of assistance provided. The authors conclude that the statutory documents of mutual aid funds clearly defined 
the range of circumstances requiring financial assistance and provided for different forms of its provision: a 
repayment loan, a loan with interest, and a non-refundable allowance. Upon receipt of the application, each 
case was considered separately, and assistance was assigned according to the family circumstances and the 
applicant’s ability to pay. The system of mutual financial assistance of companies and cash registers was quite 
flexible and took into account the individual characteristics of those in need, but only depositors who made 
their contribution to the capital for a long time and regularly could use the service of such organizations.

Keywords: domestic servants, mutual aid, funeral Fund, a gang, a society of mutual assistance.
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В статье исследуются организации финансовой взаимопомощи прислуги в России во второй полови-
не XIX – начале XX вв. На примере вспомогательной кассы для садовников и их семейств, сберегатель-
но-вспомогательной кассы рабочих и прислуги торгового дома «П.В. Щетинкин в Казани», Санкт-Петер-
бургской артели домашней мужской прислуги, Рижского общества взаимного вспоможения «Восток», 
вспомогательной кассы для сторожей и прислуги при Санкт-Петербургском обществе взаимного кре-
дита, общества взаимопомощи официантов, номерных, номеранток, швейцаров и трактирослужащих 
в Одессе анализируются цели, средства и виды оказываемой помощи. Авторы приходят к выводу, что 
уставные документы касс взаимопомощи четко определяли круг обстоятельств, требовавших финан-
совой помощи, и предусматривали разные формы ее оказания: возвратная ссуда, ссуда с процентами, 
безвозвратное пособие. При получении заявления каждый случай рассматривался отдельно, и помощь 
назначалась сообразно семейным обстоятельствам и платежеспособности заявителя. Система финан-
совой взаимопомощи обществ и касс была достаточно гибкой и учитывала индивидуальные особенно-
сти нуждающихся, но воспользоваться сервисом таких организаций могли только вкладчики, достаточ-
но долго и исправно вносившие свой взнос в капитал.

Ключевые слова. Прислуга, кассы взаимопомощи, похоронные кассы, артель, общества взаимопо-
мощи.

Цели и средства касс взаимопомощи для прислуги 
в России во второй половине XIX – начале XX вв.
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частных садах в качестве садовников; … членами 
общества садоводства...» [11, с. 3]. Общество вза-
имной помощи садовников Одесского градона-
чальства и Одесского уезда отдельно выделяло, 
что оно имело «целью содействовать улучшению 
материальных и нравственных условий жизни 
своих членов» [12, с. 1, 4]. Кроме того, некоторые 
кассы безвозмездно оказывали врачебную по-
мощь и содействовали приобретению лекарств 
бесплатно или по сниженной цене; заботились о 
призрении и воспитании детей умерших членов; 
выдавали пособия на погребение умерших членов 
и оказывали материальную помощь оставшимся 
после умерших членов семьям; призревали пре-
старелых, увечных и неспособных к труду чле-
нов общества; открывали для своих членов и их 
семейств больницы, амбулатории, приюты, обще-
жития, дешевые квартиры, школы, детские сады, 
летние колонии, библиотеки, читальни; учреждали 
для детей и сирот членов общества стипендии в 
различных учебных заведениях; устраивали лек-
ции и чтения [12, 13, 8].

Основной капитал кассы для садовников и их 
семейств носил название «капитал Кассы бедных 
садовников», который состоял из добровольных 
пожертвований, доходов с определенных дней 
выставок, процентов. Доход вспомогательной 
кассы составляли проценты с основного капита-
ла, взносы участников вспомогательной кассы, 
сбор одного дня во время публичных выставок, 
устраиваемых обществом садоводств, за выче-
том текущих расходов этого дня, особые сборы от 
продления выставок и добровольные взносы [11, 
с. 2]. 

Участники должны были ежегодно вносить по 
5 руб. сер. в пользу кассы, производя этот взнос 
за год вперед, с 1 ноября по 1 января, и единовре-
менный взнос сообразно возрасту. Расчет произ-
водился по следующей схеме: лица до 40 лет по 10 
руб., от 40 до 50 – 25 руб., от 50 до 60 – 50 руб., от 
60 до 80 – 100 руб. [11, с. 3]. В примечании было 
сказано, что «члены или участники-основатели 
кассы, единовременные взносы не делают» [11, 
с. 3].

По уставу действовало правило, что «на по-
мощь нуждающимся садовникам и их семействам 
должно быть израсходовано ежегодно не более 
200 руб. серебром» [11, с. 4]. Ежемесячные пен-
сии выдавались из расчетов: 1. вдовам – до 10 
руб. сер. в месяц. При вступлении в новый брак, 
выдача пенсии прекращалась; 2. круглым сиро-
там – до 10 руб. сер. в месяц. Выплата произво-
дились до достижения 17 лет; 3. пенсии сирот, по 
усмотрению комиссии выплачивались опекунам 
малолетних, или непосредственно расходовались 
на их воспитание; 4. сиротам, которые не могли 
обеспечивать по состоянию здоровья сами себя, 
получали пенсию и после 17 лет [11, с. 5]. В случае 
смерти участника кассы, оставшемуся семейству 
выдавалось единовременное пособие до 50 руб. 
Участникам кассы, нуждающимся в помощи, ко-

только военные и чиновники [2]. Е.Ю. Казако-
ва-Апкаримова дала характеристику обществ 
взаимопомощи на примере уставов и подробно 
описала деятельность касс подрядчиков в Перми 
и Екатеринбурге [3]. В Петербурге варианты соци-
альной защиты в Первом обществе взаимного кре-
дита и Санкт-Петербургском обществе взаимного 
кредита уездного земства рассмотрены в статье 
А.В. Зотовой [4]. Также проведены исследования 
функций обществ и артелей для прислуги, в кото-
рых существенное внимание уделено финансовой 
поддержке членов и социальной защите [5, 6, 7, 
8]. О специфике положения прислуги и предо-
ставляемых социальных гарантиях в центральных 
государственных учреждениях Российской импе-
рии анализируется в работе В.А. Веременко и Е.Н. 
Крыловой [9].

Целью нашего исследования является анализ 
организаций финансовой взаимопомощи прислу-
ги в России во второй половине XIX – начале XX 
вв.

Профессиональные объединения прислуги, 
использовавшие общую кассу, носили статус ор-
ганизаций мелкого кредита [10] и должны были 
действовать согласно уставу и постановлений 
Общего собрания [5, с. 35]. Бюджет организации 
складывался из единоразового вступительного 
взноса, периодических взносов (обычно ежеме-
сячных), штрафных денег, дохода от благотвори-
тельных или иных мероприятий (а также добро-
вольных пожертвований), и кружечного сбора 
(обычно устанавливался в артелях, предполагал 
сбор чаевых) [6]. Отдельная статья расходов в 
бюджете отводилась оказанию помощи нужда-
ющимся членам общества. Для получения ссуды 
или пособия заявитель должен был соответство-
вать ряду требований (напр.: быть в составе об-
щества минимум 1 год и исправно платить взносы, 
обстоятельство для получения денег должно быть 
веским – свадьба, похороны, потеря кормильца, 
болезнь, пожар и т.д.). В зависимости от объема 
бюджета и средних доходов, для каждого случая 
правление организации устанавливало оптималь-
ный размер выплаты.

Рассмотрим условия оказания помощи в от-
дельных профессиональных сообществах.

А) Вспомогательные кассы для садовников 
и их семейств преследовали следующие цели: 
а) делать вспомоществования всем нуждающим-
ся садовникам и их семействам; б) выдавать пен-
сии семействам тех садовников, которые были 
участниками вспомогательной кассы; в) выдавать 
ежемесячные или единовременные пособия нуж-
дающимся из участников вспомогательной кассы 
[11, с. 1]. Участниками кассы могли стать толь-
ко лица, удовлетворяющие таким условиям, как 
быть «садовником, т. е. изучившие садоводство в 
каком-либо казенном или известном частном са-
довом заведении», или же владельцем «торговых 
садовых и семянных заведений», или, наконец, со-
стоящем «на службе при казенных или известных 
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врата ссуды и размер взимаемых за них процен-
тов определялся общим собранием артельщиков. 
Причем крайний срок для ссуды не превышал 12 
месяцев, а размер процентов 6 % в год [16, с. 6]. 
Участник, получивший ссуду, мог воспользоваться 
новой только тогда, когда погасит долг.

Г) Рижское общество взаимного вспоможе-
ния «Восток» имело цели: 1) оказывать помощь 
действительным членам во время болезни; 2) вы-
давать пособия на погребение умерших действи-
тельных членов, их жен, мужей и детей; 3) выда-
вать ежемесячные пособия неспособным  труду 
действительным членам и их вдовам; 4) выдавать 
пособия на рождение детей; 5) выдавать пособия 
при вступлении в законный брак; 6) выдавать в 
случае действительной нужды ссуды по опреде-
ленным процентам; 10) содействовать приобрете-
нию членами различных предметов потребления 
и домашнего обихода по удешевленной цене; 12) 
оказывать вспомоществование в случае действи-
тельной нужды вдовам и сиротам умерших [18, с. 
4].

Для действительных членов и членов-соревно-
вателей устанавливалась дифференцированная 
плата по различным статьям бюджета (напр.: еди-
новременный взнос 1 р.50 коп. и 1р. соответствен-
но).

Глава «Порядок выдачи пособий» содержит 
подробную роспись случаев и сумм с большим 
списком примечаний. В разделе «Пособия боль-
ным» уточняется, что неизлечимо или хронически 
больной не может получить стандартное пособие в 
размере 3 р. первые 8 недель болезни, 2 р. 50 коп. 
следующие 8 недель и 1 р. 50 коп. в последние 8 
недель. Женщины не имели права получать посо-
бие в случае болезни. Состоящий действительным 
членом общества менее 6 месяцев не мог претен-
довать на пособие, член-соревнователь вообще 
не получал пособие [18, с. 24]. Раздел «Пособие 
на похороны» устанавливал размеры выплат для 
различного статуса умершего члена семьи. «Посо-
бие на приданое» и «Пособие на рождение детей» 
содержали исключение: если один родитель пла-
тил взносы в кассу, то он получал ссуду 10 р., если 
двое родителей – то на двоих им полагалось 15 р. 
[18, с. 32].

В целом, общество «Восток» имело обширный 
список статей дополнительного дохода, что доста-
точно подробно отражено в уставе: средства об-
щества образовывались из вступительных взносов 
членов, ежемесячных взносов членов, ежегодных 
взносов членов-соревнователей и членов-гостей, 
единовременных взносов вводимых гостей, взно-
сов на погребение самих членов и членов их се-
мейств, взносов членов на рождение, взносов 
членов при вступлении в законный брак, процен-
тов на капиталы общества, доходов с недвижимо-
стей общества, штрафных денег, сумм от прода-
жи уставов и расчетных книжек, пожертвований, 
чистых прибылей от устраиваемых мероприятий, 
плат за обучение, взносов за пользование библио-

миссия могла дать не свыше 10 руб. сер. в месяц 
или 25 руб. сер. единовременно. К примеру, к 1 
января 1875 г. вспомогательная касса выдала по-
собия 10 лицам на 115 руб. и пенсий 3 вдовам на 
сумму 340 руб. [14].

Б) Сберегательно-вспомогательная касса 
рабочих и прислуги торгового дома «П.В. Ще-
тинкин в Казани» создавалась для «доставления 
участникам возможность сделать сбережение, 
а также для выдачи денежной помощи нуждаю-
щимся участникам, в случае их смерти - их семей-
ствам» [15, с. 3]. Участниками кассы могли стать 
все рабочие и прислуга обоего пола, имевшие по-
стоянную работу в торговом доме и получавшие 
ежемесячное жалование. Участие в кассе пре-
кращалось вследствие увольнения, по собствен-
ному желанию, или в случае смерти. Уволенный 
участник получал весь капитал, принадлежащий 
ему и числящийся по день выхода из кассы на его 
личном счету. В случае смерти члена кассы, его 
капитал выдавался лицу, указанному в письмен-
ном его заявлении комитету, в случае отсутствия 
заявления отдавали наследникам по закону или по 
завещанию [15, с. 4].

Из кассы выдавались единовременные, перио-
дические или пожизненные безвозвратные посо-
бия. При распределении размера пособия комитет 
руководствовался состоянием кассы вспомога-
тельного капитала, а также возрастом, семейным 
положением, способностью к труду [15, с. 10]. По-
собия «с возвратом» выдавались на срок не более 
1 года и должны были погашаться равными еже-
месячными вычетами из жалованья в продолжение 
всего того времени, на которое выдано пособие. 
Если в случае смерти, увольнения или выбытия из 
кассы, участник не вернул долг, сумма этого долга 
удерживалась из заработной платы.

В) В уставе Санкт-Петербургской артели до-
машней мужской прислуги был раздел, посвя-
щенный вспомогательной кассе. В нём говорилось, 
что на получение ссуды из вспомогательного ка-
питала имели право только участники артели, про-
бывшие артельщиками не менее года. Желающие 
воспользоваться ссудой заявляли об этом правле-
нию письменно, обозначив размер испрашивае-
мой ссуды, срок и способ уплаты – разом или по 
частям, в установленные сроки. При большом ко-
личестве желающих получить денежную помощь, 
преимущественное право на ссуду имели лица, 
которые могли «представить исключительные 
семейные обстоятельства, такие как женитьба, 
смерть кого-либо из близких, потерю имущества 
от пожара или кражу и т.п., затем вообще люди 
семейные перед бессемейными» [16, с. 5]. В срок 
с 1 мая 1895 г. по 1 января 1897 г. в отчете была 
зафиксирована только одна выплата 170 руб. «на 
похороны члена артели Закревского и на выдачу 
пенсии вдове его» [17, л. 22]. 

Ссуды, для упрощения расчетов, выдавали 
круглыми суммами 5, 10, 15 и т.д. руб. Полученную 
сумму полагалось вернуть, крайний срок для воз-
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Действительными членами общества могли 
стать служащие трактиров, гостиниц и рестора-
нов, почетными членами – сделавшие пожертвова-
ния, членами соревнователями могли стать лица, 
оказывавшие обществу помощь личным трудом 
(врачи, акушерки и пр.) или вносящие ежегодно 
не менее 25 руб. или единовременно не менее 300 
руб. Почетные члены не платили членские взносы 
и, как и соревнователи, не пользовались ссудами, 
пособиями и содействием общества [20, с. 5].

Бюджет составлялся из вступительного взноса, 
ежемесячного взноса и единовременных член-
ских, процентов на капиталы общества, доходов 
от имущества, пожертвований и случайных посту-
плений.

Определение случаев, в которых могло быть 
выдано пособие, его размер и условия получения 
устанавливались общим собранием. После смер-
ти члена, пособия и ссуды могли получать вдова, 
сироты, родители, малолетние братья и сестры 
умершего, находившиеся на его попечении. Для 
получения пособия необходимо было подать в 
правление письменное заявление с изложением 
своих нужд.

Средства для нуждающихся были и у Москов-
ского общества взаимопомощи официантов и 
другой гостиничной и трактирной прислуги. Эти 
средства формировались за счет членских взно-
сов; пожертвований, как членов общества, так и 
посторонних лиц; процентов на капитал общества 
и доходов от принадлежащего обществу имуще-
ства; сборов с устраиваемых обществом спекта-
клей, концертов, публичных чтений, танцевальных 
вечеров, в количестве не более 4-х в год [21, с. 3; 
22, с. 50].

Таким образом, мы видим, что уставные до-
кументы касс взаимопомощи четко определяли 
круг обстоятельств, требующих финансовой по-
мощи. Большинство статей содержали примеча-
ния для членов обществ с особым положением 
(гости, соревнователи, почетные члены) и фикси-
ровали объемы возможных выплат. Пенсионные 
начисления производились по прогрессивной 
шкале в зависимости от возраста и опыта работы, 
данную меру можно классифицировать, как кос-
венную мотивацию держаться за место работы и 
исполнять обязанности без нареканий, влекущих 
штрафные санкции. 

Приведенные размеры взносов скромнее член-
ских сумм при вступлении в артель (напр.: от 10 до 
200 р. [5]), и были по силам горничным, кухаркам 
и дворникам. Однако малый размер отдельных 
сборов компенсировался количеством статей, по 
которым было необходимо заплатить. Очевидным 
минусом для вновь прибывших членов касс и об-
ществ взаимопомощи был накопительный эффект 
взносов: чтобы получить право воспользоваться 
ссудой или пособием, требовалось исправно пла-
тить от 6 месяцев до 1 года. Специфика трудовой 
деятельности и условий жизни прислуги на рубе-
же XIX- XX вв. не могла гарантировать трудоспо-

текой общества, процентов по ссудам, отказов по 
завещаниям, сумм от продажи жетонов, сборов по 
подписным листам, прибылей от экономии, раз-
ных субсидий и случайных поступлений [18, с. 8].

Д) От С.-Петербургского общества взаимно-
го кредита действовала вспомогательная касса 
для сторожей и прислуги. Целью ее являлось 
обеспечение прислуги после прекращения служ-
бы в Обществе и поддержание семейств членов 
после смерти кормильцев. Участниками являлись 
рассыльные, сторожа, кухарки, повара, швейца-
ры, дворники и кочегары, состоявшие в Обществе 
взаимного кредита.

Правом на получение пожизненных пособий 
могли пользоваться а) участники кассы, прослу-
жившие в обществе 25 и более лет; б) участники 
кассы, прослужившие от 15 до 25 лет, выбывшие 
по болезни или инвалидности; в) вдовы и сироты 
участников кассы, прослуживших минимум 15 лет; 
г) узаконенные дети участников кассы [19, с. IV].

Пожизненные пособия рассчитывались по 
среднему годовому окладу за последние 5 лет и 
назначались в следующем размере [19, с. V]:

За 15 и более лет службы 20% год. оклада, но 
не свыше…………120 р.

За 20 и более лет службы 40% год. оклада, но 
не свыше…………240 р.

За 25 и более лет службы 60% год. оклада, но 
не свыше…………360 р.

За 30 и более лет службы 80% год. оклада, но 
не свыше…………480 р.

За 35 и более лет службы 100% год. оклада, но 
не свыше………..600 р.

Из пособия, получаемого умершим участником 
кассы, полагалось выдать родственникам в сле-
дующем размере: бездетная вдова – 50%; вдова 
с одним ребенком, имеющим право на пособие, 
– ¾; вдова с двумя и более детьми – полное по-
собие; один круглый сирота – 1/3 пособия; двое 
круглых сирот – 2/3; трое и более сирот – полный 
размер пособия в равных долях каждый.

Выдача пособия прекращалась: а) в случае 
смерти получавшего; б) сыновьями умершего по 
достижении 21 года; в) дочерьми по достижении 
21 года или выходом замуж; г) если пособие не 
востребовано в течение 2-х лет [19, с. VI].

Е) В Одессе в начале XX в. действовало обще-
ство взаимопомощи официантов, номерных, 
номеранток, швейцаров и трактирослужащих. 
Целью этой организации было содействие улуч-
шению материальных и нравственных условий 
жизни своих членов. Для достижения цели выда-
вались пособия и беспроцентные ссуды, оказы-
валась помощь в приискании места, оказывалась 
медицинская и юридическая помощь, осуществля-
лись призрение, воспитание и образование детей 
членов общества, сирот и малолетних, также при-
зревались вдовы, престарелые и неспособные к 
труду родители; выдавались пособия на погребе-
ние [20, с. 4].
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бодного времени и денег. Больше всех именно 
«самозанятые» (то есть трудящиеся по устной до-
говоренности на индивидуальных условиях без 
официальной зарплаты и трудового договора) на 
должностях прислуги нуждались в помощи, и у них 
было меньше всего возможностей для вступления 
в коммерческие организации взаимопомощи. Кро-
ме того, служащие горничными, прачками, поден-
щицами и т.д. не могли гарантировать стабильную 
платежеспособность, вступая в кассы; часто ра-
ботников названных профессий нанимали на се-
зон, после чего мог последовать длительный пе-
риод безработицы.

В результате, несмотря на эффективность 
различного рода касс взаимопомощи, мы конста-
тируем незаинтересованность этих учреждений 
в помощи тем профессиям прислуги, кто в ней 
действительно нуждается, в виду их неплатеже-
способности. Целевой аудиторией организаций 
взаимопомощи становились более образованные 
и квалифицированные служащие со средним и 
высоким для прислуги заработком, для которых 
были актуальны просветительские мероприятия 
касс, публичные лекции, игры в бильярд, откры-
тие библиотек, школ и больниц на собранные 
средства.

собность членов касс на протяжении 1 года, или 
того, что прислуга продержится на рабочем месте 
до окончания накопительного срока [23].

Общества и кассы не ограничивали участни-
ков в количестве обращений за ссудой, значит, 
согласно уставам, могла быть реальной ситуация, 
при которой действительный член кассы получал 
пособие по болезни и, в ходе лечения, на похо-
роны какого-либо члена семьи. Поэтому уставы 
предусматривали разные виды денежной помо-
щи: возвратная ссуда, ссуда с процентами, без-
возвратное пособие. При получении заявления 
каждый случай рассматривался отдельно, и вид 
помощи назначался сообразно семейным обстоя-
тельствам и платежеспособности заявителя.

Система финансовой взаимопомощи обществ 
и касс была достаточно гибкой, и учитывала инди-
видуальные особенности нуждающихся, но вос-
пользоваться услугами таких организаций можно 
было только после длительных взносов в капитал.

Описанные преимущества отдельных финан-
совых организаций не могли повлиять на поло-
жение прислуги в целом, так как наиболее вос-
требованная форма труда – в частных домашних 
хозяйствах, и такая прислуга не имела возмож-
ности консолидироваться в силу дефицита сво-
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В статье на основе вводимых в научный оборот малоизвестных документов и материалов, рассма-
триваются создание и деятельность – первого высшего органа военного управления России – Совета 
Государственной обороны в начале ХХ века. Авторы показывают, что уже в то время обороноспособ-
ность государства зависела не только от деятельности военного ведомства, в распоряжении которого 
находились Вооруженные Силы, но и от других структур, таких как, например, оборонная промыш-
ленность, транспорт, энергетика. Это был первый опыт создания органа, в задачи которого входила 
координация деятельности всех государственных ведомств и учреждений, имеющих отношение к обо-
ронной мощи государства. 
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тельных и исполнительных ветвей власти. Таким 
органом стал Совет Государственной Обороны 
(СГО). СГО был создан 5(17) мая 1905 года рес-
криптом Николая II «О необходимости приступить 
к преобразованиям высшего управления военным 
ведомством», по инициативе дяди императора, 
профессионального военного, генерала от кава-
лерии и генерал-инспектора кавалерии русской 
армии великого князя Николая Николаевича. Ему 
было поручено разработать Положение о СГО.

Попытка конкретизировать этот вопрос осуще-
ствилась на «Особом совещании», которое прово-
дилось с 8 (11) по 21 мая (2 июня) 1905 г. Уже во 
втором заседании 9-го мая совещание приступило 
к выработке общего плана обороны государства. 
Выявились различные взгляды. Наиболее четкую 
позицию имел А.Ф. Редигер (заслуженный про-
фессор военной администрации, с 1880 г. занимал 
должность начальника кафедры военной админи-
страции академии Генерального штаба, автор од-
ного из лучших трудов своего времени по этому 
предмету, знаток организации западно-европей-
ских армий. С 1884 г. проходил службу в различ-
ных штабах и канцелярии Военного министерства. 
За 20 лет штабной работы обрел богатый опыт в 
проведении различных реорганизаций в некото-
рых частях управления вооруженными силами. Он 
принимал участие в работах комиссии для пере-
смотра положения о пособиях военного времени, 
для разработки положения об этапах в военное 
время, об укомплектовании офицерами и чинов-
никами полевых управлений в военное время и 
др. Некоторое время Редигер пребывал в княже-
стве Болгарском, занимая должность товарища 
военного министра в период проведения в бол-
гарской армии улучшений на основе опыта рус-
ско-турецкой войны 1877-1878 гг. Редигер лучше, 
чем другие военные министры Николая II, понимал 
необходимость буржуазных реформ во всем госу-
дарственном управлении, особенно в армии) [4, 
С. 300-301]. Он докладывал участникам совеща-
ния: «Только при наличии согласованных планов 
военного и морского ведомства можно правильно 
освятить и выяснить нужды и потребности госу-
дарственной обороны. Наметить ближайшие и бо-
лее отдаленные задачи в развитии вооруженных 
сил и определить, в зависимости от степени их на-
стоятельности, последовательность мероприятий 
в военном и морском ведомствах по усилению 
боевой годности и готовности» [5, Л. 6-7]. Далее, 
приветствуя создание нового коллегиального ор-
гана по выработке военной политики – Совета Го-
сударственной Обороны, он отмечал: «Вот почему 
в числе обязанностей Совета Государственной 

В период проведения военной реформы 1905-
1912 гг. произошли серьезные изменения в 
области военной политики. До этого, «жизнь 

государства мало отражалась, за исключением пу-
тей сообщения, на подготовке к войне, – отмечал 
А.М. Зайончковский, – Армия жила своей отдель-
ной жизнью, а страна своей. Вся подготовка к во-
йне ложилась на заботы военного министерства, 
которое своими военными заводами, заказами за 
границей, своим военным хозяйством, пополне-
нием магазинов, скоплением запасов и другими 
мерами подготавливало театр войны в отношении 
удовлетворения на первые месяцы военных дей-
ствий армии всем необходимым. В дальнейшем 
теми же способами административных распоря-
жений страна должна была питать войну» [1, С. 
65].

После обнародования 17 октября 1905 г. из-
вестного манифеста в стране произошли круп-
ные преобразования, приведшие с некоторыми 
оговорками к изменению государственного строя. 
Россия становится конституционной монархией, 
формируется собственный парламент – Государ-
ственная Дума. Новые государственные образо-
вания начинают настойчиво требовать вовлечения 
вопросов военной политики в свою компетенцию. 

Но, прерогатива военной политики оставалась 
у царского правительства. Только с открытием 
Третьей Государственной Думы 1(12) ноября 1907 
г. этот вопрос вновь стал обсуждаться. 8(20) но-
ября фракция октябристов внесла заявление об 
образовании комиссии по государственной обо-
роне, уже 10 (22) ноября Дума постановила из-
брать комиссию, а 15(27) ноября комиссия была 
избрана в составе 37 членов. А.М. Гучков был 
избран председателем. В дальнейшем военные 
вопросы занимали в Думе значительное место[2, 
С.57]. «Я должен констатировать, – вспоминал 
генерал Лукомский, – что за время работы III и IV 
Государственной Думы ни одно из представле-
ний Военного министерства, касавшихся улучше-
ния боеспособности армии и обороны страны не 
было отклонено. Государственная Дума на вопро-
сы, касавшиеся обороны страны обращала самое 
серьезное внимание и неоднократно, по согла-
шению с комиссией обороны, нами вносились в 
Думу такие представления, о проведении которых 
в жизнь без участия Государственной Думы нель-
зя было и думать, так как они вызывали значитель-
ные расходы на которые министерство финансов 
затруднялось бы дать согласие» [3, С. 26].

В этот период остро встал вопрос о необходи-
мости создания органа военного управления, ко-
торый мог бы координировать усилия законода-

Ключевые слова. Государственная Дума, Совет Государственной обороны, военное министерство, 
Высшая аттестационная комиссия, военные реформы, военное управление, армия, флот.
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М.А. Газенкампф, Н.П. Зарубаев, Н.И. Иванов, 
С.Н. Мылов, К.К. Случевский, П.З. Костырко, Ф.В. 
Дубасов (председатель Морского технического 
комитета, 1905-1907), И.М. Диков (1906-1909), А.П. 
Вернандер (1907-1908), В.А. Сухомлинов (1908-
1909). Начальником канцелярии СГО состоял ге-
нерал А.А. Гулевич. 

Председатель совета, согласно «Положения» 
имел личный доклад у государя, а по делам со-
вета мог обращаться к министрам с запросами; 
министры же военный, морской и иностранных 
дел должны были своевременно извещать его о 
важнейших начинаниях и предположениях, име-
ющих связь с государственной обороной. Совет 
помимо председателя, должен был состоять из 
шести постоянных членов, назначаемых ежегодно 
1 января. И непременных членов по занимаемым 
должностям, к которым были отнесены: военный 
министр, управляющий морским министерством, 
начальники главного и главного морского штабов 
и генерал-инспекторы; на правах членов, кроме 
того, могли быть приглашаемы министры и выс-
шие начальники армии и флота [7, С. 8].

Во второй половине марта, а точнее 19 (31), 21, 
24, 26, 28, и 30 марта (2, 5, 7, 9 и 11 апреля) 1908 
г, состоялось шесть заседаний СГО. В работе, по-
мимо постоянных членов принимали участие семь 
командующих военными округами, председатель 
Совета министров П.А. Столыпин, руководители 
важнейших министерств, в том числе иностран-
ных дел и финансов, Государственный контролер 
и другие. Столыпин довел до сведения всех руко-
водителей требование царя о выработке общего 
плана обороны государства. «Общий план оборо-
ны государства, – гласила Высочайшая резолю-
ция, – должен быть выработан короткий и ясный 
на одно или два десятилетия. По его утвержде-
нию, он должен быть неуклонно последовательно 
приведен в исполнение» [8, Л. 2]. 

Началась работа над созданием такого пла-
на. Начальник Генерального штаба Ф.Ф. Палицин 
22 августа (3 сентября) 1908 г. был представлен 
расширенный и переработанный «Доклад о ме-
роприятиях по обороне государства подлежащих 
осуществлению в ближайшее десятилетие» [8, Л. 
12]. Именно этот доклад во многом определил 
дальнейшее развитие вооруженных сил России, 
характер военной реформы, военную доктрину и 
явился основой для последующих документов.

Доклад устанавливал три вида мероприятий 
по усилению военной мощи Российского государ-
ства. Первый вид мероприятий говорил о необхо-
димости удовлетворения насущных нужд армии, о 
ликвидации последствий русско-японской войны 
и восстановлении боеспособности армии.

Второй вид мероприятий предусматривал про-
ведение на основе опыта русско-японской войны 
реорганизацию сухопутных сил, усиление кадров 
мирного времени, улучшение и увеличение воору-
жения.

Третья группа мероприятий представлялась в 

Обороны надлежит поставить на первое место 
выработку, соответственно политической обста-
новке, общего плана ведения войны»[6, С.27-29]. 
Соответственно этой задаче, Редигер предлагал 
определить функции Совета Государственной 
Обороны (СГО). Он представлял его как рабочий 
орган, действительно постоянно и во всех деталях 
направляющий, согласованную по единому плану 
работу всего государственного аппарата по уси-
лению военного могущества России. 

К 14(26) мая 1905 г. разработка «Положения о 
Совете Государственной Обороны» была закон-
чена. Великий князь Николай Николаевич был 
назначен на должность председателя СГО 8 (20) 
июня 1905 года, одновременно с утверждением 
«Положения о СГО».

Совет Государственной обороны оказывался 
органом, стоящим над всем правительственным 
аппаратом самодержавия, его председатель вхо-
дил в кабинет, а затем в совет министров, все 
ведомства обязаны были представлять в СГО 
проекты всех предположений, министр иностран-
ных дел был обязан согласовывать с СГО всякий 
дипломатический шаг правительства. Таким об-
разом, в СГО решались как оборонные вопросы 
(как локального, технического уровня, так и стра-
тегического масштаба), так и вопросы внешней и 
внутренней политики государства.

Согласно «Положения», Совет был создан 
для «объединения деятельности высшего воен-
ного и морского управления и согласования её 
с деятельностью других правительственных уч-
реждений». СГО состоял из «постоянных членов» 
(назначенные по личному указу царя). А также из 
«непременных членов» (являющиеся членами вви-
ду высоких постов: военный и морской министры, 
министр иностранных дел, генерал-инспектора ро-
дов войск). Причем все решения СГО могли быть 
приняты и без участия «непременных членов».

Текущая работа СГО состояла из работы «Осо-
бых совещаний при СГО» (периодичность – раз 
в месяц-полтора, фактически занимались «про-
работкой» локально-технических вопросов) и 
непосредственно заседаний СГО, на которых 
выносились решения по важнейшим оборонным 
вопросам. При СГО образована канцелярия, кото-
рая работала постоянно. 

В состав СГО в 1905 году входили:
«Непременные члены»: А.Ф. Редигер (военный 

министр, 1905-1909), Ф.Ф. Палицын (начальник 
ГУГШ, 1905-1908), А.А. Бирилев (морской министр, 
1905-1907), А.Г. Нидермиллер (и.о. начальника 
Главного морского штаба, 1905-1906), О.К. Грип-
пенберг (генерал-инспектор пехоты, 1905-1906), 
великий князь Сергей Михайлович (генерал-ин-
спектор артиллерии, 1905-1908), великий князь 
Константин Константинович (генерал-инспектор 
над военными училищами, 1905-1908), великий 
князь Петр Николаевич (генерал-инспектор инже-
нерных войск, 1905-1909).

«Постоянные члены»: генералы Н.И. Гродеков, 
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криптом от 5 мая 1905 г. на имя Великого Князя 
Николая Николаевича был образован постоянный 
Совет Государственной Обороны; высочайшим 
повелением от 25 июня 1905 г. было сформиро-
вано в Военном министерстве особое Главное 
Управление Генерального Штаба. Вот эти два уч-
реждения и разделили власть Военного министра, 
обессилили и обезличили его. А рядом с ними был 
создана еще сеть новых учреждений…» [11, С. 7].

В ходе реорганизации высшего военного 
управления была учреждена Высшая Аттестаци-
онная Комиссия (ВАК) при Совете Государствен-
ной Обороны. До осени 1905 г. назначения на 
высшие командные и военно-административные 
посты от командира бригады и выше, как прави-
ло, производились по представлению военного 
министра приказами царя по военному ведом-
ству. Приказом по военному ведомству № 216 от 
7 апреля 1906 г. было объявлено, утвержденное 
царем «Положение о Высшей Аттестационной Ко-
миссии». Комиссия учреждалась при СГО и пред-
седательствовал в ней председатель Совета. 

«На обязанности Комиссии, – определяла ст. 3 
Положения, – возлагается всестороннее рассмо-
трение аттестаций на генеральских чинов армии, 
выяснение степени их пригодности к службе. А 
также предоставление достойных к зачислению в 
кандидаты на должности командующих войсками 
в округах, их помощников, командиров корпусов, 
комендантов крепостей, начальников дивизий и 
отдельных бригад» [12, Л. 3].

Вскоре же после учреждения Комиссии, права 
ее были еще более расширены. 13(27) мая 1906 г. 
последовало указание царя «все дела и вопросы о 
зачислении на все генеральские должности долж-
ны сосредоточить в ВАК» [12, Л. 5].

14 (26) апреля 1906 г. приказом по военному 
ведомству № 237 было: «Признано необходимым 
учредить должность помощника военного мини-
стра, как для авторитетного, по мере необходимо-
сти, замещения военного министра в упомянутых 
высших установлениях, так и для ближайшего ру-
ководства разработкою вопросов особой важно-
сти». [13, С. 19-22]. На эту должность был назна-
чен генерал-лейтенант А.А. Поливанов.

В результате проведенных преобразований к 
1907 г. организация высшего военного управле-
ния России состояла из следующих независимых 
между собой органов, подчиненных непосред-
ственно царю: 1. Военное министерство во главе 
с военным министром; 2. Главное управление Ге-
нерального штаба во главе с начальником Гене-
рального штаба; 3. Четыре генерал-инспектора по 
артиллерии, инженерной части, кавалерии и пехо-
ты; 4. Совет Государственной Обороны во главе 
с председателем. Разделение высшего военного 
управления привело к тому, что между отдельны-
ми взаимно независимыми органами возникали 
неизбежные разногласия, несогласованность и 
дублирование одним другого.

Завершив перестройку системы военного 

виде коренных реформ военного устройства, ко-
торые требовали продолжительного времени и 
были связаны с общими вопросами государствен-
ной жизни России, с развитием экономики, с подъ-
емом культуры и науки. Они требовали огромных 
средств на свое осуществление. Но зато, как 
подчеркивал доклад, в результате их проведения 
«государство может войти на путь широкой актив-
ной политики, так как важнейшее оружие поли-
тики вооруженная сила государства, приобретет 
мощность, соответствующую мировому значению 
России и ее историческим заделам» [8, Л. 58]. Эти 
меры включали воссоздание больших флотов на 
Балтийском море и Тихом океане. Обеспечение 
армии в широком размере тяжелой артиллерией, 
новой инженерной и воздухоплавательной техни-
кой. Также проведение реформы военно-учебных 
заведений в соответствии с новыми потребностя-
ми в офицерских кадрах и их качеством. 

Предполагалось осуществить переход к терри-
ториальной системе комплектования и целый ряд 
других мероприятий, которые можно начать ча-
стично в 1908-1909 гг. с тем, чтобы распределить 
их на 10-20 лет равномерно, без излишнего напря-
жения финансовых ресурсов России.

С самого начала работы III Государственной 
думы внимание депутатского корпуса было погло-
щено вопросами восстановления военного потен-
циала державы, подорванного поражением в Рус-
ско-японской войне 1904-1905 гг. Большинство 
парламентариев III Думы стремились к конструк-
тивному сотрудничеству с правительством. Кроме 
земельной проблемы, с самого начала работы их 
внимание было поглощено восстановлением во-
енного потенциала державы, подорванного пора-
жением в Русско-японской войне. Того требовал 
исторический момент и настроения в общества [9, 
Л. 1-3].

Первым из новых органов высшего военного 
управления, образованных вслед за СГО, был са-
мостоятельный Генеральный штаб армии. Новая 
форма высшего военного управления, создавае-
мая с образованием СГО, по замыслу ее творцов, 
предусматривала наличие при Совете учреждения 
призванного исполнять его директивы и независи-
мого от военного министерства. Отмечалось, что 
«деятельность СГО может принести пользу в том 
лишь случае, если будет учреждена должность 
начальника Генерального штаба армии. Особое 
совещание признало желательным установление 
этой должности одновременно с учреждением 
Совета». [10, Л. 37]. Приказом по военному ве-
домству от 21 июня (3 июля) 1905г № 424 была 
утверждена должность Начальника Генерального 
штаба. 

В своих воспоминаниях лидер фракции октя-
бристов в III Государственной думе, председатель 
думской Комиссии по государственной оборо-
не (КГО) А. И. Гучков отмечал «…В 1905 г. были 
произведены чрезвычайно крупные перемены в 
высшем управлении армией. Высочайшим рес-
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сии, военному министру рескриптом царя от 6 (18) 
декабря 1907 г. было предложено приступить к 
разработке законопроекта о прибавке жалованья 
младшим офицерским чинам.

Таким образом, в ходе первого этапа военной 
реформы основные усилия были сосредоточе-
ны на перестройке системы высшего военного 
управления, в целях обеспечения развития воо-
руженных сил. Создание единого военного цен-
тра – Совета Государственной Обороны и других 
новых органов должно было явиться решающей 
предпосылкой для проведения реформы армии. 
Однако, новые независимые органы управления 
лишь усугубили положение военного ведомства. 
Более того, предлагавшиеся программы реорга-
низации армии, которые явились реальным во-
площением военной реформы, всячески тормо-
зились и отвергались. Большинство членов СГО и 
комиссий при нем, получившие большие властные 
права стремились оставить организацию русской 
армии без изменений. Но реальность все настой-
чивее требовала кардинальных преобразований в 
армии. К концу 1907 г., то есть через два с полови-
ной года после окончания русско-японской войны 
организация русской армии оставалась прежней, 
сохраняя все недостатки, еще более осложнен-
ные войной. Она не была обеспечена средствами 
новейшей техники в необходимом количестве. Не 
были созданы необходимые мобилизационные 
запасы. Штатный командный состав не был уком-
плектован.

Второй этап реорганизации русской армии 
характеризовался выработкой программ ее про-
ведения и попытками подвести под эти програм-
мы необходимую материально-техническую базу. 
22 декабря (3 января) 1907 г. Генеральный штаб 
представил в СГО «Программу развития и реформ 
сухопутных вооруженных сил России», подписан-
ную генералами Ф. Палициным и А. Алексеевым.

Программа включала в себя две группы ме-
роприятий, которые необходимо было провести 
для усиления боевой мощи армии. Первая группа 
заключалась в мерах по ликвидации последствий 
русско-японской войны. По данным Главного шта-
ба неприкосновенные запасы к 1 января 1907 г. 
составляли от 34 до 70% от установленных норм 
[16, Л. 210-215]. Согласно докладу военного ми-
нистра только в пехоте некомплект офицеров со-
ставлял17188 чел. или 18% штатного состава офи-
церов [16, Л. 43].

Вторая группа предусматривала проведение 
реорганизации сухопутных войск на основе опыта 
минувшей войны. Предлагалось увеличить общую 
численность армии мирного времени, как в Герма-
нии до 1% населения, что составляло бы для Рос-
сии 1512 тыс. человек при ежегодном контингенте 
новобранцев в 504 тыс. человек [16, Л. 26-54].

Однако 27 мая 1908 года на общем заседании 
III Государственной думы по военной смете пред-
седатель КГО А. И. Гучков произносит речь, став-
шую впоследствии одной из самых значительных 

управления, высшее руководство попыталось при-
ступить непосредственно к реорганизации армии. 

Военное министерство 9 (21) декабря 1906 г. 
предоставило СТО доклад «О некоторых сокра-
щениях в составе армии и об осуществлении в 
связи с этим мероприятий по улучшению боевой 
подготовки армии и по удовлетворению некото-
рых насущных ее потребностей». В этом докладе, 
составленном Редигером, были намечены основ-
ные меры по частичной реорганизации армии. 
СГО постановил образовать Особую подготови-
тельную комиссию по реорганизации армии под 
председательством генерала М.А. Газенкамп-
фа для обсуждения проекта и выработки новой 
организации армии. В августе 1907 г. комиссия 
приступила к работе и отвергла большинство из 
предложенных военным министром мер. Из пред-
ставленного проекта комиссия особо выделила и 
рассмотрела единственный вопрос – об улучше-
нии материального положения офицерского со-
става. По единогласному мнению членов комис-
сии превыше всех преобразований и мероприятий 
стоит вопрос и требует безотлагательного разре-
шения вопрос об обеспечении армии соответству-
ющим офицерским составом. Комиссия отмечала, 
что «все усилия должны быть направлены к удер-
жанию на службе младших» ибо в них будущность 
армии. Старослужащие и сами не уйдут: во-пер-
вых, свыклись, а во-вторых, им гораздо труднее 
устроиться на стороне... Через 3-4 года, много 
через 5 лет, все способнейшие, лучшие молодые 
офицеры уже покидают службу. Для командова-
ния ротами и эскадронами остаются лишь те, кому 
не удалось выбраться из строя. Удивительно, ли, 
что общий качественный уровень не только не 
повышается, но даже понижается с повышением 
служебного положения. Это опасность вопию-
щая…» [14, Л.152]. Далее комиссия предлагала: 
«Во-первых, увеличить офицерское содержание 
настолько, чтобы выгоднее было оставаться в 
строю, а не уходить. Во-вторых, обставить само 
прохождение службы в строю так, чтобы будущая 
карьера была наглядно выгоднее»[14, Л.118] . В 
обоснование этих мер комиссия выдвинула сле-
дующее положение: «Главная опора государства, 
армия, должна получать осязательное доказатель-
ство правительственной заботливости о тех, кем 
она держится... Если правительство упустит почин 
вопроса об увеличении офицерского содержания 
– оно сделает непоправимую ошибку, чреватую 
самыми печальными последствиями» [14, Л.121]. 
В заключении комиссия постановила: «Вопрос об 
увеличении содержания строевым офицерам и 
врачам выделить из всех других. И немедленно 
внести его на обсуждение СТО, с целью дальней-
шего затем его направления законодательным по-
рядком. Комиссия считает в высшей степени важ-
ным, чтобы соответствующий законопроект мог 
быть внесен на уважение Государственной Думы, 
в начале наступающего ноября» (1907 г. – авт.) [15, 
Л. 171]. В соответствии с рекомендациями комис-
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Кроме того, был составлен план обороны на 
Дальнем Востоке; усилены войска Туркестанского 
военного округа, образован Иркутский военный 
округ, создана Амурская флотилия. Проведены 
подготовительные мероприятия на случай вой-
ны с Турцией, устройству крепостей и усилению 
их обороноспособности, организации береговой 
обороны. Пересмотрены финансовые расходы 
военного и морского ведомств. Были выработаны 
положения о генерал-инспекторах, предельном 
возрастном цензе генералов и офицеров, поряд-
ке их аттестации и назначения на должности, раз-
витию отечественного коневодства; постановке 
пулеметного дела в армии; организации обороны 
Черноморского побережья; взаимоотношению су-
хопутного и морского командования. Были сокра-
щены сроки действительной службы (в пехоте и 
полевой артиллерии с 5 до 3 лет, в других родах 
войск с 5 до 4 лет, на флоте с 7 до 5 лет). Омо-
ложен офицерский состав; улучшен быт солдат 
и матросов (питание и вещевое довольствие) и 
материальное положение офицеров и сверхсроч-
нослужащих.

Таким образом, создание СГО по замыслу сво-
ему, должно было обеспечить более качественное 
решение важнейших вопросов военной доктрины 
и всей военной политики. Но, недопонимание всей 
значимости стоявших перспективных задач боль-
шинством членов СГО привело к тому, что данный 
высший орган превратился в еще одну бюрокра-
тическую структуру управления армией и флотом. 
Круг вопросов, рассматриваемых СГО в течение 
1905-1908 гг., то есть в период его существования, 
редко выходил за рамки военного ведомства. Бо-
лее того, СГО стал забирать часть обязанностей 
военного министерства, что вносило путаницу и 
вызывало резкое недовольство не только высших 
военных чинов, но и широких кругов обществен-
ности. Это привело к ликвидации СГО. 

речей в его политической карьере. В ней он не-
прикрыто раскритиковал верховное военное ру-
ководство страны, отметил тормозящую функцию 
СГО и безответственность великих князей. Пред-
седатель Думы Н. А. Хомяков после этого высту-
пления прервал заседание, а глава фракции ка-
детов П. Н. Милюков воспринял ее как угрозу для 
роспуска Думы [11, С. 70-72].

26 июля 1908 года не без помощи Государ-
ственной Думы последовал Высочайший рескрипт 
на имя великого князя Николай Николаевича об 
отставке того от должности председателя СГО 
[18. С. 223-224].

Тем не менее, свертывание деятельности СГО 
растянулось на год. В первой половине 1909 года 
СГО (под формальным руководством и. о. предсе-
дателя И. М. Дикова) провело ещё 12 заседаний.

Существует также мнение, что Совет государ-
ственной обороны был ликвидирован к лету 1909 
года по причине того, что не был согласен с пла-
нами императора по строительству флота в ущерб 
армии.

Победив Совет Государственной обороны, мо-
ряки одолели главного противника широких пла-
нов военно-морского строительства, ибо Совет 
министров не собирался становиться в оппозицию 
царю в этом вопросе. 

Практически СГО прекратил свою работу, хотя 
официально был упразднен лишь 12 (25) августа 
1909 г. Но кардинальных изменений это не вызва-
ло.

В годы, когда в вооруженных силах Россий-
ской империи главенствовал СГО, были проведе-
ны мероприятия по улучшении боевой подготовки 
армии. Составлено мобилизационное расписание, 
сформированы новые войсковые части, принято 
на вооружение ряд новых образцов оружия и тех-
ники. Были созданы программы судостроения и 
приведении флота в боевую готовность. 
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Involvement of the Japanese military administration in monetary 
expansion into the economy of the Russian Far East (1918-1922)

The article examines the role of the Japanese military administration in the Japanese monetary expansion 
into the economy of the Russian Far East during the period of foreign intervention in 1918-1922. The study of 
the problem is undertaken for the first time in Russian historiography. A study of the complex of documentary 
sources (archival materials and publications of the regional press) leads to the conclusion about the direct 
and active participation of the Japanese military administration in the process of Japanese monetary expan-
sion in the Russian Far East during the period of intervention. The financial part of the economic intervention 
was purposeful; its preparation was carried out in advance, before the start of the military intervention. The 
participation of the military administration was expressed in organizing the intervention of the yen and military 
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должалась с 1918 по 1920 гг., то японское присут-
ствие охватило 1918-1922 гг. на континентальной 
части Дальнего Востока и 1920-1925 гг. на Севере 
Сахалина. В значительной степени интервенция 
была не только военным, но и геоэкономическим 
мероприятием держав-интервентов.

Вопросы оборота японских денежных знаков 
на финансовом рынке Дальнего Востока России 
и их влияния на местный денежный оборот в пе-
риод Гражданской войны и военной интервенции 
в отечественной историографии рассматривались 
различными авторами в рамках ряда научных и 
серьёзных научно-популярных публикаций, начи-
ная с 1920-х гг. Так, одним из важнейших иссле-

В апреле и июне 1918 г. Японская империя, 
воспользовавшись произошедшей в России 
Революцией, начавшейся после нее Граж-

данской войной, децентрализацией власти, поли-
тической нестабильностью и экономической раз-
рухой, под предлогом защиты своих подданных, 
высадила свои первые военные подразделения 
в дальневосточном порту Владивосток. Массовая 
высадка войск интервентов началась во Владиво-
стоке в августе 1918 г. В интервенции в Сибири 
и на Дальнем Востоке России участвовали, кроме 
Японии, США, Англия, Франция, Италия и др. стра-
ны. Если военная интервенция дальневосточного 
региона иными иностранными державами про-

banknotes in the economy of the Far East by administrative methods (establishing the exchange rate of the 
yen, transferring settlements with the local population to yen and Japanese military money, etc.) in cooperation 
with Japanese banks, which were located in localities deployment of the military administration and guarded 
by the military. The study covering different regions of the Far East (Primorye, Zabaikalia, Amur Region) shows 
the identity of the measures for the introduction of the yen. An analysis of this aspect of the financial activities 
of the Japanese military administration leads to the conclusion that it was part of the purposeful policy of the 
Japanese Empire, aimed at the economic enslavement of the Russian Far East.

Keywords: Civil War; The Russian Far East; intervention; money turnover; war money; Japanese yen mone-
tary expansion.
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В статье рассматривается роль японской военной администрации в японской денежной экспансии 
в экономику Дальнего Востока России в период иностранной интервенции 1918-1922 гг. Исследование 
проблемы предпринимается впервые в отечественной историографии. Изучение комплекса докумен-
тальных источников (архивных материалов и публикаций региональной прессы) приводит к выводу о 
непосредственном и активном участии японской военной администрации в процессе японской денеж-
ной экспансии на Дальнем Востоке России в период интервенции. Финансовая часть экономической 
интервенции была целенаправленной, подготовка её велась заранее, до начала военной интервенции. 
Участие военной администрации выражалось в организации интервенции иены и военных денежных 
знаков в экономику Дальнего Востока административными методами (установление курса иены, пе-
ревод расчетов с местным населением на иены и военные японские деньги и т.п.) в сотрудничестве с 
японскими банками, которые располагались в местах дислокации военной администрации и охраня-
лись военными. Исследование, охватывающее разные районы Дальнего Востока (Приморье, Забай-
калье, Амурскую область), показывает идентичность мероприятий по внедрению иены. Анализ этого 
аспекта финансовой деятельность японской военной администрации приводит к выводу, что она явля-
лась частью целенаправленной политики Японской империи, направленной на экономическое закаба-
ление Дальнего Востока России.

Ключевые слова. Гражданская война; Дальний Восток России; интервенция; денежное обращение; 
военные деньги; японская иена; денежная экспансия. 
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щие на местном рынке финансовые потоки.
Первая информация о появлении японских 

военных денег на Дальнем Востоке России по-
явилась уже в сентябре 1918 г. Объявление в № 
284 газеты «Голос Приморья»3 от 8 сентября (26 
августа) 1918 г. [7, с. 245] гласило: «Принимайте 
японские денежные знаки без всякого опасения. 
Японские денежные знаки, которыми японская 
армия уплачивает повсюду за провизию, жмыхи и 
другие боевые припасы и за рабочий труд, имеют 
хождение наравне с японскими государственны-
ми кредитными билетами. Принимайте японские 
денежные знаки равно так же, как японские го-
сударственные кредитные билеты. Японские де-
нежные знаки могут быть разменяны на японские 
государственные билеты во всякое время по же-
ланию кассиров интендантской части 12 дивизии 
и в банкирской конторе С. Мацуда4, Светланская 
35, без всякой за это комиссии. Купюры японских 
денежных знаков являются следующие: 10 сен, 
20 сен, 50 сен, 1 иен и 10 иен». Примечательно 
для нашего исследования то, что это объявление 
было опубликовано за подписью Интенданта шта-
ба японской армии С. Итояма [10, с. 42].

Местные «белые» власти возмутил данный 
факт. 23 сентября 1918 г. он был отражен в до-
кладе Л.Ю. Геймана Министерству иностранных 
дел Временного правительства автономной Си-
бири5 «О правонарушениях, допущенных органа-
ми японской власти». В докладе указывалось, что 
выпускать денежные знаки на территории России 
«принадлежит исключительно центральной госу-
дарственной власти или тем, кому центральная 
государственная власть это право передает». От-
мечалось также, что в нарушении этого «право вы-
пуска денежных знаков в пределах России в пре-
делах Приморской области это право взяло себе 
японское командование. Кроме нарушений зако-
нов России, таковой акт будет иметь и гибельные 
последствия для народного хозяйства России, так 
как он совершенно устраняет русский рубль от 
товарного рынка. Со времени выпуска бон нача-
лось понижение курса рубля. Действия японско-
го командования не согласуются с декларацией 
японского правительства, в котором обещается 
«и экономическая помощь России» [10]. «Белыми» 
властями был направлен протест по этому факту 
на имя Главнокомандующего войсками союзной 
армии генералу К.Отани [11, л. 6–6 об ]. Более 
подробно этот вопрос рассматривает в своей ра-
боте Д.И. Петин [7].

В данном случае речь шла о так называемых 
«военных бонах»6 - деньгах выпускаемых япон-
ским правительством, для хождения на террито-
риях занимаемых японскими военными отрядами. 
На банкнотах, для быстроты вхождения в оборот 
были сделаны надписи не только на японском, но 
и русском языке. Это делалось, чтобы местное на-
селение охотней принимало новые деньги и поль-
зовалось ими для внутренних расчетов. Почти 
одновременно с Приморьем «военные» иены по-

дований и одновременно – источников по теме, 
до сих пор остаётся работа А.И. Погребицкого 
[1], опубликованная в Харбине в 1924 г. В совет-
ский и постсоветский период изыскания в данном 
направлении продолжили Н.Д. Наволочкин, Е.М. 
Османов, Г.И. Рогов и др. [2, 3, 4, 5, 6] На совре-
менном этапе признанным специалистом в данной 
проблематике является Д.И. Петин [7]. Однако, во-
прос участия в этом процессе японской военной 
администрации оставался за пределами их иссле-
дований. Источниковая база настоящего иссле-
дования включает материалы фондов Государ-
ственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 
Государственного архива Забайкальского края 
(ГАЗК) и региональной периодической печати.

Япония готовила финансовую основу для ин-
тервенции Дальнего Востока России заранее. 29 
июля 1918 г., за 4 дня до официального заявления 
об отправке экспедиционных войск, правитель-
ство Японской империи для оплаты военных рас-
ходов своего экспедиционного корпуса в Сибири 
отправляет в отделение «Чосен Банка»1 в Даляне2 
военные банкноты на сумму 1 000 000 иен, и день-
ги на сумму 100 000 иен. Кроме того, было отдано 
указание о подготовке облигаций банка на сумму 
300 000 иен для обмена на военные деньги [8, с. 
20]. 

2 августа 1918 г. было официально сообщено 
об отправке японского экспедиционного корпуса 
в Сибирь. И уже 12 августа 1918 г. 12-ая японская 
дивизия прибыла во Владивосток [8, с. 3]. Совре-
менник происходящего А.И. Погребецкий в своем 
исследовании так писал о тех событиях: «Экспе-
диционные войска японского Императорского 
Правительства сошли на русский берег не только 
прекрасно экипированными и снабженными аэро-
планами, ружьями, пушками и пулеметами, но и... 
«особыми денежными знаками». Предусмотритель-
ность готовящейся интервенции была велика. Ин-
тервенция, по своей форме военная, таила в себе 
интервенцию экономическую; и, понимая, что луч-
шим символом экономической оккупация являются 
обращающиеся в крае денежные знаки оккупан-
та, ‘’японские экспедиционные войска привезли 
с собой изготовленные по особому заказу иены 
с надписями на русском языке для более скорого 
усвоения и приятия их русским рынком и широкими 
массами. Эти денежные знаки были изготовлены 
купюрами разного достоинства, но, главным обра-
зом, разменная «разно-сеновая мелочь», так как пра-
вильно было учтено, что при недостатке русских 
разменных знаков этой мелочью наиболее легко 
будет приучить население к переходу в счете на 
японскую денежную единицу» [1, с. 33]. Образно, 
но весьма верно было подмечено А.А. Щелоковым 
в работе [9, с. 60–61], что японская интервенция 
была «интервенцией штыка и иены». Имея, в пер-
вую очередь, цели экономической эксплуатации 
ресурсов Дальнего Востока России, Япония соз-
давала финансовую основу для этой эксплуата-
ции, вливая свои денежные знаки в циркулирую-
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японское финансовое учреждение уже давно и 
активно действовало к тому времени на данной 
территории. Одновременно с филиалом на стан-
ции Чита Забайкальской железной дороги так 
же, под видом временного агентства открылось 
отделение банка на станции Маньчжурия Китай-
ской Восточной железной дороги [1, с. 257-258]. В 
связи с тем, что наиболее безопасным местом для 
размещения японского банка в Чите в той обста-
новке была близость к японским военным, отделе-
ние «Чосен Банка» было открыто при штабе 5-ой 
японской дивизии [16, л. 1-2]. Штаб размещался в 
здании пассажа А.Ф. Второва, на углу улиц Корот-
ковской и Иркутской8. Ранее здесь же размещал-
ся штаб 3-ей японской дивизии.

18 сентября 1918 г. в город Благовещенск 
Амурской области вступили японские и белогвар-
дейские военные части7 под командованием ата-
мана И.М. Гамова9. Вскоре местное население из 
объявления японского военного штаба в газете 
«Амурское эхо»11 было оповещено об открытии 
разменной кассы «Чосен Банка» в Благовещен-
ске. В рекламе сообщалось, что «с 24 ноября 1918 
года открылась разменная касса при японской 
армии. Временное помещение «Чосен Банка» в г. 
Благовещенске на Большой улице дом 45 напро-
тив почтамта в японской конторе «Томосъ». Банк 
производит следующие операции: размен япон-
ской иены, вклады, текущие счета, ссуды и пере-
воды внутренние и за границу» [17, с. 1]. 

На тот момент «Чосен Банк» был не единствен-
ный японским банком, открывшимся во Владиво-
стоке. Ранее, в декабре 1918 г. во Владивостоке 
открылось отделение японского «Йокогама Спе-
ши банка»[1, с. 17], которое в дальнейшем раз-
местилось в д. 43 на Светланской улице, в здании 
Торгового дома «И.Я Чурин и Ко», где также раз-
местился Штаб японского командования [18, с. 
124-139]. Об этом событии так же было сообщено 
во Владивостокской газете «Голос Родины [19, с. 
1] и упоминалось, что напротив банка распола-
гался Чехо-Словацкий штаб, а рядом Управление 
японского жандармского отдела [19, с. 1].

В Хабаровск японские войска вошли 11 сентя-
бря 1918 г. В этот же день на имя главы отделения 
«Чосен Банка» во Владивостоке поступило указа-
ние из штаба японского корпуса во Владивостоке 
о срочном открытии в Хабаровске пункт обмена 
военных банкнот на облигации «Чосен Банка». И 
уже через два дня, то есть 13 сентября 1918 г., в 
15.00 часов туда прибыла группа из «Чосен Банка» 
для открытия пункта обмена, который должен был 
состоять из четырех служащих, во главе с финан-
совым секретарем Матано [8, с. 32].

Таким образом, отделения японских банков 
располагались либо в самих японских штабах, 
либо вблизи них. Это было удобно с точки зрения 
безопасности самих банков, денежных средств и 
служащих отделений банков, такое соседство да-
вало возможность безопасно осуществлять свою 
финансовую деятельность под прикрытием япон-

явились и в Забайкалье. 5 сентября 1918 г. части 
Японского экспедиционного корпуса совместно 
с Особым Маньчжурским отрядом под руковод-
ством атамана Г. Семенова переправились через 
реку Онон7. На следующий день, 6 сентября 1918 
г. в Читу вошел японский передовой отряд под 
командованием начальник 3-й японской дивизии 
генерал-лейтенант З. Ооба [12, с. 196]. И вновь 
одним из первоочередных вопросов в деятельно-
сти военной администрации оказывается вопрос 
упорядочения финансовой жизни путем интервен-
ции японских денежных знаков. Вскоре в городе 
было вывешено объявление [13, л. б/н] за подпи-
сью генерал-лейтенанта З. Ооба, напечатанное в 
Читинской типографии Забайкальского Област-
ного Союза кооперативов (заказ № 647), следу-
ющего содержания: «Употребляемый Японской 
сухопутной армией Военный кредитный билет 
является одним из видов кредитного билета, как 
выпускает Императорское Японское Правитель-
ство; следовательно, в отношении ценности он 
ничем не отличается от обыкновенного Японского 
кредитного билета. Желающий разменивать во-
енный кредитный билет на какой-нибудь обыкно-
венный японский правительственный кредитный 
билет, или монету, может производить размен в 
любом Японском Военном Казначействе. Для раз-
мена не требуется никаких хлопот, а стоит только 
представить военный кредитный билет любому 
Японскому Военному казначейству, и последнее, 
немедля выдает обыкновенным Японским Прави-
тельственным кредитным билетом, или монетой, 
ту сумму, которая написана на предъявленном Во-
енном Кредитном билете. Во избежание недораз-
умений, сим объявляю всем, что употребляемый 
Японской сухопутной армией Военный кредитный 
билет вполне гарантирован и всякий может при-
нять его с полным спокойствием, без всякого ри-
ска» [14, с. 216].

Японская империя преследовала главные 
цели: взятие территории дальневосточного регио-
на под свой контроль на правах колонии; беспре-
пятственное использование природных богатств 
региона. Для этого следовало взять под контроль 
местные рынки и экономику. Как известно лучшим 
проводником денег являются банковские учреж-
дения. Вскоре после высадки военных отрядов в 
крупных городах дальневосточного региона нача-
ли открываться отделения японских банков. Как 
оказалось в дальнейшем, одной из главных задач 
работы, которых было уронить курс русского ру-
бля и заменить его в местном денежном обороте 
японскими денежными знаками.

17 октября 1918 г. в Чите было открыто и нача-
ло свою работу отделение Харбинского филиала 
«Чосен Банка» [15]. Как утверждает в своей книге 
А.И. Погребецкий, это произошло почти одновре-
менно с принятием на себя атаманом Г. Семено-
вым всей полноты власти [1, с. 256]. Однако, 
соответствующий Указ Верховного правителя 
А.В. Колчака датируется 4 января 1920 г., то есть 
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дах и селах, японцы требовали от населения япон-
скую иену. А так как, по существу, Приморская, 
Сахалинская и Камчатская области были блоки-
рованы Японией, снабжение товарами могло идти 
только из Японии, и население вынуждено было 
искать иену» [22, с. 205].

Итак, японская военная администрация прини-
мала самое непосредственное и активное участие 
в процессе внедрения японских денежных знаков 
в рыночный оборот региона. Это проявлялось в 
том, что во многих случаях представительства 
японских банков в дальневосточных городах, ко-
торые брались под контроль японскими военны-
ми отрядами, открывались при их штабах или в 
непосредственной близости от них. Объявления 
о начале хождения японских военных банкнот 
размещались от имени военных интендантств и 
штабов. Кроме того, интендантством при штабе 
японской дивизии осуществлялось установле-
ние курса японской иены в регионе. Активное 
участие японской военной администрации в про-
цессе японской денежной экспансии на Дальнем 
Востоке России в период интервенции 1918-1922 
гг. являлось частью целенаправленной политики 
Японской империи, направленной на экономиче-
ское закабаление Дальнего Востока России, пре-
вращение его в эксплуатируемую колониальную 
периферию.

ских винтовок и штыков.
Японская военная администрация принимала 

активное участие в продвижении иены на Даль-
нем Востоке России. Долгое время в г. Хабаров-
ске, именно военное интендантство при штабе 
12 японской дивизии устанавливало курс иены, 
который доводила до местного населения через 
объявления в местных газетах [23, с. 2, 24, б/с]. 
Японские военные отряды, продвигаясь по терри-
тории Дальнего Востока, размещаясь на постой в 
различных местностях, расплачивались за фураж 
и провизию с местным населением японскими де-
нежными знаками. Так, штаб японской дивизии, 
располагающийся в Благовещенске, сразу пред-
ложил за необходимые им дрова расплатиться ие-
нами на общую сумму около 23000 руб. по курсу 
10 руб. за 1 иену. При этом, как сообщали газе-
ты, Верховный Уполномоченный Всероссийского 
правительства на Дальнем Востоке генерал-лей-
тенант Д.Л. Хорват12 эту сделку разрешил [20, с. 
3]. Одновременно, японский интендант из штаба 
японской дивизии предложил всем местным по-
ставщикам получать платежи за товары иенами 
[21, с. 3]. Председатель Совета министров Даль-
невосточной республики (ДВР) П.М. Никифоров 
писал: «Расчет был верен… Покупая у населения 
сырье и продовольствие для своей армии, японцы 
платили иенами…. Продавая свои товары в горо-

Примечания

1 Тёсэн гинко (яп. 朝鮮銀行) – название банка, основанного японским правительством в колониальной Ко-
рее в 1907 г. «Тёсэн» – японское название Кореи до 1945 г., «Гинко» – банк. Наиболее общеупотребимое в россий-
ской историографии название «Чосен банк».
2 Далянь – город субпровинциального значения в провинции Ляонин северо-восточной части Китая, порт 
в заливе Даляньвань Желтого моря на южной оконечности полуострова Ляодун – Квантунском полуострове. Под 
названием «Дальний» город основан русскими в 1898 году на месте китайского рыбацкого посёлка Циннива на 
арендованной у Китая территории. В 1904 г. в ходе Русско-японской войны 1904-1905 гг. взят японцами и по Пор-
тсмутскому мирному договору находился под контролем Японии. Японцы оставили название города прежним, но 
стали читать иероглифы не по-китайски, а по-японски, поэтому тогдашний Далянь известен как Дайрен. В августе 
1945 г. город был освобождён советскими войсками. В 1945-1950 гг. в статусе свободного китайского порта, арен-
дованного СССР. В 1950 году безвозмездно передан правительством СССР Китаю.
3 «Голос Приморья»: ежедневная, прогрессивная, внепартийная, политическо-экономическая и обществен-
но-литературная газета. Выпускалась в г. Владивостоке в 1915-1919 гг.
4 Банкирская контора С. Мацуда образована во Владивостоке на месте банкирской конторы действующей 
при японском торговом доме «Сугиура сётэн» с 1897 г. Открылась в 1907 г. как отделение Восемнадцатого банка 
г. Нагасаки. В сферу деятельности конторы входили обмен рублей на японские иены и финансирование экспорта 
соевых бобов из Маньчжурии (данная деятельность приносила конторе наибольшую прибыль). В 1916 г. контора 
была принудительно поглощена «Чосен-банком» и в 1919 г. переименована в его Владивостокское отделение.
5  Временное правительство автономной Сибири (ВПАС) – орган исполнительной власти Сибирской респу-
блики, существовавший на территории Сибири и Дальнего Востока во время Гражданской войны в России в пери-
од с 28 января (10 февраля) по 22 октября 1918 года.
6 «Военные деньги» или как их еще называют «Оккупационные» – специальные денежные знаки, выпуска-
емые в обращение военными властями одного государства (коалиции государств) на территории другой страны 
(группы стран) в военное время. Эмиссия военных денег является одним из методов финансирования военных и 
оккупационных расходов. См.: Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А.Г. Грязновой. 
Москва, 2002. С. 854.
7  Оно́н (бур. Онон гол, монг. Онон гол) – река, протекающая через северо-восточную часть Монголии и 
Забайкальский край России, правая составляющая реки Шилки (бассейн реки Амура).
8 Второв Александр Фёдорович, Иркутский купец первой гильдии, сибирский миллионер, владеющий крупной се-
тью магазинов. Был известен не только в Чите, но и в других сибирских городах, таких как Томск, Иркутск, Бийск, 
Барнаул, Улан-Удэ, Новосибирск, Екатеринбург.
9 Казаки Амурского отряда.
10 Гамов Иван Михайлович — казак ст. Верхнеблаговещенской Амурского казачьего войска, эсер, депутат IV 
Государственной Думы. В апреле 1917 г. избран атаманом Амурского казачьего войска. Организатор контррево-
люционного мятежа против власти Советов. В дальнейшем — белоэмигрант.
11 Амурское эхо: ежедневная большая общественно-политическая и литературная газета. Выпускалась в г. 
Благовещенске, Амурской области, 1908 – 1919 гг.
12 В период с 28 октября 1918 по 18 августа 1919 г.
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Советское танкостроение началось в конце 1920-х гг. с широкого использования импортных ком-
плектующих для нескольких сотен танков в год. Но уже в 1930–1931 гг. была развернута новая танко-
строительная программа, подразумевающая выпуск нескольких тысяч машин в год. Что потребовало 
развития собственного производства комплектующих не только в силу политических и идеологических 
причин, но и с экономической точки зрения. Закупать такое количество узлов и материалов за границей 
было очень дорого. Вплоть до конца второй пятилетки промышленность продолжала сокращать импорт 
для танковой промышленности и можно утверждать, что с конца 1930-х гг. выпуск танков базировался 
на отечественном производстве. Однако советская военная индустрия, хоть и достигла высоких темпов 
выпуска, страдала низким качеством. Танки, вышедшие из заводских цехов, оставались ненадежными 
машинами. Потеря западных промышленных центров и создание танковой промышленности на вос-
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в тексте нет упоминаний об использовании запад-
ных образцов техники в создании отечественных 
танков. Что создавало у читателя ложное впечат-
ление о самостоятельности советских разработок 
бронетехники начала 1930-х гг. [3, c. 12].

Говоря о роли поставок союзников по анти-
гитлеровской коалиции в СССР в годы Великой 
Отечественной войны, советская историография, 
вслед за Председателем Госплана Н. Вознесен-
ским, говорила об их невысокой значимости для 
всей советской экономики [4, c. 72].

Подобный подход получил продолжение и в 
постсоветские годы. Авторы некоторых работ 
по-прежнему предпочитают ничего не говорить 
об западных заимствованиях [5, c. 17]. В других 
случаях встречаются лишь упоминания отдельных 
фактов: «Советский Союз … прекратил ввоз авто-
мобилей, тракторов и сельскохозяйственных ма-
шин» [6, c. 107]; «Многие станки и оборудование … 
были ввезены из Европы и США», советский танк 
Т-26 называется «копией английского “Виккерса”» 
[7, c. 18. 48]; «творчески осмысливался опыт соз-
дания и проектирования лучших английских и аме-
риканских образцов» [8, c. 221].

После открытия для исследователей широкого 
круга архивных материалов в 1990-е гг. начинается 
новый этап развития историографии советского 
индустриального развития, приведший к серьез-
ным изменениям представлений о развитии со-
ветской военной промышленности. Н.С. Симонов 
указал на дефицит инженерно-технического пер-
сонала на военных заводах, усиленного компани-
ей по борьбе с «вредительством». Что во многом 
предопределило невозможность для промышлен-
ности самостоятельно осуществить разработку и 
принятие на вооружение новейших образцов во-
енной техники (танков, самолетов). Так начались 
активные внешнеэкономические контакты совет-
ской стороны с производителями вооружений в 
других странах. Именно закупки за границей раз-
личных образцов техники дали начало серийно-
му советскому танкостроению [9, c. 75–77]. Тема 
становления советской военной промышленности 
в 1930-е гг. получила развитие в работах других ав-
торов [10; 11].

Впоследствии появилось множество различных 

В течение 1920-х гг. советская власть 
предприняла несколько попыток запустить 
танкостроительную программу. Но дальше 

выпуска полусерийных образцов дело не 
продвинулось. Ситуация начала радикально 
меняться после принятия первого пятилетнего 
плана развития советской промышленности. 
На старте своей танкостроительной программы 
Советский Союз был вынужден импортировать 
большую часть комплектующих. В течение 
последующего десятилетия индустриальная база 
СССР начала своё стремительное развитие и 
уже к концу 1930-х гг. танкостроение в целом 
использовало только отечественные материалы, 
узлы и агрегаты. Более того, советский военпром 
оказался способен не только создать новые 
оригинальные модели бронетехники, но и стать 
(в количественном отношении) мировым лидером 
танкового производства. Принятый на вооружение 
в конце 1939 г. средний танк Т-34 стал самым 
массовым танком Второй мировой войны и одним 
из основных символов Победы Советского Союза 
над нацистской Германией.

Советская историография трактовала итоги 
развития отечественной индустриальной базы в 
предвоенный и военный период как однозначный 
успех. К началу 1960-х гг. в целом сложилась исто-
риографическая традиция, которая безальтерна-
тивно воспроизводилась до начала 1990-х гг., а 
частично продолжает существовать до сих пор. Её 
суть в отношении истории развития советской бро-
нетехники – бесспорные конструктивные и техно-
логические преимущества отечественных танков 
и самоходных установок военных лет перед зару-
бежными аналогами. Что стало возможно благода-
ря ускоренной индустриализации, проведенной в 
рамках первых пятилеток [1, с. 415].

Вопросы внешнеэкономических контактов со-
ветской промышленности и роли западных идей, 
технологий и материалов в развитии военного 
производства в СССР советская историография 
старательно обходила стороной [2, c. 260]. Авто-
ры коллективной монографии «Оружие Победы» 
признавали факт заимствования иностранного 
опыта только при появлении самых первых «Рус-
ских Рено» (15 штук) в 1920 году. В дальнейшем 

токе страны в годы Великой Отечественной войны обострило многие старые проблемы: Советский 
Союз вновь был вынужден прибегнуть к развитию импортных поставок промышленного оборудования, 
материалов, сырья и агрегатов. Танкостроение СССР не зависело напрямую от импорта, который в 
годы войны развивался в виде ленд-лиза. Зависимость была опосредованная, тем не менее, серьезно 
влиявшая на производственные процессы. Развитие поставок союзников стало одним из факторов, 
позволившим увеличить количество и улучшить качество советской бронетехники.

Ключевые слова: танковая промышленность, сталинизм, индустриализация, импорт, ленд-лиз, во-
йна.

Цена импортозамещения: развитие советского танкостроения 
на фоне роста и сокращения зависимости от импорта (1929-1945 гг.)

(Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 19-09-00050 «Производственные ресурсы советской танковой 
промышленности в условиях Великой Отечественной войны»)
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внутри страны. Импорт этой части комплектующих 
стал неизбежным условием становления и разви-
тия отечественного танкостроения на годы впе-
ред. Но на следующем этапе к перечисленным 
деталям добавился еще один компонент, который 
по важности можно поставить на первое место – 
двигатели.

Уже к концу 1929 г. вся принятая программа 
советского танкостроения оказалась несостоя-
тельной. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 5 декабря 1929 г. констатировало, что в СССР 
«кроме танка Т-18, типов и конструкций танков 
среднего, большого и танкетки не имеется». Поэ-
тому было принято решение отправить «за границу 
авторитетную комиссию из представителей ВСНХ 
и НКВоенмора [Наркомата по военным и морским 
делам]» [14, c. 388–389]. Именно это постановле-
ние послужило началом новой широкой програм-
мы по развитию советского танкостроения на ос-
нове заимствования иностранного опыта.

Танки первых пятилеток
С конца 1929 г. советское руководство орга-

низовало и отправило в Европу и Соединенные 
Штаты несколько закупочных комиссий, которые 
должны были отобрать и закупить необходимое 
количество документации и готовых образцов 
бронетехники. В результате всех перипетий нача-
ла 1930-х гг. бронетанковые войска Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии (РККА) стали включать 
5 типов танков, которые частично или полностью 
были созданы на основе иностранных образцов:

1. Разведывательные плавающие танки Т-37А 
(вес 3,5 т) выпускал Московский завод № 37.

2. Общевойсковой танк Т-26 (вес 9,4 т) – Ленин-
градский завод № 174 им. Ворошилова

3. Оперативный колесно-гусеничный танк се-
рии БТ (вес 11,3–13,8 т) – ХПЗ.

4. Танк качественного усиления резерва Глав-
ного командования Т-28 (вес 25,2 т) – ленинград-
ский Кировский завод.

5. Танк особого назначения Т-35 (вес 50 т) – 
ХПЗ.

Практически сразу же после начала серийного 
производства в 1931–1932 гг. обозначилась про-
блема отсутствия у советской промышленности 
специальных серийных танковых моторов. На-
чальник Управления моторизации и механизации 
(УММ) РККА И.А. Халепский еще в ноябре 1929 г. 
указывал на этот факт. В качестве основной меры 
руководитель УММ предлагал, ссылаясь на опыт 
США, создавать специальные моторные заводы, 
помимо существующих тракторных. Что, по его 
мнению, позволяло успешно повышать мощность 
моторов [14, c. 380–382]. Но это была относитель-
но далекая перспектива. Советскому руководству 
хотелось получить большее количество готовых 
танков прямо сейчас. Поэтому в танкостроении 
стали массово применять авиационные моторы 
схожей мощности. 

Из этой логики выбивались только плавающие 

работ, убедительно показывающих, что вся совет-
ская серийная бронетехника была разработана и 
принята на вооружение на основе западных образ-
цов. М.И. Верещак показал роль и значения опыта 
стран Запада в создании и развитии отечественно-
го танкостроения [12]. А.А. Киличенков подробно 
рассмотрел обстоятельства закупки танка Джона 
Уолтера Кристи (США), который был принят на во-
оружение в СССР под индексом БТ [13]. Широкая 
документальная база, отражающая развитие со-
ветской военной промышленности в 1920 – 1930-е 
гг., содержится в сборниках документов из серии 
«История создания и развития оборонно-промыш-
ленного комплекса России и СССР. 1900-1963» 
[14; 15; 16].

В 1927–1928 гг. ленинградский завод «Боль-
шевик» начал выпускать первый советский танк 
Т-18 (МС-1), оснащённый 35-сильным мотором 
конструкции А.А. Микулина. Это была машина, 
основанная на французском танке I мировой во-
йны «Renault FT». До 1929 г. было выпущено не-
многим более 100 машин [14, c. 358–359]. Кроме 
того, в 1928 г. начиналась подготовка выпуска но-
вого танка Т-12 (впрочем, тоже имевшего в своей 
основе всё тот же «Renault FT») на Харьковском 
паровозостроительном заводе им. Коминтерна 
(ХПЗ). По планам на 1929–1930 хозяйственный год 
необходимо было изготовить 30 таких танков [14, 
c. 161–163, 370–371].

На этом этапе развития основная масса ком-
плектующих для танкосборочного производства 
формировалась двумя путями. Первая часть – это 
двигатели, поковки, литье, фасонные отливки и 
броня – изготавливалась отечественными завода-
ми. Вторая часть – электрооборудование (прибо-
ры для зажигания, электрический стартер, свечи, 
провода, магнето и т. п.), шарико- и роликопод-
шипники, карбюраторы, ленты «Феррадо» и дру-
гие детали – главным образом закупалась за рубе-
жом [14, c. 360–361].

Советское руководство все предвоенные годы 
искренне считало реальной опасность нападения 
со стороны «западных капиталистов»: «Империа-
листические державы, стремясь помешать стро-
ительству социализма и добиться реставрации 
капитализма в нашей стране, усиленно готовили 
войну против СССР. Они увеличивали свои воору-
женные силы, расширяли военное производство, 
создавали военные базы, провоцировали кон-
фликты» [1, c. 60].

Орудийно-арсенальный трест, курировавший 
танковое производство в конце 1920-х гг., считал, 
что на будущее, в связи возможной эскалации на-
пряженности, необходимо было «предусмотреть 
большую заготовку по импорту»: «в случае закры-
тия границы … заводы не смогут выпускать ни тан-
ков, ни тракторов» [14, c. 360–361].

Следовательно, основная масса деталей и 
агрегатов, требующих для изготовления высоко-
квалифицированных специалистов и современ-
ного оборудования, пока не могла производиться 
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Проблема серийного выпуска силовых уста-
новок для БТ была во многом нивелирована про-
валом организации производства танков на ХПЗ. 
Впрочем, все танковые заводы в годы первых 
пятилеток отличались срывом производственных 
планов. Тем не менее, ежегодный выпуск танков 
постоянно рос, но советское руководство жела-
ло видеть их количество в разы большим. Однако 
факт на лицо – быстроходный танк был запущен в 
серийное производство без двигателя, без подго-
товленной производственной моторной базы. 

В подобном состоянии находилась вся про-
мышленность, снабжающая танкостроение узла-
ми, агрегатами и отдельными деталями. Советское 
руководство прилагало значительные усилия для 
организации сборочного и отчасти броневого 
производства. Но вопрос обеспечения танкостро-
ительных заводов двигателями, подшипниками, 
электрооборудованием и прочими комплектующи-
ми приходилось решать в значительной степени 
за счет импорта. В конце 1932 г. всерьез обсужда-
лись импортные поставки для танковой промыш-
ленности на 1933 год [14, c. 719–722].

В 1934 г. Ярославский резиноасбестовый ком-
бинат должен был поставлять заводу № 37 и заво-
ду им. Ворошилова катки, диски, ленты «Феррадо» 
и прочие комплектующие, содержащие резино-
технические элементы. Но комбинат обещал за-
пустить эту часть своего производства в лучшем 
случае в начале 1935 года. Следовательно, ленин-
градский и московский заводы вынуждены были 
обходиться своими силами в изготовлении этих 
деталей. Продолжала существовать проблема ша-
рикоподшипников. По состоянию на осень 1934 г. 
для Т-26 «не было освоено в производстве» (читай 
– не выпускалось отечественной промышленно-
стью) 6 наименований подшипников из 29, а для 
БТ – 6 из 22 (включая номенклатуру мотора М-5) 
[15, c. 308–322]. Следовательно, с конца 1920-х го-
дов положение принципиально не изменилось. Во 
многом зависимость от импорта сохранилась и в 
следующем году, хотя и значительно ослабла. Все 
эти негативные моменты планировалось преодо-
леть в течение второй пятилетки [15, c. 145–146]. 

В течение 1934 г. был снят с производства мо-
тор М-5, поэтому на быстроходные танки начали 
устанавливать авиадвигатели М-17 [15, c. 308–
322]. Те же, что применялись на более тяжелых 
машинах. Советские танки по-прежнему не имели 
специальных моторов. План разработать и начать 
производить в 1936 г. широкий спектр дизельных 
танковых двигателей оказался провален.

Ко всему прочему необходимо добавить посто-
янный дефицит раций для танков, который не был 
преодолён вплоть до начала Великой Отечествен-
ной войны. Советская танковая промышленность 
выпускала радийные танки, то есть обеспеченные 
рациями, и линейные, не имеющих таковых. Пер-
вых было меньшинство, вторых – большинство. 
Точно также дефицит радиопередающего обору-
дования был распространён в авиации.

танки, которые получили 40-сильные автомобиль-
ные двигатели ГАЗ-АА (аналог закупленного в 
США мотора Ford Model AA). И самый массовый 
оперативный танк Т-26, имевший в своей основе 
британский танк Vickers Mk E. Советский аналог 
унаследовал 90-сильный британский двигатель 
Siddeley Puma, который производился в СССР под 
маркой «Т-26». Гораздо более тяжелые Т-28 и Т-35 
получили четырехтактные двенадцатицилиндро-
вые V-образные авиационные моторы М-17 мощ-
ностью 450–500 л. с., выпускавшиеся по герман-
ской лицензии (авиационный мотор BMW VI).

Наибольшие трудности возникли при обеспе-
чении моторной установкой машин серии БТ. Бы-
строходный танк (БТ) был полностью заимствован 
у американского конструктора Дж. Кристи. Приме-
чательно, что вооруженные силы США отказались 
использовать машину Кристи, посчитав, что этот 
танк не имеет перспективы. Но военному руковод-
ству СССР машина очень понравилась, и ХПЗ № 
183 освоил выпуск БТ, который изготавливался 
вплоть до 1940 г. У танка была одна очень важная 
особенность, которая так понравилась советским 
военным руководителям, и наоборот не понрави-
лась их американским коллегам – колесно-гусе-
ничный способ передвижения танка (движитель), 
когда танк мог снимать гусеницы и ездить на ко-
лесах.

В 1933 г. Комиссия обороны СССР приняла 
важное властное решение, которое определило 
направление развития всего советского танко-
строения до конца 1930-х гг. Во-первых, все танки 
(кроме самых тяжелых Т-35) переводились на ко-
лесно-гусеничный движитель. Во-вторых, каждая 
модель танка должна была получить свой, вновь 
разработанный двигатель на тяжелом топливе – 
дизель-мотор. Все проектные работы планирова-
лось завершить в середине 1930-х гг., и уже в 1936 
г. РККА должна была «перейти на более совершен-
ные конструкции» бронетехники [15, с. 148–154].

Для быстроходного танка (от которого требова-
лись высокая скорость и маневренность, в отли-
чие от гораздо более тяжелых и медленных Т-28 и 
Т-35) необходимо было создавать массовое произ-
водство моторов. Объем ежегодного выпуска тан-
ков качественного усиления и особого назначения 
исчислялся несколькими десятками машин в год, 
тогда как БТ, исходя из установленных планов, 
должен был производиться по несколько тысяч 
ежегодно. Высокие эксплуатационные показате-
ли быстроходного танка обеспечивались мощным 
многосотсильным мотором. В первые годы серий-
ного производства для установки на БТ были опре-
делены американские авиационные двигатели 
Liberty L-12 в 400 л. с. или советские М-5 (созданы 
на основе того же «Либерти» в начале 1920-х гг.). 
Здесь нужно сделать важное уточнение – многие 
моторы ставились на танки уже после того, как 
снимались с самолетов [14. 718–720]. Они исчер-
пали свой авиационный ресурс, но еще были при-
годны для наземной техники.
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личестве даже элементарных электросчетчиков. 
Всё это приводило к повышенным энергозатратам 
в условиях дефицита энергоресурсов.

Перевооружение третьей пятилетки
В течение 1939 г. в целом были завершены ра-

боты над созданием опытных образцов танков но-
вого поколения. Советское руководство считало 
их машинами, «равных которым еще нет» в силу 
мощной системы бронирования, нового вооруже-
ния и применения дизельного двигателя. В конце 
года на вооружение были приняты тяжелый КВ, 
средний Т-34 и плавающий Т-40. Несколько поз-
же, в начале 1941 г., был готов новый легкий танк 
(поддержки пехоты) Т-50. Новые машины (кроме 
Т-40) оснащались различными модификациями 
наконец-то созданного дизельного двигателя В-2 
(для его производства из состава ХПЗ был выде-
лен харьковский завод № 75). Казалось, они мо-
гут удовлетворить даже самые смелые ожидания 
военных. Но реальность стала развиваться совер-
шенно в ином направлении.

В декабре 1940 г. представители Комитета обо-
роны побывали на ведущих танковых и связанных 
с ними металлургических заводах страны для оз-
накомления с состоянием производства. Вывод 
их был неутешительным. С одной стороны, все 
головные заводы стремительно наращивали вы-
пуск бронетехники: Кировский завод – КВ, ХПЗ № 
183 – Т-34, харьковский завод № 75 – двигатели 
серии В-2, московский № 37 – Т-40, ленинградский 
№ 174 готовился к началу серийного выпуска Т-50. 
Готовился выпуск тяжелых танков на Челябинском 
тракторном заводе и средних танков – на Сталин-
градском тракторном. С другой стороны, в серий-
ной продукции проявилось слишком много общих 
негативных черт, которые сохранились в танко-
строении от машин предыдущего поколения: все 
серийные танки показали низкую надежность и не 
выдерживали гарантийных параметров эксплуата-
ции [16, c. 697–701].

Проверка Комитета обороны хорошо показала, 
что основные проблемы танкостроения, накоплен-
ные в предыдущие годы, так и остались нерешен-
ными. Осталась неотработанной технология изго-
товления шестерен и подшипников. Танки так и не 
получили надежного и мощного мотора, поскольку 
новый дизельный двигатель оказался столь нена-
дежен, что его необходимо выпускать по следу-
ющей схеме: на каждые два танка один запасной 
[16, c. 701]. То есть, потребность в новых двигате-
лях была в 1,5 раза выше планов выпуска танков!

Отдельно нужно сказать про производство под-
шипников в СССР. К 1940 г. страна избавилась от 
импорта этих деталей. Государственный подшип-
никовый завод № 1 им. Кагановича (ГПЗ-1, Мо-
сква) стал первым и основным предприятием по 
их изготовлению. Да, страна добилась того, что 
эта продукция стала полностью производиться 
в СССР. Но кроме качества у шарикоподшипни-
ковой отрасли оставались проблемы и с количе-

К началу третьей пятилетки (1938–1939 гг.) зави-
симость танкостроения от импорта резко ослабла. 
К этому времени все основные комплектующие и 
их элементы так или иначе производились внутри 
страны. Импортные поставки сохранялись, как 
правило, в части узкоспециального производства 
поставщиков танковой промышленности. В целом 
можно считать, что Советскому Союзу удалось из-
бавиться от той зависимости от импорта, которую 
он испытывал в конце 1920-х гг. Но мы с уверенно-
стью можем утверждать, что в значительной сте-
пени иностранная помощь была крайне востребо-
вана и продолжала сохраняться. Пусть уже и не в 
том объеме, как в начале индустриализации.

Для пояснения этого утверждения рассмотрим 
два примера. В сентябре 1937 г. с американской 
фирмой «International Resistance Cо» было заклю-
чено соглашение, предусматривавшее в течение 
года получение технической помощи для строи-
тельства цеха по производству сопротивлений и 
конденсаторов на Воронежском заводе «Электро-
сигнал». В августе 1938 г. оказалось, что в целом 
проект оказался провален. Основные причины – 
изначально сомнительные сроки строительства и 
полное отсутствие в СССР некоторых важнейших 
компонентов (тунговое масло, цейлонский графит, 
специальные сорта сажи и т. п.).

В январе 1936 г. был подписан договор с 
«Brown Instrument Company» об освоении про-
изводства контрольно-измерительных приборов 
(пирометры, потенциометры, манометры, расхо-
домеры, амперметры, вольтметры и др.). В целом 
условия договора были выполнены, обещанная 
помощь была оказана. Но далее начались пробле-
мы непосредственно на советских заводах (№ 218 
и № 230), где серийное изготовление шло с боль-
шим трудом: «приборы выпускаются по самой 
примитивной технологии производства, при этом в 
основных цехах (сборочном и механическом) ис-
ключительная грязь и захламленность. Точнейшие 
приборы хранятся на складе, где все покрыто пы-
лью. Оснащенность производства приборов очень 
низкая» [16, c. 185–187].

Оба эти примера не касаются напрямую танко-
прома, но хорошо объясняют некоторые трудно-
сти, характерные как для танкостроения, так и для 
всей советской промышленности. Первый случай 
характеризует проблемы развития советской ра-
диопромышленности и производства автоэлектри-
ки. Во многом поэтому большая часть советских 
танков вплоть до середины военного периода не 
имели радиопередающих устройств и некоторого 
электрооборудования.  Второй случай объясняет 
острый дефицит контрольно-измерительных при-
боров, в том числе простейших, обнаруженный 
нами на машиностроительных (танковых) и метал-
лургических заводах на востоке СССР в военные 
годы. Зачастую восточные предприятия не могли 
эффективно контролировать подачу газа в марте-
новские печи, напряжение или силу тока; иногда 
заводы не имели в минимально необходимом ко-
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действующую армию танков военпредам на вос-
точных танковых заводах разрешалось прини-
мать машины без наличия некоторых приборов и 
агрегатов, в том числе: спидометров, башенных 
вентиляторов (в зимнее время), моторов поворота 
башни, переговорных устройств (при условии их 
замены сигнальными лампами), запасных бачков, 
раций и т.д. [19, л. 224; 20, л. 45].

Как принятые управленческие решения, так и 
реальные производственные возможности вос-
точного танкостроения привели к тому, что выпу-
скаемая техника была крайне низкого качества. В 
1942 г. советское руководство направило в Сое-
диненные Штаты два танка: Т-34 и КВ-1. По итогам 
больших испытаний на Абердинском полигоне был 
подготовлен подробный промежуточный отчет 
и предоставлен, в том числе, советской стороне. 
Этот отчет (как в оригинальном англоязычном ва-
рианте, так и в русском переводе) сегодня можно 
найти в Российском государственном архиве эко-
номики. Результаты испытаний дают исчерпываю-
щее представление не только о конструктивных, 
но и о производственных особенностях советских 
бронемашин.

Первое, что насторожило американских испы-
тателей, это работа воздухоочистителя, который 
откровенно не справлялся со своей задачей. Сле-
довательно, воздушная грязь забивалась в мотор 
и уничтожала его изнутри. Точно также неудовлет-
ворительно показала себя система охлаждения. И 
только конструктивные особенности В-2 не позво-
ляли двигателю выйти из строя слишком быстро 
[21, л. 13].

При прочтении технического отчета по испыта-
ниям Т-34, подготовленного американскими специ-
алистами, создается устойчивое впечатление, что 
испытуемый танк в любой момент мог выйти из 
строя в силу целого букета причин: разрушение 
внутренних механизмов или отдельных деталей в 
коробке перемены передач, в бортовых или глав-
ном фрикционе, в других узлах и агрегатах. Даже 
гусеничные траки начали разрушаться уже на 
первых десятках километров пробега. Мелкие и 
средние поломки на испытуемых машинах случа-
лись регулярно, но их удавалось устранять на ме-
сте. Окончательно Т-34 сломался из-за двигателя. 
Он оказался самым слабым звеном. Танк в общей 
сложности проехал 317 км, когда через 72,5 часа 
испытаний мотор полностью вышел из строя [21, 
л. 61, 67]. Окончательная поломка мотора привела 
к прекращению испытаний Т-34. Общее состояние 
танка и особенности его конструкции заставили 
американских специалистов предположить, что 
советская сторона прислала им не новые танки, а 
машины, уже имевшие длительный пробег и про-
шедшие ремонт.

Но с течением времени постепенно росла на-
дежность советской бронетанковой техники. В 
апреле 1943 г. были введены новые правила при-
емки танков и самоходных установок военпреда-
ми. Теперь каждая боевая машина должна была 

ством. Госплан выявил одну «интересную» осо-
бенность выполнения программы на этом заводе. 
План успешно выполнялась только по общему 
количеству подшипников. Примерно по трети всех 
наименований план выполнялся и даже перевы-
полнялся, а по остальным – в лучшем случае про-
грамма выполнялась на 60–80 % [17, л. 4–6]. По-
этому говорить о стабильной работе ГПЗ-1 было 
еще преждевременно.

К началу третьей пятилетки (1938 г.) советской 
промышленности удалось нарастить производ-
ственные возможности машиностроения, металло-
обработки и смежных предприятий. Теперь отече-
ственное танкостроение обеспечивала ежегодный 
выпуск бронетехники на уровне нескольких тысяч 
танков. Практически все комплектующие для тан-
костроения (или шире – для машиностроения) те-
перь изготавливались внутри страны. 

В итоге советские танки и 1930-х гг., и принятые 
на вооружение в 1939-1941 гг., несмотря на некото-
рые передовые характеристики, так и не стали на-
дежными боевыми машинами. Их отличало слиш-
ком низкое качество изготовления, а реальный 
ресурс пробега находился на уровне немногим 
более 1 тыс. км. Отказ от импорта широкого круга 
материалов, агрегатов и комплектующих в усло-
виях активно развивающейся промышленности и 
желания получить беспрецедентное количество 
боевых машин неизбежно привели к установле-
нию заниженного стандарта качества и надежно-
сти выпускаемой техники. Советское руководство, 
стремясь создать самые мощные бронетанковые 
силы в мире, получило массу ненадежных машин. 

Советское танкостроение в условиях войны
С осени 1941 г. центр танковой промышленно-

сти СССР в результате потери западных промыш-
ленных районов был смещен на восток. Главным 
образом на Урал. Здесь располагались все ос-
новные танковые, броневые и моторные заводы. 
Индустриальный потенциал восточных промыш-
ленных районов были значительно ниже даже 
ограниченных возможностей предприятий запад-
ной части СССР. На Урале, в Поволжье и Запад-
ной Сибири, помимо собственно броневых, танко-
вых и моторных производств, пришлось создавать 
новые предприятия по выпуску массы комплекту-
ющих и специальных материалов: шарикоподшип-
ников, резинотехнических изделий, автоэлектри-
ки, радиодеталей и много другого.

Для создания заводов, выпускающих множе-
ство различных комплектующих, производств и 
ресурсов просто не осталось. Строительство этих 
мощностей было или полностью заморожено, или 
велось на грани остановки [18, c. 229–230]. А су-
ществующие промышленные предприятия на вос-
токе могли восполнить дефицит этих товаров лишь 
отчасти. Поэтому восточные танкостроительные 
центры как минимум до начала 1943 г. вынуждены 
были ограничивать комплектность боевых машин. 

Для увеличения количества поступавших в 
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конструкционной стали, 1 тыс. т листового железа, 
25 т электросварной проволоки, 300 т графитовых 
электродов и т.д. [30, л. 187, 188]. 

Напомним, что в целом к началу 1940-х гг. за-
висимость советской промышленности от импор-
та подшипников была преодолена, но качество 
отечественной продукции оставалась достаточно 
низким. Поэтому продукция советских шарикопод-
шипниковых заводов (особенно на востоке) была 
одной из причин частой поломки танковых узлов 
и агрегатов. После начала поставок по ленд-лизу 
этот товар стал настолько важным для танкостро-
ения, что заставил наркома танковой промышлен-
ности В.А. Малышева в конце ноября 1943 г. рас-
порядиться создать на заводах неприкосновенный 
запас импортных шарикоподшипников, который 
будет расходоваться только по его личному распо-
ряжению [31, л. 128–129].

Нами перечислены некоторые поставки свя-
занные с танкопромом. Значительная часть това-
ров (продовольствие, резина, каучук, пластмасса, 
топливное масло, гвозди и многое другое) так или 
иначе тоже влияло на танковую промышленность 
напрямую или опосредованно. Более того, исходя 
из логики самого закона о ленд-лизе и практики 
взаимоотношений между СССР и США в годы вой-
ны, можно предположить, что Советский Союз мог 
вполне рассчитывать на получение расширенной 
помощи непосредственно для танкостроения. Это 
могли быть поставки широкого круга комплектую-
щих. От электрооборудования и подшипников до 
двигателей и радиаторов. Даже воздушные филь-
тры, гораздо более надежные и работоспособные, 
можно было получать по ленд-лизу. Но советское 
руководство предпочло установить именно такую 
структуру импорта. 

Искаженная обратная связь между властью и 
танкостроением, прочно укоренившаяся в резуль-
тате массовых репрессий 1920–1930-х гг., создала 
у руководящего аппарата (как гражданского, так 
и военного) ложные представления об уровне 
развития советской промышленности. Оценка до-
стижений танкопрома (дизельный двигатель, во-
оружение, броня, эффективность танков на поле 
боя), которая читается в официальной документах 
советских должностных лиц и в переписке между 
ведомствами, была явно завышенной.

Пример танкового двигателя В-2 будет в этом 
смысле очень показательным. Советская сторо-
на считала его своим безусловным достижением. 
В качестве доказательств часто приводились от-
дельные мнения, полученные от противника или 
озвученные представителями союзников. Это же 
точка зрения впоследствии перекочевала в со-
ветскую и постсоветскую историографию и пу-
блицистику. Однако ни Германия, ни США и Ве-
ликобритания, понимая некоторые преимущества 
дизельного мотора, так и не решились начать его 
массовое применение в танкостроении. Хотя все 
эти страны в том или ином виде имели подобные 
серийные агрегаты, которые после определенной 

иметь пробег не менее 80 км, каждая сотая – 200–
300 км. Раз в 1–2 месяца проходили больший га-
рантийные испытания на 1 тыс. км [22, л. 227–233; 
23, л. 67; 24, л. 146–147]. Также в течение войны 
выросла надежность дизельного двигателя. Если 
к началу военных действий гарантийный ресурс 
В-2 для Т-34 находился на уровне 100 моточасов, 
то в 1943 г. он был повышен до 200 моточасов, а 
в январе 1945 г. – до 250 моточасов [25, л. 300]. В 
середине войны удалось заменить воздухоочисти-
тели и радиаторы на более производительные [26, 
c. 100–102]. 

Оговоримся, что весь объем испытаний без 
отдельных поломок не удавалось успешно осуще-
ствить ни на одном заводе. По нашим подсчетам, 
вплоть до конца войны без последующих дорабо-
ток военпреды принимали только половину или 
менее всех выпускаемых двигателей, танков и 
самоходок. После утверждения нового гарантий-
ного ресурса В-2 (250 моточасов) в январе 1945 г. 
гарантийные испытания на свердловском заводе 
№ 76 и барнаульском заводе № 77 выдерживали 
только 2 мотора из 3-х [27, л. 151]. Все заводы, 
выпускающие В-2 (челябинский Кировский, №№ 
76 и 77), продолжали изготавливать двигатели, не 
способные пройти полный объем испытаний [25, 
Л. 90].

В условиях дефицита количества и качества 
производственных ресурсов для советской про-
мышленности неизбежно возросло значение 
внешнеэкономических связей и развитие поставок 
производственного оборудования, материалов и 
комплектующих, которые в годы войны развива-
лись, прежде всего, в рамках ленд-лиза. 

Станочный парк металлорежущего оборудо-
вания предприятий танковой промышленности с 
1942 по 1945 гг. увеличился в 1,5 раза с 24 161 до 
36 664 единиц; в том числе парк уникальных ме-
таллорежущих станков (все импортные) – более 
чем в два раза со 152 до 330 единиц [28, л. 22, 26]. 
В часть этого списка входят иностранные станки 
и другое оборудование, полученные советской 
промышленностью в довоенный период, еще до 
ленд-лиза. Но в годы войны импортные поставки 
были одним из основных факторов роста станоч-
ного парка в танкопроме. 

Танкостроение получало различные ленд-ли-
зовские материалы. Качество броневой стали 
(литые части танковых бронекорпусов), изготавли-
ваемой на одном из основных заводов танкопро-
ма – Уралмашзаводе – напрямую зависело, в том 
числе, от стабильности поставок импортных фер-
росплавов [29, л. 64]. Нет сомнений, что подобные 
поставки направлялись и на другие металлургиче-
ские производства страны.

В плане поставок для обеспечения танково-
го производства в I квартале 1944 г. значилось 
некоторое количество импортных материалов. В 
частности, из почти 77 тыс. т легированной стали 
на импорт приходилось 2 тыс. т; из 450 т инстру-
ментальной стали – 150 т; кроме того – 2 тыс. т 
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лять необходимо было не отдельные, комплектую-
щие, узлы или агрегаты, а машины целиком.

Выводы
Советское танкостроение прошло этап своего 

становления через широкое использование импорт-
ных материалов. В самом этом факте нет ничего 
уникального. В том или ином виде подобные спо-
собы развития своего производства использовали 
все страны догоняющего развития. Уникальным 
явлением стало то, что практически на старте своей 
танкостроительной программы советское руковод-
ство стало последовательно проводить политику 
максимального импортозамещения. В ее основу лег-
ла идея (реальная или мнимая) опасности попасть 
в полную или частичную изоляцию, которая не по-
зволила бы получать импортные комплектующие. В 
этой ситуации единственным приемлемым выходом 
для советского руководства оказалось развития 
собственного производства, не считаясь с вопроса-
ми эффективности таковых решений.

В течение 1930-х гг. политика власти, направ-
ленная на дальнейшее сужение поставок из-за 
границы, стала приносить свои плоды. На тер-
ритории Советского Союза начали возникать са-
мостоятельные производства, изготавливающие 
основные комплектующие, узлы и агрегаты для 
танкостроения. Но это не привело к полному пре-
рыванию сотрудничества с иностранными ком-
мерческими компаниями. Наоборот, потребность в 
нём постоянно сохранялась, но теперь уже в очень 
узких сферах (отдельные компоненты и присадки, 
приборостроение и прочее). В то же время раз-
витие импортозамещения имело одно очень нега-
тивное последствие, которое четко обозначилось 
на этапе первых пятилеток. Качество продукции 
танкостроения, в результате, прежде всего, став-
ки на максимальный рост производства, все годы 

переделки можно было устанавливать на броне-
технику. Основные аргументы против – сомнитель-
ная реальная эффективность танкового дизеля с 
учетом слишком высоких затрат на его производ-
ство при относительной недолговечности танка 
или самоходки на поле боя. 

Решение о массовом производстве дизеля в 
СССР привело к тому, что бронетанковые войска 
РККА так и не получили надежного, качественного 
двигателя. Советская танковая промышленность 
оказалась неспособна выпускать его в необходи-
мых количествах на должном уровне. Тем более 
в ограниченных условиях восточного танкостро-
ения, когда потребность в производственных ре-
сурсах только обострилась. Надежный танковый 
мотор Советский Союз вполне мог получить по 
ленд-лизу. Это решение позволило бы высвобо-
дить значительную часть производственных ре-
сурсов советской индустрии. Прежде всего, ква-
лифицированных кадров, электроэнергии и такого 
сырья, как алюминий. Но используя это предполо-
жение, мы должны учитывать, что все остальные 
танковые узлы и агрегаты были бы изготовлены 
на том же, достаточно низком качественном уроне. 
Следовательно, даже импорт моторов не повлиял 
бы радикально на уровень надежности советской 
бронетехники. Это аргумент наглядно демонстри-
рует рисунок 1, где видно, какую долю двигатели 
(завод № 76) занимали среди причин срыва пер-
вичных испытаний самоходок на Уралмаше (един-
ственный производитель самоходных установок 
на базе Т-34). Свердловский завод № 50 изготав-
ливал для Уралмаша КПП, бортовые и главные 
фрикционы, элементы подвески и трансмиссии. 
Все эти элементы являлись основными причинами 
выхода из строя техники во время заводских и во-
енпредовских испытаний. Следовательно, постав-

Рисунок 1
Повторные контрольно-сдаточные пробеги САУ на УЗТМ в 1944 г. (в %) [29, л. 199]
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была опосредованная, через отдельные поставки, 
тем не менее, серьезно влиявшие на производ-
ственные процессы. Постепенно качество совет-
ской бронетехники улучшалось вплоть до конца 
войны. На данном этапе развития исследований 
пока невозможно выявить четкую связь между 
развитием советского танкостроения и ленд-ли-
зовскими поставками. Но можно с уверенность 
утверждать, что есть существенная корреляция 
между этими двумя процессами: рост качества со-
ветской бронетехники совпадает с увеличением 
номенклатуры и объема ленд-лизовских товаров 
для СССР.

Надежность советской бронетехники во многом 
являлось системной проблемой всей индустрии, а 
не набором отдельных недостатков на отдельных 
заводах. Безусловно, каждое предприятие Нар-
комата танкопрома обладало целым комплексом 
изъянов, которые выливались в особенности его 
продукции. Но именно наличие этих недостатков 
в большой массе заставляет нас сделать вывод о 
проблемах всей промышленности, которая не мог-
ла обеспечить качественное изготовление ни ком-
плектующих, ни готовой бронетехники. Хотя, еще 
раз повторим, что к концу войны многие недостат-
ки были нивелированы, танки и самоходки стали 
более надежными, а их общий выпуск вырос.

оставалось достаточно низким. Отечественные за-
воды не могли выпускать продукцию на мировом 
уровне.

В самом конце 1930-х гг. в результате создания 
танков нового поколения произошло очень важ-
ное изменение. Была поставлена точка в истории 
попыток создания массового производства колес-
но-гусеничных танков, использующих различные 
модели дизельных двигателей. Все варианты ко-
лесно-гусеничных машин были признаны беспер-
спективными. Советское танкостроение в этой 
части вернулось в русло развития логики мировой 
танковой промышленности: максимальное исполь-
зование потенциала гусеничных машин. Но в части 
применения дизеля как танкового мотора совет-
ская индустрия пошла впереди мирового разви-
тия. Перспективный план 1933 г. подразумевал 
создание нескольких уникальных дизель-моторов. 
В итоге на вооружение была принята лишь один 
– В-2. Но новый мотор так и не стал надежной си-
ловой установкой и имел слишком низкий ресурс.

В годы войны советское танкостроение полу-
чало по ленд-лизу, прежде всего, промышлен-
ное оборудование и отдельные материалы. Мы 
с уверенностью можем утверждать, что танковая 
промышленность СССР напрямую не зависела от 
импорта из США и Великобритании. Зависимость 
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The article provides data on the dynamics of the main types of medical institutions during the great Patri-
otic war. It shows the relatively slow development of the hospital network in 1941-1942 and its sharp growth 
in 1943-1945. It is noted that during the war, the medical and inpatient network of the Gulag health service 
increased dramatically, making up about a quarter of all civilian health care beds deployed in the country in 
1942. Data are given on the sharp reduction in the number of mental hospitals and colonies, which was asso-
ciated with the mass destruction of the mentally ill by German troops in the occupied territories. The analysis of 
the development of the hospital network in the territorial context shows its significant growth (up to one third) 
in the rear areas and reaching close to pre-war indicators in areas liberated from occupation. Serious structural 
changes in the bed stock during the war years were pointed out: a reduction in the number of children’s and 
maternity beds, an increase in the number of surgical and infectious beds. The analysis of the dynamics of 
outpatient clinics shows a relatively low rate of recovery of the outpatient network in the liberated territories. 
Priority development of health centers responsible for medical care of industrial workers was revealed. Based 
on the study of data on the development of sanitary and anti-epidemic institutions, it is concluded that the 
growth of their number occurred simultaneously with the change in their internal structure. The war years were 
a time of a sharp increase in the number of sanitary stations. Based on the materials presented in the article, 
the author comes to the conclusion that the war years were a time of serious strengthening of the medical 
network in the rear areas, and in the liberated territories, despite significant destruction, the medical network 
managed to approach the pre-war level.
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В статье приводятся данные о динамике основных типов медицинских учреждений в годы Вели-
кой Отечественной войны. Показано сравнительно медленное развитие врачебно-стационарной сети 
в 1941-1942 гг. и ее резкий рост в 1943-1945 гг. Отмечено, что в годы войны резко возросла врачеб-
но-стационарная сеть санслужбы ГУЛАГа, составляя в 1942 г. около четверти от всех развернутых в 
стране коек гражданского здравоохранения. Приведены данные о резком сокращении числа психи-
ческих больниц и колоний, что было связано с массовым уничтожением душевнобольных немецкими 
войсками на оккупированных территориях. При анализе развития врачебно-стационарной сети в тер-
риториальном аспекте показан ее существенный рост (до одной трети) в тыловых районах и в райо-
нах, освобожденных от оккупации на показатели, близкие к довоенным. Указанно на значительные 
структурные изменения коечного фонда в годы войны: сокращение числа детских и родильных коек, 
рост числа хирургических и инфекционных коек. При анализе динамики амбулаторно-поликлинических 
учреждений показаны сравнительно низкие темпы восстановления амбулаторно-поликлинической 
сети на освобожденных территориях. Выявлено приоритетное развитие здравпунктов отвечавших за 
медицинское обслуживание рабочих промышленности. На основе изучения данных о развитии сани-
тарно-противоэпидемических учреждений сделан вывод о том, что рост их числа происходил одно-
временно с изменением их внутренней структуры. Военные годы стали временем резкого увеличения 
числа санэпидстанций. На основании материалов, приведенных в статье, автор приходит к выводу, 
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врачебно-стационарных учреждения Наркомата 
здравоохранения в городских поселениях, 7459 – 
на селе. При этом, по территории СССР, исключая 
Западные республики (УССР, БССР, республики 
Прибалтики, Молдавскую и Карело-Финскую ре-
спублики) насчитывалось 3912 учреждений в го-
родах и 5850 – в сельской местности [5, л. 1об-2, 
13об-14]. Приведенные данные позволяют заклю-
чить, что рост врачебно-стационарной сети не был 
лишь механическим, связанным с освобождением 
оккупированных областей. В 1945 г. по всей тер-
ритории СССР насчитывалось 5721 врачебно-ста-
ционарных учреждений в городах и 8101 на селе; 
а без учета Молдавии, Прибалтики, западных об-
ластей УССР и БССР в городах насчитывалось 
5127 учреждений, а на селе – 7550 [6, л. л. 1об-2, 
13об-14]. При сравнении динамики врачебно-ста-
ционарных учреждений всех ведомств и подчи-
ненных Наркомату здравоохранения заметны се-
рьезные различия. Если количество учреждений 
по всем ведомствам начинает свой рост с 1942 г., 
то количество врачебно-стационарных учрежде-
ний Наркомата здравоохранения начинает расти 
лишь с 1943 г. Можно констатировать, что рост 
врачебно-стационарных учреждений в других ве-
домствах начался на год раньше и носил достаточ-
но интенсивный характер.

Говорить об изменении уровня врачебно-ста-
ционарной помощи, основываясь только на пря-
мом сравнении количества учреждений в разные 
годы, затруднительно, так как эта статистика силь-
но зависит как от круга отчитывающихся террито-
рий, так и от изменения мощности врачебно-ста-
ционарных учреждений. В частности, в первые 
военные годы широко практиковалось увеличе-
ние коечной мощности больниц за счет уплотне-
ния, когда на тех же площадях развертывалось 
большее количество коек. С одной стороны, это 
позволяло нарастить мощность медицинской сети 
без серьезных финансовых вложений, с другой – 
вело к ухудшению условий лечения.

Таким образом, помимо динамики количества 
врачебно-стационарных учреждений необходи-
мо рассмотреть изменение мощности коечного 
фонда в военные годы. Общая динамика коеч-
ного фонда врачебно-стационарных учреждений 
СССР в военные годы представлена в таблице 1.

Из таблицы видно, что война привела к резко-
му сокращению числа больничных коек. В 1941 

Деятельность гражданского здравоохране-
ния СССР – важнейшая тема, без изучения 
которой наши представления об истории 

Великой Отечественной войны будут неполными. 
Здравоохранение напрямую влияло на жизнь и 
здоровье граждан и опосредовано на множество 
процессов в демографической, военной, эконо-
мической, социальной и даже культурной сферах. 
В свою очередь, одним из важнейших аспектов 
истории здравоохранения военных лет является 
динамика медицинских учреждений, изменения, 
которым подверглась медицинская сеть в годы 
войны.

Объемы статьи позволяют остановиться лишь 
на динамике основных типов медицинских уч-
реждений. Основу медицинской сети составляли 
врачебно-стационарные учреждения различных 
типов, характеризующиеся помещением больно-
го в медицинское учреждение на срок оказания 
медицинской помощи (больницы, роддома и т.д.). 
Изменение количества врачебно-стационарных 
учреждений всех ведомств в военные годы пред-
ставляло собой следующую картину: к концу 1941 
г. в СССР насчитывалось 9362 врачебно-стацио-
нарных учреждений всех ведомств и типов; в 1942 
г. – 9484; в 1943 г. – 12180; в 1944 г. – 15259 уч-
реждений [1, л. 8]. Таким образом, военные годы 
представляются временем медленного роста вра-
чебно-стационарной сети в 1941-1942 гг. а затем 
сравнительно быстрого в 1943-1944 гг.

Ситуация несколько меняется если рассматри-
вать динамику только учреждений, подчиненных 
Наркомату здравоохранения. По данным годовых 
статистических отчетов Наркомата здравоохране-
ния складывается следующая картина: в 1941 г. 
в системе учреждений подчиненных наркомату 
здравоохранения СССР (без психбольниц и коло-
ний) насчитывалось 3021 городских врачебно-ста-
ционарных учреждений, на селе – 5031[2, л. 2]. В 
1942 г. в городах насчитывалось 3064 учреждения 
и 4590 на селе [3, л. 2]. Сокращение было вызва-
но прежде всего потерей ряда территорий в ходе 
летнего немецкого наступления. В 1943 г. по тер-
ритории СССР насчитывалось 3798 врачебно-ста-
ционарных учреждения в городе и 5832 на селе 
[4, л. 13об-14]. В 1944 г. освобождается большая 
часть территории СССР и круг отчитывающих-
ся территорий резко возрастает. По всей терри-
тории СССР к концу 1944 г. насчитывалось 5222 

что военные годы стали временем серьезного укрепления медицинской сети в тыловых районах, а по 
освобожденным территориям, несмотря на значительные разрушения, медицинская сеть сумела при-
близиться к довоенному уровню.

Ключевые слова: здравоохранение, медицина, больницы, поликлиники, медицинская сеть, меди-
цинские учреждения, Великая Отечественная война.

Развитие медицинской сети Советского Союза 
в годы Великой Отечественной войны*

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-09-00397 
«Гражданское здравоохранение тыловых районов СССР в годы Великой Отечественной войны».
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трагичны: оказавшиеся на оккупированной терри-
тории психические больные планомерно уничто-
жались немцами, исходившими из идей социаль-
ного дарвинизма. Всего немецко-фашистскими 
захватчиками на оккупированных территориях 
СССР было зверски уничтожено около 20 000 ду-
шевнобольных [7, с. 77-89; 8, с. 606-619]. В связи с 
этим, потребность в психиатрических лечебницах 
на бывших оккупированных территориях снизи-
лась.

Во-вторых, резкий рост коечного фонда ГУ-
ЛАГа. Заключенные были наименее защищенной 
группой советского общества, условия содержа-
ния под стражей, питания, и до войны находивши-
еся на невысоком уровне, в военное время зна-
чительно ухудшились. Стремясь предотвратить 
тотальное вымирание заключенных, санслужба 

г. число коек было минимальным и составляло 
всего 59% от уровня 1940 г. При этом необходи-
мо учитывать действие внешнего по отношению к 
медицинской системе фактора – оккупации значи-
тельной части территории СССР вражескими вой-
сками, что автоматически исключало из медицин-
ской статистики учреждения, располагавшиеся на 
оккупированной территории.

После сокращения в 1941 г., начинается актив-
ное восстановление мощности коечного фонда, и 
уже в 1944 г. его мощность превосходит довоен-
ные показатели. При этом, городская и сельская 
врачебно-стационарная сеть фактически только 
выходят на довоенный уровень. Заметны и два 
других феномена военных лет: во-первых, резкое 
сокращение психических больниц и колоний без 
последующего их восстановления. Причины этого 

1940 1941 1942 1943 1944 1944 в % к 
1940

Всего коек во 
врачебно-стационарных 
учреждениях СССР 

831,3 492,3 632,2 701,4 869,6 105

Из них :
в городских поселениях 531,0 321,1 405,8 505,2 95
в сельской местности 179,9 109,5 142,6 173,0 96
в психбольницах и 
колониях 79,9** 45,2 37,1 42,8 49,6 62

в учреждениях ГУЛАГа 
и санслужбы НКВД 40,5 164,5 110,2 141,8 351

 Таблица 1
Общая динамика коечного фонда врачебно-стационарных учреждений СССР в 1940 – 1944 гг., (тыс. коек)*

* Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 1474. Л.8, 15-17.
**Расчетные данные.

По районам:

В городских поселениях В сельской местности

1940 1945
1945 г. к 
1940 г. 
в %

1940 1945 1945 г. к 
1940 г. в %

Севера 8641 9961 115% 4751 5449 115%
Северо-Запада 39656 33849 85% 4036 3604 89%
Центра 127763 129380 101% 45054 47254 105%
Поволжья 24243 30815 127% 12464 13441 108%
Северного 
Кавказа и Крыма 30003 23451 78% 14708 13193 90%

Урала 40870 53963 132% 11744 13119 112%
Западной Сибири 23258 31513 135% 11592 12815 111%
Восточной 
Сибири 16164 18950 117% 6339 7834 124%

Дальнего Востока 9458 11815 125% 3504 3979 114%
РСФСР в целом 320058 343697 107% 114192 120688 106%

Таблица 2
Динамика коечного фонда врачебно-стационарных учреждений по районам РСФСР в 1940 – 1945 гг. (коек)*

* Составлено по: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-374. Оп. 11. Д. 491. Л. 6-7. Про-
центы рассчитаны автором.
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и разрушено в ходе военных действий 1686 боль-
ниц на 96757 коек. Восстановление больничной 
сети на освобожденных территориях начиналось 
сразу же по мере их освобождения. Уже в 1942 
г. по освобожденным территориям РСФСР было 
введено в строй 223 больницы на 13693 койки. В 
1943 – 554 больницы на 26778 коек; в 1944 г. – 522 
больницы на 23856 коек; в 1945 г. – 116 больниц на 
5818 коек, а всего за военные годы по территории 
освобожденных районов РСФСР было восстанов-
лено и открыто заново 1415 больниц на 70145 коек 
[9, л. 14]. Уже к концу 1944 г. число больничных 
коек в сравнении с уровнем 1940 г. достигло по 
бывшим в оккупации областям РСФСР 72%, УССР 
– 66%, БССР – 73%, Карело-Финской ССР – 55%, 
Молдавской ССР – 102 %, Литовской ССР - 73%, 
Латвийской ССР – 57%, Эстонской ССР – 81%, а в 
целом по всем районам подвергшимся оккупации 
– 69% [1, л. 17].

Изменение численности обслуживаемого ме-
дицинской помощью населения, вместе с развити-
ем больничной сети определяли изменение уров-
ня нагрузки на больничную сеть, отражавшуюся в 
динамике такого показателя, как число разверну-
тых коек на 1000 населения. Данные об этом для 
переломных в развитии медицинской сети 1942–
1943 гг. представлены в таблице 3.

Из таблицы видно, что если в 1942 г. в плане 
обеспечения больничной помощью населения ре-
спублик СССР действовали разнонаправленные 
тенденции, то в 1943 г. определился доминирую-
щий вектор изменений в сторону усиления оказа-
ния больничной помощи населению. Исключение 
составляет Казахская ССР, где бурный рост го-
родского населения значительно опережал раз-
витие городской врачебно-стационарной сети.

Происходили и значительные структурные из-
менения коечного фонда, вызванные изменив-
шимся в годы войны характером угроз здоровью 
населения. Так, обеспеченность по городам СССР 
терапевтическими койками выросла к 1943 г. до 

ГУЛАГа была вынуждена увеличивать мощность 
своих учреждений. В 1942 г., во время пиковых 
показателей смертности в лагерях, коечный фонд 
санслужбы ГУЛАГа и НКВД составлял около чет-
верти от всех развернутых в стране коек граж-
данского здравоохранения. По всей видимости, 
именно резкий рост врачебно-стационарной сети 
ГУЛАГа и обеспечил общий рост числа учрежде-
ний врачебно-стационарной сети СССР в 1942 г. 
отмеченный ранее.

Чтобы избежать возмущающего воздействия 
на статистику территорий попавших под враже-
скую оккупацию рассмотрим движение коечной 
сети по отдельным районам РСФСР (см. таблицу 
2).

Из таблицы видно четкое разделение макро-
регионов на две группы: районы, пострадавшие 
от боевых действий (Северо-Запада, Центра, Се-
верного Кавказа и Крыма), в которых количество 
больничных коек к исходу войны было меньше, 
либо равно довоенным показателям; и районы, 
где боевые действия проходили в ограниченном 
масштабе, либо находившиеся в тылу. Для них 
характерен значительный рост мощности врачеб-
но-стационарной сети. До 32 и 35% в городах Ура-
ла и Западной Сибири соответственно. По росту 
сельской сети больничных коек лидером является 
Восточная Сибирь, где их число возросло на чет-
верть.

Стоит отметить, что даже выход на близкий к 
довоенному уровень был для пострадавших от во-
енных действий регионов серьезным достижени-
ем. Так, в Курской области из 158 больниц на 6455 
коек было повреждено и разрушено 114 больниц 
на 4647 коек, в Ростовской из 215 больниц на 
12238 коек повреждено и разрушено 180 боль-
ниц на 10246 коек, в Северо-Осетинской АССР из 
34 больниц на 1935 коек разрушено 26 больниц 
на 1570 коек. В целом, по регионам РСФСР под-
вергшимся оккупации, из 2888 больниц на 154265 
коек имевшихся к началу войну было повреждено 

По городским поселениям По сельской местности
1940 1942 1943 1940 1942 1943

РСФСР 8,2 8,8 9,7 1,6 1,7 1,9
Азербайджанская 
ССР 8,2 9,0 9,6 0,8 1,0 1,0

Грузинская ССР 8,4 7,4 8,2 1,0 1,1 1,1
Армянская ССР 8,1 8,1 9,3 0,7 0,8 0,8
Туркменская ССР 10,0 11,2 12,0 0,4 0,4 0,4
Узбекская ССР 8,8 8,5 9,4 1,0 1,0 1,2
Таджикская ССР 9,1 9,9 11,8 1,2 1,0 1,1
Казахская ССР 7,9 7,0 6,5 1,7 1,7 1,9
Киргизская ССР 6,0 6,0 6,6 1,2 1,5 1,6

Таблица 3
Число развернутых больничных коек на 1000 человек населения по республикам СССР, (промилле)*

* Составлено по: ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 6. Д. 1904. Л.7.
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концу войны приблизится к довоенному уровню 
количества амбулаторно-поликлинических уч-
реждений. При этом стоит учесть важное обсто-
ятельство: рост количества амбулаторно-поли-
клинических учреждений, связан прежде всего 
с тыловыми районами, где уровень амбулатор-
но-поликлинической помощи существенно вырос. 
На освобожденных же территориях основные 
усилия государство направляло на восстановле-
ние врачебно-стационарной сети. Так, по осво-
божденным районам РСФСР насчитывалось до 
войны 8124 амбулаторно-поликлинических уч-
реждения, из них было повреждено и разрушено 
3767, а восстановлено за 1942-1945 гг. всего 722 
учреждения [9, л. 16]. Таким образом, довоенный 
уровень амбулаторно-поликлинической помощи 
на освобожденных территориях был восстанов-
лен лишь после войны.

Определенный интерес представляет движе-
ние отдельных видов амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений. Так по данным годовых стати-
стических отчетов наркомата здравоохранения в 
течении всей войны росло количество врачебных 
здравпунктов. Если в 1941 г. в системе наркомата 
здравоохранения СССР насчитывалось 1,7 тыс. 
врачебных здравпунктов, то в 1942 г. уже 2,1; в 
1943 г. – 2,7 тыс., в 1944 г. – 3,4 тыс., 1945 г. – 3,9 
тыс. [6, л.5; 5, л. 5; 4, л. 17; 3, л. 5; 2, л.4]. Рост 
данного типа учреждений, невзирая ни на какие 
трудности, легко объясним: именно врачебные 
здравпункты занимались медицинским обслужи-
ванием рабочих промышленности. Каждый сэко-
номленный врачами рабочий день означал прямой 
вклад в производство, в том числе оборонное, по-
этому развитие данного типа амбулаторно-поли-
клинических учреждений было в приоритете даже 
в тяжелые 1941-1942 гг.

Заметные изменения в военные годы прои-
зошли и с сетью санитарно-эпидемических учреж-
дений. По данным годовых отчетов Наркомздрава, 
руководившим подавляющим числом учреждений 
данного типа, их динамика в военные годы имела 
следующий вид: в 1942 г., по территории 9 респу-
блик насчитывалось 2777 санитарно-противоэпи-
демических учреждений в городской местности и 
2385 в сельской, а всего – 5162 [3, л. 7]. В 1943 г. 
– 3418 в городах и 3107 на селе, всего – 6525 [4, л. 
21]. В 1944 г. – 5075 в городе и 3705 на селе, всего 
8780 [5, л. 9]. В 1945 г. – 5621 в городе и 4053 на 
селе, всего 9673 [6, л. 9]. 

При этом произошла важнейшая структурная 
перестройка данного типа учреждений: резко воз-
растает доля крупных санитарно-противоэпиде-
мических учреждений – санэпидстанций. Именно 
они становятся основой системы борьбы с инфек-
циями в последние военные годы. В 1940 г. их на-
считывалось по СССР 1,9 тыс. штук, в 1941 г. их 
число, в следствии оккупации ряда территорий, 
сократилось до 1,1 тыс., в 1942 г. их было 1,2 тыс. 
Затем начинается бурный их рост: к исходу 1943 г. 
их насчитывалось уже 2,5 тыс. [1, л. 10, 15]. Рост 

1,6 койки на 1000 чел. населения, по сравнению с 
1,1 койки в 1940 г.; по хирургическим выросла с 1,1 
до 1,5 койки; по инфекционным – с 1,1 до 1,6. В то 
же время, по родильным койкам обеспеченность 
упала с 1,1 койки на 1000 населения в 1940 г., до 
0,7 койки в 1943 г.; по детским снизилась с 1,3 до 
0,7 койки на 1000 населения в 1943 г. [10, л. 8]. 

Развернувшиеся военные действия, переклю-
чение промышленности на первоочередное об-
служивание нужд фронта, разрыв хозяйственных 
связей, необходимость укомплектования эвако-
госпиталей привели к возникновению серьезно-
го кризиса в обеспечении больниц медицинским 
оборудованием. Так, по 9 тыловым республикам 
СССР: имело рентгенотделения в 1940 г. – 570 
больниц, в 1941 – 451, в 1942 – 441 больница; 
имело физиотерапевтических отделений в 1940 
г. – 419 больниц, в 1941 г. – 361, в 1942 г. – 322 
больницы; клинико-диагностические лаборатории 
были в 1940 г. в 626 больницах, в 1941 г. – в 608, в 
1943 г. в 649 больницах [11, л. 20]. 

Активная динамика была характерна и для ам-
булаторно-поликлинических учреждений (оказы-
вающих медицинскую помощь гражданам без го-
спитализации). Если в 1940 г. по территории СССР 
насчитывалось, включая врачебные здравпункты, 
34,1 тыс. амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний всех видов, подчиненных всем ведомствам, 
то, в 1941 г. – всего 19,6 тыс.; в 1942 г. – 18,9 тыс., 
в 1943 г. – 24,3 тыс., в 1944 г. – 31,5 тыс., в 1945 г. 
– 33,8 тыс. [1, л. 8, 15; 6, л. 3об-4, 5]. 

Таким образом, динамика амбулаторно-поли-
клинических учреждений несколько отличалась от 
динамики врачебно-стационарных упреждений. 
Если врачебно-стационарные учреждения демон-
стрируют постоянный рост с 1942 г., то количе-
ство амбулаторно-поликлинических упреждений 
начинает расти только с 1943 г.

Показательно, что и динамика амбулаторно-по-
ликлинических учреждений санслужбы ГУЛАГа 
также резко отличается от развития лагерных вра-
чебно-стационарных учреждений. Если в 1940 г. в 
ГУЛАГе насчитывалось 1,8 тыс. амбулаторно-по-
ликлинических учреждений, то в 1942 г. – всего 
0,7 тыс., в 1943 г. – по прежнему 0,7 тыс., и лишь 
в 1944 г. начинается некоторый их рост и к концу 
года число амбулаторно-поликлинических учреж-
дений ГУЛАГа и санслужбы НКВД составляет уже 
1,3 тыс. учреждений [1, л. 17]. По всей видимости, 
потребность в резком увеличении врачебно-ста-
ционарной сети ГУЛАГа, отсутствие возможности 
привлечь необходимые для этого ресурсы извне, 
обусловили серьезную трансформацию облика 
медслужбы ГУЛАГа в военные годы и параллель-
но с увеличением числа больничных учреждений, 
предназначенных прежде всего для оказания по-
мощи при серьезных заболеваниях, шел процесс 
сокращения его амбулаторно-поликлинической 
части. 

В целом же рост числа амбулаторно-поликли-
нических учреждений в 1943-1945 гг. позволил к 

Отечественная история 



127

становится либо источником ресурсов для их раз-
вития, как амбулаторно-поликлиническая служба 
ГУЛАГа, либо находится в состоянии стагнации.

В 1943-1945 гг., с одной стороны, продолжа-
ется структурная перестройка медицинской сети 
(например, резко возрастает число санэпидстан-
ций), с другой – начинается общий роста всех 
элементов медицинской сети. При этом, необхо-
димо отметить во многом успешную ликвидацию 
негативных последствий оккупации для медицин-
ской сети освобожденных районов. К концу вой-
ны здравоохранение СССР в тыловых районах на 
много превзойдет показатели довоенных лет, а по 
освобожденным территориям вплотную прибли-
зится к этому уровню. Сохранение и укрепление 
медицинской сети СССР в условиях самой ужас-
ной войны в нашей истории без сомнения можно 
отнести к серьезным успехам советского государ-
ства, позволившим сохранить жизнь и здоровье 
тысячам граждан нашей страны.

числа данных учреждений за год составил свы-
ше 100%, в то время как общее число санитар-
но-противоэпидемических учреждений по систе-
ме Наркомата здравоохранения выросло за этот 
год лишь на 26%. К исходу 1944 г. их число вновь 
значительно выросло вплоть до 3,8 тыс. санэпид-
станций по территории СССР [1, л. 15]. По всей 
видимости, именно благодаря этой структурной 
перестройке 1943-1944 гг. становится временем 
серьезных успехов советского здравоохранения 
в деле борьбы с инфекционной заболеваемости.

Таким образом, военные годы стали време-
нем значительных изменений в медицинской сети 
Советского Союза. В 1941-1942 гг. помимо ме-
ханических изменений, вызванных оккупацией 
противником большых территорий страны, мож-
но охарактеризовать развитием лишь наиболее 
востребованных учреждений: врачебно-стацио-
нарной сети ГУЛАГа, здравпунктов предприятий и 
т.д. При этом, другие элементы медицинской сети 
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In the ranks of the Soviet Police forever: 
the feat of senior police sergeant F.V. Shcherbakov

The article examines the life and service of a front-line soldier, a simple Soviet policeman Fyodor Vasilyevich 
Shcherbakov. It reveals the feat of the senior police sergeant Fyodor Vasilyevich Shcherbakov and shows the 
place of feat in the daily activities of the Soviet police. For heroism and self-sacrifice in the performance of his 
official duty, a policeman of the second police department of Tyumen, senior police sergeant Fyodor Vasilyev-
ich Shcherbakov was awarded the Order of the Red Star posthumously.
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368 стрелковая дивизия была сначала под ко-
мандованием полковника Ф.А. Осташенко, а с 
конца мая 1942 г. – подполковника В.К. Сопенко, 
который к концу войны дослужился до звания ге-
нерал-майора, принимала участие в обороне Ка-
релии, в Свирско-Петрозаводской наступательной 
операции и Петсамо-Киркенесской наступатель-
ной операции.

Во время проведения Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции 1224 стрелковый полк 
368 стрелковой дивизии в составе 131 стрелко-
вого корпуса 14 Армии был в авангарде. С 13 по 
14 октября 1944 г. 1224 полк выполнял боевую за-
дачу: «оседлать дорогу, а затем по тропе, что вос-
точнее дороги продвигаться на Петсамо. … быть 
готовыми развить успех» наступления [7].

По данным журнала боевых действий 1224 
стрелкового полка, 14 октября 1944 г. 7, 8 и 9 
стрелковые роты 1224 полка, сломив сопротив-
ление противника, продвинулись вперед и вышли 
на дорогу «Титовка Река-Петсамо» [7]. 1224 пол-
ком велись упорные бои за безымянную высоту в 
районе развилки дорог «Петсамо-Титовка», в ходе 
которых бесстрашие и героизм проявил стрелок 8 
стрелковой роты 1224 стрелкового батальона Фе-
дор Щербаков. Он при отражении контратаки про-
тивника огнем из автомата уничтожил двух немцев 
[8].

На 20 часов вечера 1224 полк в районе 
безымянных высот разгромил опорные пункты 
противника и овладел дорогой Титовка Река-
Пестамо. По данным журнала боевых действий, 
1224 полк с 20.00 14 октября 1944 до 3.00 15 
октября 1944 г. года продолжал операцию по 
преследованию отходящего противника, в ходе 
которой взвод разведки полка вступил в бой 
с противником и нанес ему большие потери «в 
живой силе» [7] и вместе с другими соединениями 
и частями Советской Армии, при поддержке 
авиации и Северного флота, 15 октября 1944 г. 
освободили город Печенега (Пестамо).

За мужество, героизм и отвагу, проявленные в 
Петсамо-Киркенесской наступательной операции, 
бойцы 368 дивизии также были отмечены меда-
лями. Среди них был и стрелок Ф. Щербаков. От 
имени Президиума Верховного Совета СССР и 
приказом № 018 / н по 1224 стрелковому полку 368 
стрелковой Краснознаменной дивизии Карельско-
го фронта 22 октября 1944 г. его наградили меда-

«Добрая слава – лучше богатства» – эта по-
словица отражает нравственный смысл 
милицейской службы. Добросовестное 

отношение к работе, вежливость, доброжелатель-
ность и героизм в повседневной деятельности от-
личали сотрудников советской милиции. 

Милиционеры несли будничную службу в раз-
ных подразделениях: в милиции на транспорте на 
железнодорожных станциях, в отделе внутренних 
дел (ОВД) и районных отделах внутренних дел 
(РОВД). На всех постах они проявляли доблесть, 
мужество и самоотверженные действия при ис-
полнения служебного долга, главное – отдавали 
свою жизнь, чтобы сохранять спокойствие граж-
дан и порядок на городских улицах.

Одним из таких героев советской милиции стал 
сотрудник второго отделения милиции отделения 
милиции г. Тюмени Федор Васильевич Щербаков 
– участник Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Он родился в 1915 году в деревне 
Гусельниково Тюменского уезда (в 1945 г. - 
Кулаковский сельский совет Тюменской области, 
сейчас – деревня Кулаково). Он окончил 3 класса 
школы [1], затем работал в совхозе мотористом. С 
1937 по 1940 гг. – служил в рядах Советской армии 
[2; 3, с. 100].

В первые месяцы Великой Отечественной 
войны в короткие сроки в городе Тюмени 
согласно приказа Военного Совета Сибирского 
Военного округа № 0051 от 26 августа 1941 г. было 
положено зарождению 368 стрелковой дивизии. С 
20 сентября 1941 г. дивизия начала пополняться 
рядовым и младшим офицерским составом 
из воинов-сибиряков. В её ряды 24 сентября 
1941 г. Тюменским РВК Омской области (с 14 августа 
1944 года была образована Тюменская область) 
был призван молодой 26-летний Фёдор Щербаков 
для защиты Родины на её северных рубежах, на 
Севере, на Карельском фронте [1].

По воспоминаниям Ф.М. Напалкова, М.Н. Ве-
чер, Е.В. Медведева, служивших в 368 дивизии 
– «драться, воевать в Карелии, Заполярье было 
нелегко. Дремучие леса, непроходимые болота, 
скалистые горы, глубокие снега и трескучие мо-
розы – сама суровая северная природа предъяв-
ляла повышенные требования к морально-боевым 
качествам солдат, сержантов и офицеров, к их 
выносливости, физической подготовке» [4, с. 5; 5, 
с.14; 6, с.8].

Васильевича Щербакова. В ней раскрывается подвиг старшего сержанта милиции Федора Васильеви-
ча Щербакова и показано место подвига в повседневной деятельности сотрудников советской мили-
ции. За героизм и самопожертвование при исполнении служебного долга милиционер второго отделе-
ния милиции г. Тюмени старший сержант милиции Федор Васильевич Щербаков награжден орденом 
Красной Звезды посмертно.

Ключевые слова: советская милиция, подвиг, героизм, Ф.В. Щербаков, будни советской милиции, 
повседневная деятельность.

В рядах советской милиции навечно: 
подвиг старшего сержанта милиции Ф.В. Щербакова
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льевича Щербакова не удалось.
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 сентября 1956 г. «за героизм и 
самопожертвование при исполнении служебного 
долга» милиционер второго отделения милиции 
г. Тюмени старший сержант милиции Щербаков 
Федор Васильевич награжден орденом Красной 
Звезды посмертно [15].

Память о самоотверженном поступке ми-
лиционера Федора Васильевича Щербакова 
была увековечена в городе Тюмень. Так, в июне 
1966 г. Тюменским Горисполком улицу Мостовую 
переименовал в улицу Щербакова в честь погиб-
шего при исполнении служебного долга [13].

Благодаря инициативе ветеранов органов вну-
тренних дел 5 мая 2010 г. на фасаде здания ЗАО 
«Автоколонна 1228» города Тюмени на доме 117 
была открыта мемориальная доска, изготовленная 
из мраморного камня размером 500 мм* 1000 мм 
в честь Памяти ветерана Великой Отечественной 
войны старшего сержанта милиции Щербакова 
Федора Васильевича, погибшего при исполнении 
служебного долга [16]. Также в мае 2010 г. в г. Тю-
мени у здания областного ОВД был открыт мемо-
риал Памяти сотрудников органов внутренних дел, 
погибших в Великую Отечественную войну 1941-
1945 гг. и при исполнении служебного долга (ули-
ца Водопроводная, г. Тюмень). В ноябре 2010 г., 
на День милиции, в нём добавилось имя Федора 
Васильевича Щербакова [17]. 

В здании Управлении МВД России по Тюмен-
ской области (ул. Володарского, 24) расположены 
мемориальные доски, на одной из которых запе-
чатлено навечно имя Федора Васильевича Щерба-
кова, в рядах, погибших при исполнении служеб-
ного долга.

Таким образом, на примере подвига старшего 
сержанта милиции Федора Васильевича Щерба-
кова, выявлено, что советские милиционеры были 
примером для проявления героизма, самопожерт-
вования, в них проявлялись самые лучшие челове-
ческие качества: патриотизм, чувство долга, ответ-
ственность, самоотверженность, любовь к Родине. 

Советские милиционеры были истинными 
патриотами, мужественными, оказывали помощь 
населению на службе и вне её. Советская милиция 
нас берегла, сотрудники милиции стояли на 
страже справедливости и закона, и готовы были 
пожертвовать своей жизнью для спасения граждан 
Родины. Подвиг старшего сержанта милиции 
Федора Васильевича Щербакова не забудут в 
веках!

лью «За отвагу» [8]. 
Приказом Верховного Главнокомандующего 

22 соединениям и частям Карельского фронта от 
31 октября 1944 г., а также частям Северного фло-
та и ряду авиационных частей было присвоено 
почетное наименование Печенегские [9]. 368 ди-
визия стала именоваться стрелковая Краснозна-
менная Печенегская дивизия.

Через год, на основании Указа Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 5 декабря 
1944 г. и согласно приказу начальника 
управления полевой армейской базы майора 
о/с М.Н. Турыгина от 20 июня 1945 г. ефрейтор 
114 Стрелковой Свирской Краснознаменной 
дивизии 31 стрелкового корпуса Ф. В. Щербаков 
был удостоен медали «За оборону Советского 
Заполярья» [10]. Также он был награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» [11].

В апреле 1946 г., сразу после демобилизации 
из рядов Советской армии, Ф.В. Щербаков посту-
пил в ряды советской милиции [12]. Он служил 
участковым уполномоченным на Зареченском 
участке г. Тюмени. 

За отличную службу на вверенном участке 
Ф.В. Щербаков неоднократно поощрялся руко-
водством. Ему было вынесено 15 благодарностей 
и его имя два раза заносилось на Доску Почета, а 
также он был удостоен медали «За боевые заслу-
ги» [11]. Его безупречная работа отмечалась жите-
лями Заречья. 

1 июля 1956 г. старший сержант милиции 
Ф.В. Щербаков нес службу на посту улицы Зем-
ляной Вал. Он услышал крики о помощи и сразу 
бросился на помощь. Он незамедлительно прибыл 
на место и увидел, что в котлован для отходов, ко-
торый был расположен за кожевенным заводом 
им. Кагановича, три работника предприятия, очи-
щавшие сток, «потеряли сознание» от скопления 
газов и «упали» в него [11; 12; 13]. 

По воспоминаниям очевидцев, «[Ф.В.] Щерба-
ков среагировал мгновенно» [12]. Он спрыгнул в 
яму, обвязал потерпевших веревкой, чтобы подо-
спевшие на помощь люди вытащили их на верх. По 
сообщению газеты «Тюменская правда» от 8 июля 
1956 г. № 135, из прибывшей на помощь городской 
пожарной охраны был и боец Федор Минович За-
луцуга. Он при спасении людей из беды «проявив 
самоотверженность и отвагу, рискуя жизнью» спу-
стился в яму и помогал доставать «четырех чело-
век»» [14, с. 4]. Троих спасенных откачали, однако 
спасти старшего сержанта милиции Федора Васи-
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Ivan Petlin’s mission to China in 1618–1619 from the point 
of view of the theory of intercultural communication

The earliest documented official contact between China and Russia is Ivan Petlin’s visit to the Middle King-
dom in 1618–1619. For a long time Chinese scholars and researchers from other countries held two different 
opinions about this historical event. One point of view casts doubt on the historical reliability of Petlin’s mission 
to China, while the other not only confirms the authenticity of this historical event, but also endows it with the 
high status of Russia’s first official mission in China. In this article an attempt is made based on the theory of 
intercultural communication, based on historical data collected by scholars of the past and modern research-
ers, combined with a consideration of the key features of Russian foreign policy and the nuances of Russian 
diplomacy in the Petlin’s era, to interpret his mission to China as an act of cross-communication. This event 
will be analyzed for its interethnic, interstate and intercultural nature in order to confirm its historical accuracy 
and prove that Petlin’s trip to China was in the nature of exploration and research work carried out by the local 
Russian administration in Siberia. Thus, the purpose of this study is to lay a methodological basis for further 
research in the field of the internal logic of the development of Russian-Chinese relations at an early stage of 
their formation.
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Самым ранним задокументированным официальным контактом между Китаем и Россией является 
посещение Поднебесной Иваном Петлиным в 1618–1619 гг. Долгое время китайские ученые и иссле-
дователи из других стран придерживались двух разных мнений об этом историческом событии. Одна 
точка зрения ставит под сомнение историческую достоверность миссии Петлина в Китай, другая же не 
только подтверждает подлинность этого исторического события, но и наделяет его высоким статусом 
первой официальной миссии России в Китай. В настоящей статье делается попытка, исходя из теории 
межкультурной коммуникации и основываясь на исторических данных, собранных учеными прошлого 
и современными исследователями, в сочетании с рассмотрением ключевых особенностей российской 
внешней политики и нюансами российской дипломатии в эпоху Петлина, трактовать его миссию в Ки-
тай как акт перекрестной коммуникации. Означенное событие будет проанализировано на предмет 
его межнационального, межгосударственного и межкультурного характера для подтверждения его 
исторической достоверности и доказательства, что поездка Петлина в Китай имела характер разведы-
вательно-исследовательской работы, которую проводила местная русская администрация в Сибири. 
Таким образом, целью настоящего исследования является закладывание методологической основы 
для дальнейших исследований внутренней логики развития российско-китайских отношений на раннем 
этапе их становления.
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также переводится как 探险队) не содержит в себе 
дипломатической семантики ни в китайском, ни в 
русском языке [10].

Отчего так различаются обозначения одного 
и того же события? Свидетельствуют ли указан-
ные расхождения в интерпретации одного и того 
же исторического факта о его несовпадающих 
восприятиях в Китае и в России? Приблизиться к 
ответам на поставленные вопросы как раз и спо-
собен помочь межкультурный коммуникационный 
анализ путешествия Петлина.

Оно имело место в пору, когда у Китая и Рос-
сии не было опыта взаимных контактов и когда 
сухопутные пути из Северной Азии в Китай были 
крайне мало изучены. Отряд Петлина, выйдя из То-
больска, сначала вошел в пределы пастбищ мон-
гольского предводителя Шолой Убаши-хунтайджи 
(в российской историографии упоминаемого как 
Алтын-хан) в северной части Горного Алтая. Затем 
отряд, ведомый двумя ламами и несколькими про-
водниками, отправленными Алтын-ханом, через 
Монгольское плато пошел в Китай и прибыл в Пе-
кин. Год спустя отряд вернулся в Тобольск. Име-
ются все основания представить это путешествие 
как сложный межкультурный коммуникационный 
процесс. Рассмотрим его этапы.

Цель коммуникационного акта
Для раскрытия этой цели необходимо рассмо-

треть общий исторический фон, на котором состо-
ялось путешествие Петлина, и его межкультурный 
контекст.

В.С. Мясников реконструировал последова-
тельность событий. Согласно его концепции, экс-
педиция в Китай во главе с Петлиным была орга-
низована тобольским воеводой – князем Иваном 
Семеновичем Куракиным. Подготовка к экспеди-
ции началась в апреле 1617 г., а в путь отряд от-
правился в мае 1618 г. Отряду предписывалось, 
воспользовавшись дружескими отношениями 
между Россией и Алтын-ханом, попасть в Китай 
с помощью проводников, то есть фактически от-
крыть сухопутную дорогу в Поднебесную, изучить 
тамошнюю обстановку, а также ситуацию в сосед-
них с Китаем странах и исследовать топографию 
верхнего течения реки Оби. Сам Петлин в отчете 
о своей миссии, представленном в Посольский 
приказ после возвращения, подчеркивал, что его 
отправили только «разузнать Китай» [1, с. 23].

Иными словами, миссия Петлина сводилась к 
изучению маршрутов и сбору разведывательных 
данных, не имея при этом никаких дипломатиче-
ских задач. Это следует хотя бы из того, что Петлин 
был всего лишь казаком, не имевшим посольско-
го чина и не обладавшим никакой возможностью 
обрести его в силу своего положения. Существо-
вала и более веская причина, в соответствии с 

Российско-китайские отношения, как и любые 
дипломатические практики, можно рассма-
тривать как межкультурный коммуникаци-

онный акт. С точки зрения теории межкультурной 
коммуникации изучение поведения конкретных 
индивидуумов в контексте взаимоотношений 
между двумя странами помогает более подроб-
но воспринимать и объяснять условия, ситуацию 
и ход конкретных исторических событий. В этой 
методологической оптике можно рассматривать и 
историю раннего этапа российско-китайских от-
ношений. Точкой их отсчета стала экспедиция си-
бирского казака Ивана Петлина в империю Мин в 
1618 г. Долгое время историческая достоверность 
этого события вызывала сомнения у китайских и 
иных зарубежных ученых. В 1960-х гг. китаевед 
В.С. Мясников, проработав материалы советских 
и монгольских архивов, доказал подлинность 
миссии Петлина в Китай [1]. В 2001 г. китайский 
ученый Чжан Цзянь выпустил исследование, в ко-
тором проанализировал задачи миссии Петлина, 
состав группы, ее маршрут, сведения об осведом-
ленности об этой миссии в Китае и связанные с пу-
тешествием вопросы российско-монгольских от-
ношений [2]. В последние годы китайский ученый 
Кон Юань, изучая отношения между Монголией и 
империей Мин, а также между различными силами 
Монгольского нагорья, пришел к выводу, что мис-
сия Петлина действительно могла иметь место при 
династии Мин, а также подчеркнул ее значимость 
для распространения сведений о Поднебесной 
за ее пределами [3; 4]. Таким образом, проблема 
путешествия Петлина в Китай перешла из сугубо 
дипломатической истории в сферу более общих 
проблем, в том числе связанных с межкультурной 
коммуникацией.

В то же время китайские историки продолжают 
рассматривать путешествие Петлина как прежде 
всего дипломатическое событие. Так, они предпо-
читают использовать такие выражения, как «мис-
сия Петлина в Китай», «первая миссия царской 
России в Китай» и «российская дипломатическая 
миссия в Китай» [2; 5, с. 19; 6, с. 23–27; 7]. Россий-
ские ученые предпочитают говорить о «посоль-
стве» или «миссии» [8, с. 16–19; 9, с. 15–19], а также 
об «экспедиции» или «исследовательской экспе-
диции» [1]. В смысловом отношении китайское 
слово 使团 ближе к русскому слову «посольство»: 
оба термина в большинстве случаев понимаются 
как некая дипломатическая организация, находя-
щаяся в другой стране. Слово «миссия» в русском 
языке имеет больше значений: кроме собственно 
дипломатической организации оно также может 
подразумевать поручение, специальное задание. 
То есть это слово ближе к китайскому понятию 出
使 – «быть дипломатическим представителем, по-
слом». В то же время термин 考察队 (экспедиция, 

Миссия Ивана Петлина в Китай в 1618–1619 гг. 
в свете теории межкультурной коммуникации

Отечественная история 
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Петлин не имел дипломатического ранга, в нем 
китайские власти видели первого представителя 
Русского государства. И несмотря на то что гла-
ва экспедиции не был принят китайским импера-
тором царствовавшей тогда в Китае Минской ди-
настии, его приезд пробудил большой интерес к 
России не только в Китае, но и в Монголии» [1, с. 
6].

Подобное непонимание статуса личности Пет-
лина китайскими официальными лицами вызвало 
особое внимание Посольского приказа и привело 
к неточному восприятию характера путешествия. 
«Дипломатический словарь», вышедший в после-
военном СССР, переведенный и изданный в Ки-
тае в 1988 г., называет экспедицию Петлина одной 
«из первых русских дипломатических миссий в Ки-
тай». В словаре указывается, что Петлин прибыл в 
Пекин в сентябре 1619 г. и при этом имел при себе 
полученные от воеводы грамоты, более месяца 
вел переговоры с китайцами, а в 1620 г. вернул-
ся в Тобольск с грамотой на имя русского царя от 
императора Ваньли [11, с. 382]. Очевидно, что эти 
фактические ошибки привели к неверной оценке 
визита Петлина в Китай и тем самым обусловили 
неверное понимание статуса этого события в рос-
сийско-китайских отношениях.

Между тем с точки зрения межкультурной ком-
муникации анализ путешествия Петлина в Китай 
не должен ограничиваться сугубо межгосудар-
ственным, межнациональным и межъязыковым 
аспектами. При анализе кросс-культурных исто-
рических событий наиболее важно учитывать 
временные измерения. Если исходить из того, что 
перед Петлиным не стояло дипломатических за-
дач, то тогда следует признать, что у его отряда 
отсутствовали и какие-либо торговые интересы, 
поскольку одно было тесно связано с другим. В то 
же время маловероятно для той конкретной исто-
рической ситуации представить дело так, что Пет-
лин приехал в Китай исключительно как торговый 
представитель и добился успеха в установлении 
устойчивого сотрудничества на этом поприще с 
Китаем. Подход в рамках межкультурной комму-
никации заключается в том, чтобы выйти за рамки 
сегодняшних представлений и анализировать, ос-
новываясь на реалиях того времени, когда прои-
зошло рассматриваемое событие.

Акторы и мотивы коммуникационного пове-
дения

Цель коммуникации определяет стратегии и 
способы реализации коммуникационного пове-
дения. Поэтому правомерно задаться вопросом: 
если у Московского царства не было цели уста-
новить дипломатические и торговые отношения 
с Китаем, то каким мог быть мотив «исследовать 
Китай»?

Характеризуя экспедицию Петлина, В.С. Мясни-
ков определяет ее как «полуофициальную», в том 
числе и потому, что «русское правительство явно 
поскупилось на подарки», так что Петлин, прибыв 

которой миссия не могла быть дипломатической: 
в то время приоритетным направлением внешней 
политики России было европейское, а ресурсы 
для продвижения в Азию просто отсутствовали. 
Московское царство только вышло из Смуты, пер-
вый монарх из новой династии Романовых – Миха-
ил Федорович – правил на тот момент всего лишь 
несколько лет. Внешнеполитические приоритеты 
тогда заключались в том, чтобы в кратчайшие 
сроки добиться признания новой династии запад-
ноевропейскими странами и заручиться поддерж-
кой Швеции и Англии в борьбе против Речи По-
сполитой, вернуть Смоленск, и, возможно, начать 
прирастать другими территориями на западном 
направлении, выжимая оттуда поляков, и одно-
временно вести с последними переговоры против 
Швеции, чтобы продвигаться к Балтике. Эти на-
мерения не оставляли никаких возможностей для 
установления контактов с далеким и незнакомым 
Китаем.

К тому же нельзя было проявлять невнимание 
и в отношении только что завоеванной сибирской 
земли и разрешать местным властям устанавли-
вать дипломатические контакты с малоизученны-
ми странами этого региона. Поэтому Боярская 
дума, которая тогда – в первые годы царствования 
Михаила и до возвращения из польского плена в 
1619 г. его отца Филарета – обладала значитель-
ной властью, 31 декабря 1616 г. постановила: «С 
Алтыном-царевичем и с Китайским государством 
ссылки не быти, а вперед разведывать про них 
еще подлинно» [1, с. 16]. Настороженное отноше-
ние к этим странам сохранялось и после возвра-
щения Петлина из Китая, вплоть до середины XVII 
в. В документе, выданном Посольским приказом 
воеводам Тобольска и Томска спустя несколько 
лет после миссии Петлина, говорится: «А вперед 
бы есте с Алтыном-царем и с Китайским и с Мун-
гальским государством без нашего указу ни о чем 
ссылки не держали, потому что те государства 
дальние и торговым людем ходити от них в наши 
государства далеко. А Алтын-царь кочевные орды 
люди воинские, а нашим государствам прибыли 
от них, кроме запросов, никакие нет и вперед не 
чаяти. А розведывали б есте про те государства 
всяких вестей против прежнего нашего указу» [1, 
с. 30].

Но если Петлин не был дипломатом, то поче-
му же большинство ученых называют его путе-
шествие «миссией»? Скорее всего, это связано с 
так называемой верительной грамотой, выданной 
русскому царю императором Ваньли из династии 
Мин и привезенной Петлиным, а также с упомина-
нием путешественником в его отчете о хождении 
в Китай того факта, что сановник династии Мин 
называл его «послом» (使) [1, с. 23, 52]. Основы-
ваясь на данных из отчета о миссии Петлина и на 
«верительной грамоте» императора Ваньли, со-
ветский китаист Л.И. Думан, оценивая эту экспе-
дицию, подчеркивал: «Поездка И. Петлина имела 
большое внешнеполитическое значение. Хотя И. 

Юй Цзе



136 Клио № 12(168) 2020

для налаживания торговли с Индией и Китаем. За 
тесные контакты с Москвой по этому вопросу от-
вечал Джон Мерик. Он жил в России много лет, 
был коммерческим представителем Англии, со-
трудником и партнером английской Московской 
компании, а также послом этой страны в России. 
Поскольку Москва так и не приняла английского 
предложения, Мерик обещал выступить посред-
ником между Россией и Швецией и содейство-
вать заключению мирного договора между ними, 
но при условии, что Москва позволит англичанам 
исследовать пути в Индию и Китай в верховьях 
Оби. Вероятнее всего, Куракин уже сталкивался 
с Мериком на переговорах о его возможном по-
средничестве еще до того, как стал тобольским 
воеводой в 1615 г. Куракин должен был понимать, 
что Англия стремится найти сухопутный путь в Ки-
тай. Трудно сказать, был ли энтузиазм Куракина 
в отношении исследования Китая результатом его 
контактов с Мериком, но ясно одно: в то же самое 
время, когда тобольский воевода снаряжал экс-
педицию в Китай в 1617 г., Мерик в Москве обсуж-
дал с Боярской думой возможность совместного 
с русскими поиска дороги в Поднебесную через 
северные моря. План действий Куракина почти 
полностью совпадал с намерением Мерика, од-
нако, в конце концов, Россия решила действовать 
самостоятельно и отказалась от сотрудничества с 
Англией.

Организуя экспедицию Петлина, Куракин дей-
ствовал отнюдь не по собственному замыслу. В.С. 
Мясников приходит к однозначному выводу, что 
перед отправкой отряда в Китай Куракин получил 
наказ, который исходил из Посольского приказа 
или Приказа Казанского дворца. В этом наказе во-
еводе предписывалось организовать экспедицию 
в Китай [1, с. 6]. Из другого документа, обнару-
женного В.С. Мясниковым в архиве Посольского 
приказа, – доклада Куракина в Москву – следует, 
что действия воеводы не только не остались без 
внимания со стороны Боярской думы, но и яви-
лись своеобразным козырем в ее переговорах с 
Мериком. Причиной вежливого отказа англичанам 
стала как раз уже организованная экспедиция, са-
мостоятельно отыскавшая сухопутный маршрут в 
Китай [1, с. 16–26].

Таким образом, исходя из того, что Куракин 
сообщил в Посольский приказ о своих планах и 
действиях, можно сделать вывод, что он серьезно 
рассматривал экспедицию Петлина как диплома-
тическую акцию: «И божию милостью и госуда-
ревым счастьем служилые люди Ивашко Петлин 
да Ондрюшка Мадов до Китайского государства 
ходили и ис Китайского государства в Тоболеск 
пришли здорово, и про многие государства про-
ведали, государство царское величество во мно-
гих в недоведомых государствах прославилось, 
про которые государства и в прежних летах при 
прежних великих государях было не ведомо…» [1, 
с. 26]. То есть этот сибирский чиновник, замышляя 
амбициозный проект установления связей с Кита-

в Пекин, не смог найти подходящего подношения, 
чтобы получить аудиенцию у императора династии 
Мин [1, с. 23]. Однако уточнения, касающиеся не-
дипломатического характера миссии Петлина, не 
отменяют ее официального характера. Напротив, 
настороженное отношение московской власти к 
Китаю могло свидетельствовать о повышенном 
интересе Сибири к Китаю. Л.И. Думан отмечает: 
«…особенность ранней русской дипломатии на 
Дальнем Востоке – ее связь с сибирской адми-
нистрацией. Первоначально дипломатическими 
отношениями с государствами Центральной Азии 
и Дальнего Востока наряду с Посольским прика-
зом ведали и центральные органы управления 
Сибирью – Приказ Казанского дворца, а с 1637 г. 
Сибирский приказ. Воеводы сибирских городов, 
часто являвшиеся организаторами землепроход-
ческих экспедиций, первыми устанавливали ди-
пломатические отношения с феодальными прави-
телями вновь открытых стран. Этим и объясняется 
тот факт, что состав первых посольств в монголь-
ские ханства и Китай был отличен от состава рус-
ских посольств в страны Запада» [1, с. 4]. Учре-
дитель экспедиции Петлина – тобольский воевода 
Куракин – с заинтересованностью относился к 
установлению стабильных отношений с Китаем. 
Он лично спланировал, подготовил, организовал 
и снарядил первую в истории России официаль-
ную исследовательскую экспедицию в эту страну.

Впервые Иван Семенович Куракин (дата 
рождения неизвестна, а скончался он в 1632 г.) 
упоминается в источниках при описании приема 
посла империи Габсбургов 22 мая 1597 г. Когда на 
престол был избран Борис Годунов, Куракин стал 
придворным сановником. За поход на Тулу он был 
пожалован Лжедмитрием I боярским титулом. Во 
время царствования Василия Шуйского Куракин 
оказался его ближайшим сподвижником. В 1606 
г. он стал воеводой Смоленска, а затем Серпухо-
ва. Куракин активно участвовал в войне против 
Лжедмитрия II и в 1610 г. привел войско в Москву. 
После свержения Василия Шуйского Куракин пе-
реметнулся на сторону Сигизмунда III. После того 
как на царство был избран Михаил Федорович 
Романов, Куракин не был лишен боярского титу-
ла. В 1614 г., будучи московским воеводой, он вел 
переговоры с англичанами о совместных действи-
ях против Швеции. В 1615–1620 гг. Куракин – во-
евода Тобольска. Находясь на этой должности, 
он заложил и построил Кузнецк, Енисейск и ряд 
других крепостей. Куракин был одним из пионе-
ров в деле создания сети поселений в Восточной 
Сибири и постепенного продвижения на восток 
[12; 13; 14; 15]. В первые два года его воеводства 
в Тобольске дипломаты, проезжавшие через этот 
город в земли Алтын-хан и обратно, приносили Ку-
ракину данные о Китае, что и вдохновило воеводу 
на организацию экспедиции в эту страну.

Согласно мнению В.С. Мясникова, снаряжение 
Куракиным отряда Петлина было тесно связа-
но с намерением англичан использовать Россию 
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что сибирские воеводы имели право самостоя-
тельно направлять посланников в соседние стра-
ны для налаживания контактов, ведения торговли, 
разведывания обстановки и разрешения погра-
ничных споров: «А понеже такие путешествия про-
исходили не без великой трудности и опасности, к 
тому же и посланцы, кои весьма часто приезжали 
от соседственных калмыков и мунгалов, не всег-
да бывали знатных чинов люди, то и с Российской 
стороны избирались в таковые отправления по 
большей части не свыше как из Сибирских служи-
вых людей. А иногда посылались и рядовые ко-
заки в достоинстве послов или посланников, что 
однако не препятствовало видеть у многих из них 
разумные и благополучные в делах успехи» [16, с. 
15]. В частности, Миллер считал таким «послом» 
и Петлина [16, с. 17–18], правда, историк не по-
яснил, в чем заключалась его дипломатическая 
миссия. Употребленное им слово «посольство» 
применительно к путешествию Петлина осталось 
и в последующей историографии, хотя порой и в 
специфическом значении.

Так, историк Н.Н. Оглоблин, изучавший госу-
дарственное управление и судебный надзор в 
России XVI–XVIII вв., после анализа материалов 
Сибирского приказа отмечал: «Никакой дипло-
матической школы в Сибири не было (вроде По-
сольского приказа, игравшего роль школы для 
московских дипломатов), но каждый рядовой слу-
жилый человек в Сибири мог ожидать, что волею 
судеб он получит дипломатическую “посылку” к 
какому-нибудь “мунгальскому царю”, калмыцко-
му “тайши”, “княцзу” и т.п. Несмотря, однако, на 
явное дилетантство этих случайных дипломатов, 
их “посольская служба” шла как следует: они не 
только соблюдали в точности все посольские 
обычаи и церемониалы того времени, словно 
заправские дипломаты, но и достигали действи-
тельных результатов по существу порученного 
им посольского дела. Установление политических 
и торговых сношений с независимыми и полуне-
зависимыми владетелями соседних с Сибирью 
мунгальских киргизских, калмыцких и др. стран, 
нередкие дипломатические победы над ними, все 
мирные завоевания порубежных земель путем по-
сольских переговоров – все это было делом этих 
непатентованных дипломатов, отбывавших “по-
сольское дело” наряду со всяким другим “госуда-
ревым делом”» [17, с. 156–157].

Сибирские казаки часто выполняли роль «тол-
мачей». По-видимому, этим же занимался и Иван 
Петлин, хотя, по словам В.С. Мясникова, о его 
биографии известно очень мало. До нас дошли 
сведения лишь о том, что он был простым строе-
вым казаком и служил в Томске задолго до своей 
китайской миссии.

Петлинское турне межкультурной коммуни-
кации

Согласно документам так называемого Томско-
го архива Санкт-Петербургской Академии наук, к 

ем, твердо верил в собственные дипломатические 
таланты.

После того как Петлин завершил свою миссию 
и вернулся в Тобольск, порядок действий Кураки-
на полностью соответствовал правилам работы 
посланников, предписанным Посольским прика-
зом: сначала Петлин, приехав в Тобольск, сделал 
доклад Куракину, а тот, в свою очередь, отправил 
этот доклад о миссии в Посольский приказ и од-
новременно командировал самого Петлина в Мо-
скву, чтобы тот лично доложил о путешествии в 
Посольском приказе. По прибытии путешествен-
ника в столицу чиновники приказа подробно рас-
спросили его и запротоколировали полученные 
ответы, после чего потребовали изложить рассказ 
о поездке в письменной форме. Так появился уни-
кальный памятник – «Роспись Китайскому государ-
ству, и Лобинскому, и иным государствам, жилым 
и кочевным, и улусам, и великой Оби, и рекам, и 
дорогам» (далее – «Роспись»). Это более полный 
и подробный доклад по сравнению с отчетом, со-
ставленным в Тобольске. Его оригинал утрачен, в 
архиве Посольского приказа сохранилась только 
копия «Росписи». Ключевая информация доклада 
предваряется вступительной фразой: «В лето 7128 
государь всероссийский царь Михаил Федоро-
вич приказал сибирскому томскому казаку Ивану 
Петлину исследовать Китай, реку Великую Обь и 
другие страны…» [1, с. 37–38]. Писцы Посольско-
го приказа написали вступительную фразу «отче-
та посланника» в соответствии со своей обычной 
практикой и тем предоставили убедительное до-
казательство того, что Петлин был главой первой 
официальной дипломатической миссии России в 
Китай.

Однако в то время Московское царство имело 
еще много проблем с западными соседями, да и 
Алтын-хан вовсе не собирался склоняться перед 
ним. Поэтому Посольский приказ не мог в полной 
мере воспользоваться результатами миссии Пет-
лина и повторил запрет местным сибирским вла-
стям на самовольную отправку посольств в Китай 
и Монголию.

Миссия Петлина в Китай: пробуждение Сибири
Боярская дума, запрещая местным властям 

Сибири обмениваться посольствами с соседни-
ми странами без разрешения из Москвы, имела 
в виду не только одного Куракина. С тех пор как 
в середине XVI в. Россия начала проникать в Си-
бирь, казаки всегда были в авангарде этого про-
цесса – на службе как у местных властей, так и 
у Москвы. Ввиду того, что на приграничных тер-
риториях пути сообщения были крайне неудобны, 
местные власти в XVI–XVII вв., осваивая новые 
территории, зачастую ставили Москву перед уже 
свершившимся фактом. В результате у местных 
властей Сибири появилась группа собственных 
«дипломатов», большинство из которых были 
местными казаками.

Русский историк XVIII в. Г.Ф. Миллер отмечал, 
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этикет. Вместе с тем назначение тобольским во-
еводой Куракиным Петлина руководителем экс-
педиции также показывает, что у этого человека 
были свои уникальные достоинства. Прежде все-
го он владел несколькими местными языками, что 
и позволило отряду пересечь монгольскую степь.

Согласно «Росписи» Петлина, на 9 мая 1618 г. 
его отряд состоял из 12 человек (7 казаков и татар 
из Тобольска и 5 казаков из Томска). Сначала его 
сопровождали двое людей, посланных Алтын-ха-
ном в Россию и возвращавшихся домой через 
Тобольск. Затем Алтын-хан направил двоих лам 
и других проводников, чтобы те помогли отряду 
Петлина пройти через Монгольское нагорье. Ми-
новав монгольские улусы и ханства, отряд всту-
пил на территорию империи Мин. Затем, пройдя 
вдоль Великой Китайской стены до Чжанцзякоу, 
экспедиция 1 сентября вошла в Пекин через Юж-
ные ворота – путешествие продлилось 3 месяца и 
22 дня.

В Пекине Петлин и его группа (по некоторым 
данным, только Петлин и Матов) пробыли всего 
четыре дня, представители императорского дво-
ра поселили их в палате сборщиков дани. В те-
чение этого времени Петлин посещал различных 
придворных лиц, но не был удостоен высочайшей 
аудиенции, потому что не имел никаких подарков 
для императора. Затем отряд покинул Пекин с 
дарами от императорского двора и верительной 
грамотой, данной императором Ваньли русскому 
царю. Задержавшись на месяц в Чжанцзякоу, 10 
октября Петлин и его люди отправились в обрат-
ный путь. 16 мая 1619 г. они вместе с делегацией 
и проводником от Алтын-хана прибыли в Томск, а 
оттуда – в Тобольск.

Не зная местных языков и не владея навыками 
коммуникации с местным населением, было бы 
крайне затруднительно беспрепятственно переме-
щаться по монгольским территориям и ханствам, 
имевшим напряженные отношения друг с другом. 
А Петлину удалось заручиться поддержкой Ал-
тын-хана, получить от него в помощь проводни-
ков, добиться расположения со стороны местных 
предводителей по всей Монголии и пообщаться с 
придворными сановниками империи Мин. В отче-
те о своей миссии Петлин не упоминает ни о каких 
конфликтах или неприятностях с сопровождавши-
ми его проводниками, не сообщает о каких-либо 
оскорблениях со стороны чужеземцев. Он, безус-
ловно, обладал острой наблюдательностью и спо-
собностью невозмутимо реагировать на измене-
ния обстановки. «Роспись» в основном повествует 
о маршруте миссии, о местностях, через которые 
она проходила, об обычаях и религиозных тради-
циях, быте и нравах местного населения, об осо-
бенностях поселений и городов, о крепостных со-
оружениях и войсковых соединениях.

Да, действительно, Петлин не был дипломатом, 
но даже московские чиновники Посольского при-
каза в то время ничего не знали о китайском обще-
стве, о принятом в Поднебесной дипломатическом 

которому обращался Миллер, Петлин был воен-
ным казаком и служил переводчиком, так как знал 
несколько местных языков. В 1617 г., когда Ку-
ракин готовил «миссию в Китай», он планировал 
поручить «толмачу» Петлину работу с бумагами. 
В.С. Мясникову удалось найти информацию о том, 
что командиром экспедиции в Китай изначально 
планировалось назначить боярского сына Макси-
ма Трубчанникова, но позже Куракин переменил 
свое намерение и остановил свой выбор на Пет-
лине [1, с. 17, 22].

Не нарушил ли Куракин соответствующие по-
становления центральной власти, назначив про-
стого казака руководителем экспедиции в да-
лекую и незнакомую страну? Дипломатическая 
служба России формировалась в XV–XVI вв. прак-
тически синхронно с процессом централизации 
государства. Во времена Ивана III иностранными 
делами занимались царь и Боярская дума, причем 
последняя отвечала за прием зарубежных миссий, 
ведение переговоров и составление дипломатиче-
ских документов. В 1549 г., уже при Иване Гроз-
ном, в России появилось центральное админи-
стративное учреждение, ведавшее дипломатией, 
– Посольский приказ. Одной из основных задач 
этого приказа был прием иностранных миссий и 
отправка посольств за рубеж. Власть строго кон-
тролировала деятельность своих посланников. В 
XVII в. Приказ тайных дел специально назначал 
соглядатаев для тайного наблюдения за деятель-
ностью лиц, отправленных с дипломатическими 
миссиями. Посольский приказ выработал строгие 
правила, которые определяли деятельность по-
сольств. Квалификация и статус посланника зави-
сели от важности миссии и удаленности страны, 
куда он направлялся. Существовали разные ранги 
посланников – «посол великий», «легкий посол», 
«посланник» и «гонец». Перед отъездом посланни-
ки получали подробные инструкции от Посольско-
го приказа и все дела должны были вести в стро-
гом соответствии с этими предписаниями. Также 
посланники должны были иметь при себе дипло-
матические документы – «верительные грамоты» 
и «доверенности», – чтобы защитить себя от раз-
личных рисков в пути. После завершения миссии 
посланник должен был предоставить подробный 
отчет в Посольский приказ – «статейный список» 
[18]. На данный момент среди обнаруженных ар-
хивных документов отсутствуют бумаги, которые 
могли бы послужить достаточным основанием для 
подтверждения «посольского ранга» Петлина.

В то же время если бы Петлин и его отряд явля-
лись посольством, действовавшим по поручению 
московского приказа, сибирский воевода, есте-
ственно, не мог самостоятельно назначить главу 
этой миссии. И то, что Куракин назначил Петлина 
руководителем экспедиции, явственно доказыва-
ет отсутствие у нее дипломатического характера. 
Это была экспедиционная группа, занимавшаяся 
сбором разведывательной информации и не обя-
занная соблюдать дипломатические правила и 
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фессиональным дипломатом по заданию местной 
же российской администрации. Поскольку все это 
мероприятие – от начала и до конца, от замысла и 
до его реализации – прошло без прямого участия 
и руководства представителей московских вла-
стей, его формально нельзя назвать целенаправ-
ленным и официальным дипломатическим актом. 
Но по своей сути миссия Петлина объективно ра-
ботала на завязывание дипломатических и торго-
вых контактов с Китаем, причем делала это в за-
конспирированной форме, представляла собой 
самую настоящую разведывательную операцию. 
А потому вполне правомерно путешествие Петли-
на считать посольством, пусть и неформальным, 
но зато фактическим.

При анализе миссии Петлина с точки зрения те-
ории межкультурной коммуникации следует также 
обратить внимание на то, что причина определен-
ной сложности в идентификации статуса и пред-
назначения путешествия коренится в том числе и 
в несогласованности между Москвой и местными 
властями Сибири по вопросу о политике в отно-
шении Китая. В какой мере эта несогласованность 
явилась результатом несовершенства управлен-
ческого аппарата в России того времени, неудач-
ного разграничения компетенций между его цен-
тральной и местными частями, а также насколько 
такая несогласованность соответствовала реаль-
ному положению дел в отношениях между Мо-
сквой и Пекином – это вопросы, на которые еще 
предстоит получить ответы.

этикете, не имели опыта общения с китайскими 
сановниками и не ведали, что для получения ау-
диенции у императора ему необходимо преподно-
сить как дань уважения «местные изделия» (方物), 
привозимые иностранцами из своих пределов. 
Но вполне возможно, что аудиенция у китайского 
императора вовсе и не входила в планы Петлина. 
Во всяком случае, из имеющихся на сегодняшний 
день источников не следует, что у него имелось та-
кое предписание. Следовательно, и то, что в Пеки-
не его группу поселили в палате Хойтон (会同馆), в 
которой обычно размещали монгольских купцов, 
занимавшихся даннической торговлей, и то, что 
он имел возможность пообщаться с официальны-
ми придворными лицами империи Мин, – все это 
стало результатом дипломатической импровиза-
ции Петлина. Кон Юань на основе анализа источ-
ников на монгольском языке предположил, что, 
вероятнее всего, Петлин получил не «грамоту» от 
императора, а «приказ» от правительственных чи-
новников, поскольку он присоединился к группам 
монгольских торговцев, приехавших в Пекин на 
ярмарку [3].

Таким образом, в контексте теории межкультур-
ной коммуникации миссию Петлина в Китай мож-
но описать следующим образом. Это было особое 
дипломатическое мероприятие, нацеленное на 
установление российско-китайских отношений (и 
ставшее их первым прецедентом), а также на изу-
чение обстановки в Китае и в соседних с ним стра-
нах, выполненное и завершенное местным непро-
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In this study of Putilov plants company in the emergence of steel and engineering industry in the Russian, 
I analyze the evolving interaction between shareholders and board members in historical context. This article 
examines archival material, as well as published statistical sources, relating to the history of the corporation, 
in particular its rail plant. The rails industry was a leader in Russian’s economic development after Crimean 
War. In the 1860s - 1870s, rails makers found a ready market for their products as mass railway construction 
created a manufacturing backlog. But, by the 1880s, rapid decline in sales and the arrival of new competitors 
in the Russian market marked a transition from metallurgy’s to a engineering’s market. The company adjusted 
to the changing consumer demand after 1883 by adopting different strategic and operational decisions. In or-
der to generate financial success, shareholders institutionalized new balance of individual and group interests 
that supported a structural change in the production and management model, leading board members to shift 
from their earlier emphasis on metallurgical to a stronger focus on mechanical engineering. While economic 
factors provided a necessary impetus for the emergence of corporation, the technological advantages asso-
ciated with corporate governance ensured the subsequent survival and success of this industrial enterprise. 
Ultimately, the company demonstrated the innovation and professional competence of owners and directors 
in managing large, complex manufacturing business, capable of acting their way through autocratic political 
regime, and adept at turning to whichever organizational form best suited their business interests. 
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В исследовании Общества Путиловских заводов на фоне появления в России сталелитейной и ма-
шиностроительной индустрии анализируется в историческом контексте взаимодействие между акцио-
нерами и директорами правления. В статье использованы архивные материалы, а также опубликован-
ные статистические источники, касающиеся истории корпорации, прежде всего ее рельсового завода. 
Отмечается, что рельсовое производство выступило лидером экономического развития страны после 
Крымской войны. В 1860-1870-х годах поставщики рельс имели обширный рынок для своей продук-
ции в условиях отставания производственных мощностей от массового строительства железных дорог. 
Но к 1880-м годам спад продаж и появление новых конкурентов на российском рынке ознаменовали 
необходимость перехода от металлургии к сфере машиностроения. После 1883 года Общество Пути-
ловских заводов адаптировалось к меняющемуся потребительскому спросу путем принятия разноо-
бразных стратегических и операционных решений. Чтобы добиться финансового успеха, акционеры 
институционализировали новый баланс индивидуальных и групповых интересов, ориентированный на 
структурное изменение модели производства и управления, результатом чего явилась переориентация 
директоров правления от прежнего акцента на металлургии к большему вниманию к машинострое-
нию. Можно утверждать, что если экономические факторы дали необходимый импульс для появления 
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ров правления в контексте развития корпорации 
в 1870 – 1890-х гг. (до начала промышленного 
кризиса в России). Обращение к данной исследо-
вательской сфере позволяет более четко сфор-
мулировать ответ на поставленную задачу, каса-
ющуюся значимости индивидуальных и групповых 
предпочтений владельцев одной из крупнейших 
отечественных промышленных компаний с точки 
зрения успешности достижения ею стратегиче-
ских и оперативных целей. В более общем плане 
решение данной задачи имеет непосредственное 
отношение к дискуссии о том, насколько полити-
ческий режим в России соответствовал потреб-
ностям капиталистического развития экономики, 
в том числе применительно к интересам крупного 
частного бизнеса, в последней трети XIX в. [5; 6]. С 
другой стороны, важность данной проблематики 
определяется тем обстоятельством, что к началу 
ХХ века ОПЗ вступило в качественно новый пе-
риод деятельности, требовавший перспективных, 
решительных мер по выработке стратегии разви-
тия предприятия в условиях крайне сложной эко-
номической и социально-политической ситуации в 
России.

Компания под руководством Н.И. Путилова
Рост рельсового производства, сопровождав-

ший масштабное железнодорожное строитель-
ство в России, явился одним из значимых фак-
торов развития отечественной экономики после 
Крымской войны. В 1870-х годах поставщики 
рельс, в числе которых одним из крупнейших 
выступал Путиловский завод, обрели обширный 
рынок для своей продукции. Следует учитывать, 
что массовое строительство железных дорог со-
провождалось отставанием соответствующих 
производственных мощностей. Вместе с тем, для 
понимания результативности первого периода хо-
зяйственной деятельности ОПЗ (1872 – 1882 гг.) 
важное значение имеет анализ не только хозяй-
ственных, но и институциональных характеристик 
функционирования корпорации. 

Устав Общества был утвержден императором 
Александром II 24 октября 1872 г. Принципиаль-
ным в плане последующих особенностей руко-
водства компанией являлся § 25, в соответствии 
с которым управление всеми делами распределя-

Введение

Положение, в котором находилось Обще-
ство Путиловских заводов (ОПЗ) к концу XIX 
в., отразило не только итоги предыдущих 

лет его функционирования, но и производствен-
но-финансовые возможности работы на перспек-
тиву. Интерес отечественных исследователей к 
деятельности корпорации в этот период касался 
в первую очередь событий, связанных с взаимо-
отношениями владельцев завода с правитель-
ственными и банковскими структурами. Особое 
внимание было уделено решению Государствен-
ного банка «уступить» принадлежащие ему акции 
компании синдикату «Брянск-Варшава». Вслед за 
этим, в 1885 г., синдикат продал свой пакет акций 
группе инвесторов. С того времени, как отмечал 
И.Ф. Гиндин со ссылкой на юбилейное издание 
ОПЗ, директора корпорации во главе с Н.Н. Ан-
цыфоровым – председателем правления Петер-
бургского международного коммерческого банка 
(ПМКБ), стали действовать совершенно независи-
мо от Синдиката, в «интересах лишь Путиловского 
завода» [1, с. 5; 2, с. 245].

Несколько иной точки зрения придерживался 
В.И. Бовыкин, полагавший, что контрольный па-
кет акций ОПЗ оказался утрачен синдикатом лишь 
весной 1889 г., когда Н.Н. Анцыфоровым была 
приобретена доля варшавского Общества в Пути-
ловских заводах. С этого времени представители 
польской компании вышли из состава их правле-
ния. Что касается брянского Общества, то к началу 
1890-х гг. в правлении ОПЗ оставался лишь один 
его представитель – С.И. Петровский [3, с. 203]. 
«Сложность ситуации» с участием Анцыфорова 
в управлении Путиловскими заводами отмечал 
также, со ссылкой на исследование В.И. Бовыки-
на, С.К. Лебедев. В связи с этим указывалось на 
«переплетение интересов», а также «активность и 
опыт давления на акционеров», сопровождавшие 
сделку с приобретением акций ОПЗ [4, с. 56].

С учетом сохраняющейся дискуссионности 
в оценках изменений в составе собственников и 
руководства (правление, наблюдательный со-
вет, Ревизионная комиссия) предприятия, целью 
статьи выступает выявление результативности 
согласования интересов акционеров и директо-

компании, то технологические преимущества, связанные с корпоративным управлением, обеспечили 
последующее выживание и успех этого промышленного предприятия. В конечном счете, компания про-
демонстрировала новаторство и профессиональную компетентность собственников и директоров в 
управлении крупным, сложным производственным бизнесом, их способность действовать в условиях 
самодержавного политического режима, умело использовать ту организационную форму, которая наи-
лучшим образом отвечала их деловым интересам. 

Ключевые слова: промышленность; Путиловский завод; корпорация; акционеры; управление; ин-
вестиции; интересы. 

Общество Путиловских заводов: 
структура собственности и эффективность управления бизнесом в 

1870 – 1890-е годы

История регионов России



143

для выпуска продукции казенного назначения. 
Однако в это же время долги Путилова коммер-
ческим банкам, частным лицам и самой компании 
росли с еще большей быстротой, достигнув в ито-
ге 6,756 млн. руб. В свою очередь задолженность 
корпорации увеличилась до 6,742 млн. руб., в том 
числе по казенным авансам на рельсы – 2,865 
млн. руб. [2, с. 240]. В 1876 г. ОПЗ, утратившее 
оборотный капитал и не имея возможность креди-
товаться до уплаты долгов, оказалось под угрозой 
банкротства и массового увольнения рабочих [9, 
с. 30]. Лишь начавшаяся в 1877 г. русско-турецкая 
война, сопровождавшаяся ростом казенных зака-
зов, позволила Обществу вернуться к устойчивой 
производственной деятельности.

К концу 1870-х гг. результативное продолже-
ние работы предприятия обеспечивалось способ-
ностью Н.И. Путилова согласовывать в руковод-
стве ОПЗ позиции трех заинтересованных сторон. 
Одна из них выражала интересы инженерно-у-
правленческого персонала (председатель прав-
ления Н.И. Путилов, директора Н.В. Воронцов и 
Н.В. Калакуцкий, управляющий заводской кон-
торой и по совместительству директор А. Бухе), 
другая – Государственного банка и Министерства 
финансов (директор компании В.В. Никитин), тре-
тья – ПМКБ (директор банка В.А. Ляский, он же по 
совместительству член наблюдательного совета 
компании). Результаты сформировавшейся струк-
туры интересов, подразумевавшей сбалансиро-
ванное влияние собственников в соответствии с 
количеством имевшихся у них акций, нашли отра-
жение в § 51 Устава [7, л. 44].

Поиск выхода из кризисной ситуации 1880-х гг.
После завершения Русско-Турецкой войны 

правление ОПЗ продолжало делать ставку на ка-
зенные заказы. Реализовывались масштабные ин-
вестиционные проекты, предполагавшие увеличе-
ние металлургических мощностей. В этих условиях 
сильнейшим потрясением для руководства корпо-
рации явилась смерть Н.И. Путилова 18 апреля 
1880 г. При сохранявшемся единоличном руковод-
стве предприятием, уход из жизни его главы обер-
нулся разбалансировкой существовавшей ранее 
структуры интересов. С этого времени, на фоне 
ухудшающейся ситуация со сбытом рельсов, на-
пряженными становятся отношения между дирек-
тором Путиловского завода Н.В. Воронцовым и 
членами правления, представлявшими интересы 
Госбанка и ПМКБ. В условиях падения спроса и 
появления новых конкурентов к концу 1882 г. на 
складах скопилось более 6 млн. пудов рельсов, 
оказавшихся в залоге Госбанка под выданные ра-
нее авансы и кредиты. К середине мая 1883 г. долг 
компании Госбанку достиг 13,711 млн. руб. [7, л. 
177]. Усиливающиеся разногласия в среде соб-
ственников и инженерно-управленческого персо-
нала по поводу возможного сокращения объемов 
выпускаемой продукции со всей очевидностью 
ставили вопрос о путях дальнейшего развития 

лась между правлением и наблюдательным сове-
том. Формально, с принятием данного положения, 
руководство корпорацией оказалось функцио-
нально разделено между этими структурами. Фак-
тически, при наличии «размытости» полномочий, 
все нити управления оказались сосредоточены в 
руках одного лица – Н.И. Путилова. Именно ему 
удавалось выступать в роли арбитра при согласо-
вании интересов акционеров при решении ключе-
вых вопросов развития промышленного дела. 

Запутанность в сфере ответственности высших 
управленческих органов ОПЗ проиллюстрируем 
одним из уставных положений. С одной сторо-
ны, «порядок действий» правления, пределы его 
прав и обязанностей определялись инструкцией, 
предоставляемой общим собранием акционеров. 
С другой стороны, тот же «план действий» прав-
ления должен был утверждаться наблюдательным 
советом. Именно совет, а не собрание акционе-
ров, имел право избирать ревизионную комис-
сию для сверки годового отчета правления [7, л. 
29–34]. В подобных условиях Путилов как учреди-
тель ОПЗ (он же глава правления), сохраняя не-
обходимое влияние в среде деловых партнеров и 
правительственных чиновников, действовал с по-
зиции координатора интересов различных групп 
собственников, а по сути – добиваясь практиче-
ски бесконтрольного руководства корпорацией 
не только в производственной, но и финансовой 
областях. Немаловажное значение имел и тот 
факт, что, владея одним из крупнейших пакетов 
акций (дававших ему в соответствии с уставом 8 
голосов на общих собраниях [7, л. 35]) и пользуясь 
поддержкой ряда других собственников, Путилов 
мог рассчитывать на максимальное количество 
голосов, необходимых для принятия акционерами 
принципиальных решений.

В первое пятилетие результативность по суще-
ству единоличного управления Н.И. Путиловым 
корпорацией не внушала серьезных опасений. 8 
августа 1874 г. ОПЗ заключило с Департаментом 
железных дорог контракт на постройку 3 тыс. то-
варных вагонов, полувагонов, платформ и уголь-
ных вагонов, а также тормозных систем. Стои-
мость выпускаемой продукции (при общей сумме 
в 3,756 млн. руб.) варьировалась от 1 356 руб. за 
крытый товарный вагон до 1 030 руб. за угольный 
вагон; тормоза оценивались в 120 руб. каждый. 
Ежегодно в течение 1875 – 1877 гг. компания обя-
зывалась поставлять по 500 вагонов различного 
назначения [7, л. 57–64]. 2 апреля 1875 г. Обще-
ство подписало с Департаментом еще один кон-
тракт – на пятилетнее производство 4 млн. пудов 
стальных рельсов [7, л. 78]. 

 В конце 1876 г., в преддверии Русско-Турец-
кой войны, последовал еще один крупный кон-
тракт, на этот раз с Главным артиллерийским 
управлением, на поставку 1 500 стальных бомб 
[8, л. 85–86, 203, 255]. В целом, с 1874 по 1876 гг. 
Общество быстро наращивало, главным образом 
под авансы Государственного банка, мощности 
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сандр III утвердил новый устав ОПЗ.
Уставной капитал был утвержден в размере 5 

млн. руб. (40 тыс. именных или на предъявителя 
акций по сравнительно низкой для того време-
ни номинальной стоимости – 125 руб.). Характер 
участия собственников при решении на общих 
собраниях тех или иных вопросов определялась 
пропорционально имевшемуся количеству акций: 
50 акций давали право на 1 голос, 100 – 2 голоса, 
200 – 3 голоса, 300 и более – 4 голоса, но не более 
8 голосов на одно лицо (4 собственных и 4 по ак-
циям, передаваемым по доверенности). Отметим 
также зафиксированное в уставе намерение и да-
лее расширять сферу деятельности предприятия 
за счет изготовления «всякого рода машин, судов 
и других предметов промышленности, в которых 
металлы находят употребление». Для формирова-
ния оборотного каптала предоставлялось право 
выпускать облигации (в 1887 г. выпуск на 2,4 млн. 
руб.). Правление формировалось из пяти дирек-
торов, каждый из которых должен был иметь не 
менее 100 акций. Директора избирали из своего 
состава председателя (для согласования дей-
ствий правления) и распорядительного директора 
(для «ближайшего заведывания делами» предпри-
ятия), в последнем случае, если из посторонних 
лиц, с требованием иметь не менее 250 акций [11, 
л. 90а–98а].

В 1885 г., при весомой выручке в 6,547 млн. руб. 
и чистой прибыли – 552,1 тыс. руб. [12, с. 234]], 
был произведен выкуп группой собственников во 
главе с Н.Н. Анцыфоровым большей части акций, 
принадлежавших польским участникам синдиката. 
В последующие три года ситуация складывалась 
таким образом, что директора правления вынуж-
дены были маневрировать между двумя группами 
акционеров. К 1888 г. в составе собственников 
по-прежнему весомыми оставались позиции пред-
ставителей синдиката (А.А. Ляский, С.И. Петров-
ский, И.Ф. Суржицкий, В.А. Чацкин) [13, л. 202], 
ориентировавшихся в первую очередь на инте-
ресы Общества Брянских заводов, в то время как 
функции контроля (в лице ревизионной комиссии) 
за деятельностью правления ОПЗ сохранялись за 
Н.Н. Анцыфоровым. Заметим, что предпринимае-
мые в этот период попытки диверсифицировать 
производство, в том числе за счет изготовления 
пассажирских вагонов и изделий военно-морско-
го назначения (в том числе минных аппаратов) 
[14, с. 63], не всегда приносили ожидаемый ре-
зультат. На фоне конкуренции с Брянским заво-
дом за получение военных заказов и Варшавским 
– контрактов на выпуск стальных рельсов, а также 
сохранявшимися проблемами с оборотными сред-
ствами, положение ОПЗ оставалось сложным. 

Период 1887 – 1889 гг., сопровождавшийся 
свертыванием казенных заказов на рельсы и уве-
личением пошлин на иностранный чугун, стал са-
мым «тяжелым» для ОПЗ [1, с. 21]. В 1888 г., при 
отсутствии прибыли и дивидендных выплат, долг 
компании Госбанку сохранялся на уровне 800 

компании [10, л. 2]. 
Рубежным при выработке плана выхода из 

кризиса стало собрание акционеров 21 мая 1883 
г., состоявшееся вслед за принятым правитель-
ством 15 мая решением «уступить» двум компани-
ям – Брянского и Варшавского заводов (синдикат 
«Брянск-Варшава») принадлежащие Госбанку 34 
800 акций ОПЗ (номинальной стоимостью 4,350 
млн. руб.) за 3 млн. руб. По своему показатель-
ным в плане меняющейся ситуации в составе соб-
ственников стало избрание председателем собра-
ния Н.Н. Анцыфорова – главы правления ПМКБ. 
Он же занял пост председателя администрации по 
делам компангии, призванной определить даль-
нейшие меры по ее финансовому оздоровлению. 
На собрании, в присутствии 16 акционеров, была 
предпринята очередная попытка согласовать ин-
дивидуальные и групповые интересы ключевых 
собственников, представлявших синдикат, банк 
и инженерно-техническое руководство ОПЗ. Ре-
зультатом стало оформление группы акционеров, 
одновременно состоявших в двух из трех (прав-
ление, наблюдательный совет и администрация) 
управленческих структур, с соответствующим 
должностным позициям уровнем влияния. В эту 
группу вошли Н.Н. Анцыфоров, А.А. и В.А. Ляские, 
Г.О. Пастор, В.Е. Рау, кн. В.Н. Тенишев, А.К. Фойгт, 
В.А. Чацкин и С.Г. Ющинский [7, л. 53].

Заметим, что Н.Н. Анцыфоров не являлся слу-
чайной фигурой в руководстве корпорации. За 
его плечами был многолетний опыт участия в де-
ловой жизни страны. С 1869 г., когда открыл свою 
деятельность ПМКБ, он стал представителем это-
го кредитного учреждения в составе собственни-
ков одной из крупнейших транспортных компаний 
– Русского общества пароходства и торговли (РО-
ПиТ), в 1873 г. занял пост председателя наблю-
дательного совета этой фирмы. Одновременно, 
наряду с банком, Анцыфоров вошел в число ма-
жоритарных акционеров принадлежавшего РО-
ПиТ Общества Одесской железной дороги, высту-
павшего заказчиком рельсов у ОПЗ. 

Достигнутый в мае 1883 г. компромисс по ряду 
вопросов дальнейшего функционирования ОПЗ 
нашел отражение в структурном изменении мо-
дели управления, обусловив корректировку 29-ти 
из 75-ти параграфов его устава. Прежде всего, 
акционеры согласились уменьшить на половину 
уставной капитал, а право сверки деятельности 
правления по итогам года передать от наблюда-
тельного совета к ревизионной комиссии, изби-
раемой на общем собрании акционеров. В целом 
внесенные изменения касались сферы руковод-
ства корпорацией. В то время как правление на-
делялось большими полномочиями, права наблю-
дательного совета заметно урезались в пользу 
ревизионной комиссии [7, л. 90–91]. В связи со 
значительным количеством правок министерство 
финансов предложило акционерам подготовить 
текст нового устава, с чем они незамедлительно 
согласились. 9 ноября 1884 г. император Алек-
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щие изменения в модели управления, связанные 
с переходом корпорации к выпуску продукции с 
более высокой долей добавленной стоимости.

В 1891 г., по инициативе Н.Н. Анцыфорова, 
директором ОПЗ назначается Н.И. Данилевский, 
к тому времени известный специалист по паро-
возостроению. Его роль в дальнейшем функци-
онировании предприятия можно сравнить с дея-
тельностью при Н.И. Путилове Н.В. Воронцова, в 
значительной мере обеспечившего поступатель-
ное развитие компании на рубеже 1880-х гг. С 
1891 г. руководство корпорации активизировало 
усилия по реализации плана модернизации про-
изводства, связанного с выпуском паровозов и 
артиллерийских орудий. Примечательно, что в это 
же время решение о начале изготовления паро-
возов принимается руководством Общества Брян-
ских заводов, что подтверждало наличие в соста-
ве владельцев ОПЗ согласованных позиций по 
поводу перспектив развития обеих корпораций. 

На Путиловском заводе строятся новые кор-
пуса – паровозо-механический, пушечный, лафе-
то-снарядный, прессовой и сборочный. Активно 
закупается новое оборудование [9, с. 38]. Финан-
совая сторона дела была обеспечена в 1892 г. 
выпуском 6% облигаций на 4 млн. руб. В течение 
трех лет, при увеличении инвестиционных вложе-
ний, балансовая стоимость имущества возрастает 
с 7,6 до 10,7 млн. руб., выручка – с 7,3 до 13,9 млн. 
руб., чистая прибыль – с 124,1 до 510,8 тыс. руб. 
В 1893 г. сторублевые акции впервые вводятся в 
котировку Петербургской биржи. В 1894 г., когда 
дивидендные выплаты достигли 390 тыс. руб., или 
6,5% на акцию [12, с. 235], биржевая цена акции 
выросла до 180 руб. [16, с. 278]. В этом же году, 
ознаменовавшимся очередным облигационным 
займом на 2,5 млн. руб., ОПЗ приступает к изго-
товлению паровозов [11, л. 104б]. Став шестым по 
счету отечественным предприятием по выпуску 
этой продукции, компания за последующие три 
года построила 362 локомотива [17, с. 4].

Помимо изменений в финансовой и производ-
ственной сферах (с середины 1890-х гг. 2/3 всех 
инвестиций направлялась на увеличение мощно-
стей по выпуску артиллерийских орудий и паро-
возов), значимые события происходили в составе 
собственников и высшего управленческого пер-
сонала ОПЗ. Обращаясь к составу лиц, принимав-
ших активное участие в решении стоявших перед 
компанией задач, отметим итоги работы чрезвы-
чайного общего собрания акционеров 1 ноября 
1894 г. Общее число заявленных к собранию ак-
ций составило 13 272, т. е. чуть более 33% их об-
щего числа. Непосредственно в работе высшего 
органа корпорации приняли участие 26 лиц, лич-
но владевших 7 482 акциями (остальные предъ-
явлены по доверенности). Голосовали по при-
нимаемым решением 17 акционеров, из которых 
сплоченную группу собственников, связанных с 
ПМКБ, составили Н.Н. Анцыфоров, М.Д. Гольден-
берг, В.А. Желватых, Е.А. Квасневский, Р.А. Паш, 

тыс. руб. Тем не менее, Н.Н. Анцыфорову уда-
лось получить от правительственных чиновников 
рассрочку на выплату задолженности [11, л. 25]. 
На заседании правления он счел нужным преду-
предить своих деловых партнеров из Общества 
Брянского завода, что если «господа синдикато-
ры полагают, что Путиловский завод может при 
известных условиях продолжать свою деятель-
ность, то им следует иметь в виду, что это окажет-
ся возможным лишь в том случае, если господа 
синдикаторы не будут стеснять кредит Обществу 
Путиловских заводов и если действия их по отно-
шению к Путиловскому заводу будут проникнуты 
отсутствующим до сих пор единодушием» [3, с. 
202].

Определение пути развития ОПЗ в 1890-е гг.
1889/1890 операционный год (его продолжи-

тельность исчислялась с 1 июля по 30 июня) впер-
вые после долгого времени завершился чистой 
прибылью в 172,4 тыс. руб. В следующем году 
последовали дивидендные выплаты в размере 
80 тыс. руб. (1,4% на акцию) [12, с. 235]. Эти ре-
зультаты в значительной степени объяснялись 
усилиями по согласованию позиций нескольких 
заинтересованных сторон. Две первые, считав-
шие возможным минимальные выплаты акционе-
рам, представляли директора кн. В.Н. Тенишев и 
С.И. Петровский (Общество Брянского завода), с 
одной стороны, и председатель правления Н.Н. 
Анцыфоров (ПМКБ) – с другой [11, л. 19–20]. 
Имелась и третья сторона – инженерно-управ-
ленческий персонал завода, позиции которого (с 
приоритетом машиностроительного направления 
в развитии ОПЗ) отстаивал А.К. Фойгт. Послед-
ний высказывался в пользу перенаправления ди-
видендных выплат на технико-технологическое 
переустройство предприятия. Самостоятельной 
фигурой в правлении оставался А.А. Ляский, пы-
тавшийся выступать от имени основной массы 
мелких акционеров, заинтересованных в беспе-
ребойной выплате дивидендов. В последующие 
годы, при сохранявшихся у собственников разли-
чий в отношении способов распределения прибы-
ли, происходило складывание единых подходов к 
выработке стратегии и решений стоявших перед 
корпорацией оперативных задач. 

Одной из главных проблем для ОПЗ являлось 
отсутствие собственной рудной базы, что непо-
средственно отражалось на высокой себестоимо-
сти металлургической продукции [15; 9, с. 36]. В 
связи с этим Н.Н. Анцыфоров и А.К. Фойгт, ссыла-
ясь на положения устава 1884 г., последовательно 
отстаивали идею о переходе к преимущественно-
му выпуску машиностроительной продукции. Оце-
нивая происходившие в руководстве компании 
события, И.Ф. Гиндин полагал, что данное направ-
ление деятельности было неизбежным в условиях 
завершения этапа передельных заводов в исто-
рии русской металлургии [2, с. 251]. Этими обсто-
ятельствами во многом объяснялись последую-
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лебались в пределах 6 – 7 руб. на сторублевую 
акцию (в процентном соотношении такой же ди-
виденд выдавался акционерам в Обществе Брян-
ского завода). К концу этого периода рентабель-
ность собственного капитала ОПЗ достигла 12,6%, 
активов – 4,1% [11, л. 107]. Как полагала княгиня 
М.К. Тенишева, все собственники были «доволь-
ны результатом», при этом «львиную долю» дохо-
да получили представители Общества Брянского 
завода, в том числе ее муж [18, с. 136].

Можно сделать вывод, что в то время как эко-
номические факторы дали необходимый импульс 
для появления ОПЗ, достигнутые технологиче-
ские преимущества, связанные с корпоративным 
управлением, обеспечили в конце XIX в. произ-
водственные успехи этого предприятия В октябре 
1897 г. единая позиция правления (председатель 
Н.Н. Анцыфоров, директора А.Л. Ляский, С.И. Пе-
тровский, А.К. Фойгт и Д.А. Нератов) по поводу вы-
сокой производительности труда как важнейшего 
конкурентного преимущества предприятия, нашла 
отражение в «памятной записке», которая была 
представлена для ознакомления министру финан-
сов С.Ю. Витте. Руководители Общества сочли 
важным подчеркнуть, что преимущества Путилов-
ского завода могут обеспечиваться только за счет 
увеличения добавленной стоимости, которая «де-
лается возможною лишь при выделке более слож-
ных железных и стальных изделий с механической 
обработкой, в которых главную роль играет не 
сырой материал, а рациональное устройство ме-
ханических мастерских, разумный подбор лучших 
механизмов и искусных приемов обработки, обра-
зование при заводе знающих свое дело опытных 
мастеровых и умелое, способное руководство 
механическими и живыми силами завода» [11, л. 
106–107, 116]. 

 Действия правления, направленные на обе-
спечение роста эффективности производствен-
ных операций, нашли поддержку на общем собра-
нии акционеров в ноябре 1897 г. Главной темой 
состоявшегося здесь обсуждения стала «крайняя 
нужда» в оборотном капитале, восполнить кото-
рую при ставках банковских кредитов в 7 – 8% 
руководство компании считало крайне невыгод-
ным. Заручившись согласием 44 акционеров, ди-
ректора обратились в Министерство финансов за 
разрешением на очередной облигационной заем, 
на этот раз в значительно большем размере – 8,5 
млн. руб. В январе 1898 г. запрос компании был 
удовлетворен [11, л. 138].

1898/99 операционный год завершился очеред-
ным ростом выручки и чистой прибыли, сопрово-
ждавшейся выплатой акционерам 7% дивиденда 
[19]. На Петербургской бирже стоимость ценных 
бумаг компании, после некоторого снижения в 
1897 – 1898 гг., вновь выросла – до 152 руб. за 
сторублевую акцию. Результаты работы пред-
приятия, как представлялось правлению ОПЗ, 
подтверждали правильность выбранного курса. 
В связи с этим на собрании акционеров в апре-

Г.И. Цепенников и С.И. Юндзилл. В числе ключе-
вых владельцев выделялись Александр (директор 
ОПЗ) и его брат Анатолий Карловичи Фойгты (сы-
новья филолога К.К. Фойгта, ректора Харьковско-
го университета в 1853-1858 гг.), кн. В.Н.Тенишев 
и А.А. Ляский, а также банкирский дом И.В. Юнкер 
и Кº [11, л. 51–52]. 

Значимыми на собрании стали решения об 
увеличении уставного капитала с 5 до 6 млн. руб. 
Речь шла о замене прежней металлической валю-
ты акций (серебро) на кредитную путем выпуска 
6 тыс. новых сторублевых акций, которые пред-
полагалось выдать из расчета три новые акции за 
две прежние (с доплатой со стороны акционеров) 
[11, л. 78–79, 104б]. Кроме того, была одобрена 
дополнительная эмиссия на 3 млн. руб., резуль-
татом чего стало увеличение уставного капитала 
до 9 млн. руб. Как покажут последующие события, 
проведенная эмиссия позволила закрепиться в 
числе крупнейших собственников ОПЗ четырем 
лицам – Н.Н. Анцыфорову, В.Ф. Голубеву (дирек-
тор Общества Брянского завода), Д.А. Нератову 
(обер-секретарь 2-го департамента Правитель-
ствующего Сената) и Ал.К. Фойгту. Самостоятель-
ную позицию мажоритарного акционера сохранил 
также ПМКБ. 

Таким образом, институционализированными 
с точки зрения потребностей дальнейшего разви-
тия промышленного предприятия оказались те же 
три заинтересованные стороны, которые заявили 
о себе десятью годами ранее – инженерно-управ-
ленческий персонал ОПЗ, руководство ПМКБ и 
владельцы Общества Брянского завода. В данном 
случае можно говорить о сложившемся в корпора-
ции к середине 1890-х гг. балансе индивидуальных 
и групповых интересов, наиболее полно отражав-
шем перспективы ее развития в стратегическом 
и оперативном плане. С другой стороны, данный 
факт объяснял причины отсутствия принципиаль-
ного противостояния двух компаний – Путиловско-
го и Брянского заводов, входивших в число круп-
нейших предприятий своей отрасли. Несколько 
особняком среди мажоритарных собственников 
держался Д.А. Нератов. Впрочем, если иметь в 
виду ведомственные связи четырех братьев Нера-
товых, представленные в Сенате и трех министер-
ствах – финансов, внутренних и иностранных дел, 
занятие старшим братом директорского поста в 
акционерной компании можно рассматривать в 
качестве вполне логичного дополнения к его воз-
можностям как государственного чиновника. 

Результативность согласованных подходов к 
решению стоявших перед ОПЗ задач, в том числе 
в инвестиционном плане, проявилась в увеличе-
нии в 1889/90 – 1896/97 гг. балансовой стоимости 
недвижимого имущества на 40,5%, движимого – 
на 65,5%, численности рабочих – на 70% (до 9 940 
человек). С другой стороны, наблюдался замет-
ный рост доходности операций. За эти же годы 
выручка выросла на 75,7%, чистая прибыль – 99%. 
В 1893/94 – 1896/97 гг. дивидендные выплаты ко-
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рова. Новый председатель правления банка С.С. 
Хрулев занял более осторожную позицию, поста-
вив под сомнение прежний курс на активную под-
держку компании. Заметим, что к этому времени 
уже были известны трудности с реализацией по-
следней эмиссии: в виду «плохого состояния» бир-
жи оказались неразобранными 1 147 акций [11, л. 
162]. 1899/1900 операционный год завершился па-
дением выручки и чистой прибыли (в последнем 
случае на 26,2%) [20; 21]. На фоне проявившихся 
в российской промышленности негативных тен-
денций, требовалось сформировать новую, спло-
ченную команду профессионалов, способных 
управлять корпорацией в кризисной ситуации. 

Вслед за смертью Н.Н. Анцыфорова новым 
главой правления ОПЗ избирается Ал.К. Фойгт, 
что выглядело ожидаемо с точки зрения его про-
фессионального опыта и личных качеств. Сохра-
нил также свой пост Д.А. Нератов. Однако после-
дующие решения явились скорее проявлением 
убежденности Фойгта в безоблачном будущем 
предприятия, нежели попыткой учесть возмож-
ное развитие событий по негативному сцена-
рию. Директором правления избирается его брат 
– Ан. К. Фойгт, не принимавший ранее участия в 
управлении предприятием. Еще одним директо-
ром становится С.П. Глазенап – глава Русского 
астрономического общества. Широко известный 
своей научной деятельностью, он был включен в 
состав правления главным образом в силу дело-
вых связей своих братьев: А.П. Глазенап входил в 
руководство ряда российских корпораций (в том 
числе Общества Брянского завода), В.П. Глазенап 
занимал пост председателя правления Россий-
ского Общества железоделательного, прокатно-
го и механического заводов. Родственные связи 
сыграли свою роль в назначении еще одного ди-
ректора – Н.Н. Печковского. Его брат В.Н. Печ-
ковский служил ранее в управлении казенными 
железными дорогами Российской империи, затем 
директором-распорядителем Невского судостро-
ительного и механического завода (оказавшегося 
в конце 1890-х гг. в кризисном состоянии) и чле-
ном наблюдательного совета Волжско-Камского 
коммерческого банка.

Вряд ли за принятыми решениями крылись ка-
кие-то субъективные предпочтения председате-
ля правления и крупнейших акционеров. Скорее 
имела место уверенность в незыблемости пози-
ций корпорации на рынке машиностроительной 
продукции и, в этом смысле, способности ее гла-
вы единолично определять будущее компании. 
По итогам 1900/1901 операционного года, демон-
стрировавшего резкое снижение выручки и более 
чем двукратное – чистой прибыли, новый состав 
правления сохранял хладнокровие. Принимается 
решение об очередном увеличении расходного 
фонда администрации завода (с 866,2 тыс. руб. до 
1,366 млн. руб.) и фонда содержания директоров 
(с 240,5 до 381,6 тыс. руб.). Действия директоров 
выглядели тем более спорными, если учесть, что 

ле 1899 г. принимается решение о дополнитель-
ной эмиссии в размере 3 млн. руб. Необходимость 
новых инвестиционных вложений объяснялась 
прежде всего значимостью дальнейшего сотруд-
ничества с правительственными учреждениями. В 
обращении в Департамент торговли и мануфактур 
директора корпорации, выражая мнение крупней-
ших акционеров, подчеркивали, что деятельность 
Общества «всегда направляется к возможно луч-
шему удовлетворению требований» казны. При 
этом указывалось на современный для своего 
времени характер технологического сотрудниче-
ства, а именно – на «исключительную особенность 
Путиловских заводов, являющихся не только се-
рьезным исполнителем заказов Морского и Во-
енного ведомств, достигающих суммы 8 млн. руб. 
в год, но и сотрудником этих ведомств по успеш-
ному разрешению различных технических вопро-
сов». В частности, напоминалось о разработке 
конструкции полевой пушки, по своим характери-
стикам превосходившей иностранные аналоги, в 
том числе фирмы Круппа, а также изготовлении 
скоростного паровоза, принятого к эксплуатации 
на государственных железных дорогах. Именно 
эти два отдела – артиллерийский и паровозостро-
ительный, требовали, по мнению руководства 
ОПЗ, дальнейших значительных инвестиций [11, 
л. 149, 176]. 

Примечательной представлялась позиция клю-
чевых собственников, определивших решения 
апрельского (1899 г.) собрания акционеров. Из 
заявленных к собранию 6 921 акций более 50% 
находилось в руках четырех лиц, усилиями кото-
рых в 1890-е гг. поддерживался необходимый для 
успешного руководства корпорацией баланс ин-
дивидуальных и групповых интересов. 1150 акций 
представил А.К. Фойгт (управленческий аппарат 
компании), 850 – В.Ф. Голубев (Общество Брян-
ского завода), 850 – Д.А. Нератов (независимый 
директор) и 800 – Н.Н. Анцыфоров (ПМКБ). Каж-
дый из них имел 4 голоса при голосовании. Если 
прибавить к этому возможности ПМКБ, владевше-
го 1 000 акциями (4 голоса), а также нескольких 
лиц с меньшими пакетами, входивших в те же три 
группы собственников (менеджмент Общества, 
ПМКБ, партнеры из Брянска), то складывавшая-
ся структура владения демонстрировала вполне 
результативное для функционирования компании 
соотношение интересов в составе ее акционеров 
[11, л. 145].

Однако за всей внешне благополучной карти-
ной крылось одно существенное обстоятельство, 
которое не могло не повлиять на последующую 
направленность операций ОПЗ. Летом 1899 г., на 
фоне первых кризисных явлений в отечественной 
промышленности, последовало заметное сокра-
щение как казенных, так и частных заказов. Тем 
не менее, ПМКБ продолжал кредитовать корпора-
цию, даже в условиях нарастающих проблем в ее 
деятельности. Ситуация изменилась после 13 мая 
1899 г., когда последовала кончина Н.Н. Анцыфо-
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рынке), сумело обеспечить диверсификацию про-
изводства и определить в конечном счете наибо-
лее выгодное для развития завода соотношение 
казенных и коммерческих заказов. Чтобы добить-
ся весомых финансовых результатов, акционе-
ры институционализировали баланс групповых 
и индивидуальных интересов, ориентированный 
на структурное изменение модели производства 
и управления. Результатом предпринятых мер 
явилась переориентация правления от прежнего 
акцента на металлургии к большему вниманию к 
машиностроению. В итоге, при всех имевшихся 
трудностях компания демонстрировала новатор-
ство и профессиональную компетентность ди-
ректоров в управлении крупным промышленным 
предприятием, их способность действовать в ус-
ловиях самодержавного политического режима, 
умело использовать ту организационно-правовую 
форму, которая наилучшим образом отвечала ин-
тересам акционеров. В этом смысле пример ОПЗ 
подтверждал наличие необходимых условий для 
капиталистического развития отечественной про-
мышленности в последней трети XIX в. Последую-
щий этап (1902 – 1914 гг.), связанный с решением 
целого ряда проблем (как инвестиционных, так и 
технико-технологических), высветит мощный по-
тенциал Путиловского завода в ином историче-
ском контексте – в деле формирования одной из 
крупнейших в военной промышленности России 
финансово-промышленных групп. 

дивиденд за вторую половину 1901 г. составил 
всего 1,3%. Остается добавить, что к концу года 
рентабельность уставного капитала снизилась 
до 3,3%, активов – 1% [22, с. 1117–1118]. К нача-
лу 1902 г. со всей очевидностью встал вопрос о 
совершенствовании не только производственной, 
но также финансовой и управленческой модели 
функционирования компании, решать который Ал. 
К. Фойгту придется уже в партнерстве не с ПМКБ, 
а рядом других крупных акционеров из числа пе-
тербургских коммерческих банков и банкирских 
домов [23, л. 28–32, 156–162]. 

Заключение
В начале ХХ века ОПЗ вступило в качествен-

но новый период деятельности, требовавший 
перспективных, решительных мер по выработке 
стратегии развития предприятия в условиях край-
не сложной экономической и социально-полити-
ческой ситуации в стране. Ранее, на этапе 1870 
– 1890-х гг. корпорации удалось достичь весо-
мых показателей, прежде всего по наращиванию 
производственных мощностей и выпуску востре-
бованной государством и частными заказчиками 
разнообразной продукции военного и граждан-
ского назначения. В эти годы Общество, подобно 
западноевропейским промышленным корпораци-
ям того времени (германскую Круппа руководство 
компании рассматривало как одну из немногих, 
способных составить конкуренцию на российском 
Литература и источники

1. К столетию Путиловского завода. 1801 – 1901 гг. СПб.: Путиловский завод, 1902. 120 с.
2. Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1861-1892 г.) М.: Гос-
финиздат, 1960. 415 с.
3. Бовыкин В.И. О взаимоотношениях российских банков с промышленностью до середины 90-х годов XIX в. // 
Социально-экономическое развитие России: Сб. ст. к 100-летию со дня рождения Н. М. Дружинина / Отв. ред. С. Л. 
Тихвинский. М.: Наука, 1986. С. 195-206.
4. Лебедев С.К. С.-Петербургский Международный коммерческий банк во второй половине XIX века: европей-
ские и русские связи. М.: РОССПЭН, 2003. 528 с. 
5. Grant J.A. Big Business in Russia: The Putilov Company in Late Imperial Russia, 1868-1917. Pittsburgh: University of 
Pittsburgh Press, 1999. 203 p.
6. Поликарпов В.В. Стратегия процветания крупного бизнеса (к истории Путиловского общества) // Вопросы 
истории. 2002. № 1. С. 27 – 44.
7. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 20. Оп. 4. Д. 4800.
8. РГИА. Ф. 588. Оп. 2. Д. 561.
9. Мительман М.И., Глебов Б.Д., Ульянский А. Г. История Путиловского завода. 1801-1917. М.: Соцэкгиз, 1961. 720 с.
10. РГИА. Ф. 626. Оп. 1. Д. 406.
11. РГИА. Ф. 23. Оп. 24. Д. 135.
12. Акционерное дело в России. Том второй. Статистика акционерных предприятий. Выпуск II. Горнопромышлен-
ные, горнозаводские и механические предприятия. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1898. 356 с.
13. РГИА. Ф. 588. Оп. 2. Д. 562.
14. Левицкий М. Путиловский сталелитейный, железоделательный и механический завод. Кронштадт: Типолито-
графия Д.М. Комарова, 1896. 89 с.
15. Доклад правления Общества Путиловских заводов общему собранию акционеров 7 ноября 1887 г. (о мерах к 
удешевлению производства путем уменьшения стоимости чугуна). СПб.: Путиловский завод, 1887. 21 с.
16. Статистика акционерного дела в России. Выпуск третий. Условия деятельности и доходность акционерных 
предприятий / составил и издал Н.Е. Пушкин. СПб.: Тип. Министерства путей сообщения, 1898. 656 с.
17. Иванов П.Г. Очерк истории и статистики русского заводского паровозостроения. Пг.: Типолитография Народ-
ного комиссариата путей сообщения, 1920. 19 с.
18. Княгиня М.К. Тенишева. Впечатления моей жизни. Л.: Искусство, 1991 285 с.
19. Отчет правления Общества Путиловских заводов с 1 июля 1898 года по 1 июля 1899 года. СПб.: Путиловский 
завод, 1899. 21 с.
20. Отчет Правления Общества Путиловских заводов с 1 июля 1899 по 30 июня 1900 года. СПб. Путиловский 
завод, 1900. 21 с.
21. Отчет Правления Общества Путиловских заводов с 1 июля 1900 по 31 декабря 1901 года. СПб.: Путиловский 
завод, 1902. 19 с. 
22. Указатель действующих в империи акционерных предприятий / под общ. ред. В.А. Дмитриева-Мамонова. 
СПб.: Типография И. Гольдберга, 1903. 2007 с.
23. РГИА. Ф. 23. Оп. 25. Д. 565.

История регионов России



149

References

1. K stoletiyu Putilovskogo zavoda. 1801 - 1901 gg. [On the centenary of the Putilov factory. 1801 - 1901]. St. Petersburg: 
Putilovsky plant. 1902. 120 p.
2. Gindin I.F. Gosudarstvennyy bank i ekonomicheskaya politika tsarskogo pravitel’stva (1861-1892 g.) [State Bank and 
the Economic Policy of the Tsarist Government (1861-1892)]. Moscow, Gosfinizdat, 1960. 415 p.
3. Bovykin V.I. O vzaimootnosheniyakh rossiyskikh bankov s promyshlennost’yu do serediny 90-kh godov XIX v. [About 
the relationship of Russian banks with industry until the mid-90s of the XIX century] // Sotsial’no-ekonomicheskoye 
razvitiye Rossii: Sb. st. k 100-letiyu so dnya rozhdeniya N. M. Druzhinina / Otv. red. S. L. Tikhvinskiy. [// Socio-economic 
development of Russia: Sat. Art. to the 100th anniversary of the birth of N.M.Druzhinin / Otv. ed. S. L. Tikhvinsky]. Moscow: 
Nauka, 1986, pp. 195 – 206.
4. Lebedev S.K. S.-Peterburgskiy Mezhdunarodnyy kommercheskiy bank vo vtoroy polovine XIX veka: yevropeyskiye 
i russkiye svyaziSt. [Petersburg International Commercial Bank in the second half of the 19th century: European and 
Russian connections]. Moscow: ROSSPEN, 2003. 528 p.
5. Grant J.A. Big Business in Russia: The Putilov Company in Late Imperial Russia, 1868-1917. Pittsburgh: University of 
Pittsburgh Press, 1999. 203 p.
6. Polikarpov V.V. Strategiya protsvetaniya krupnogo biznesa (k istorii Putilovskogo obshchestva) [Strategy for the 
prosperity of large business (to the history of Putilov company)]. Voprosy istorii [Questions of history], 2002, no. 1, pp. 
27 – 44.
7. Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv (RGIA) [Russian State Historical Archive]. F. 20. Op. 4. D. 4800.
8. RGIA. F. 588. Op. 2. D. 561.
9. Mitelman M.I., Glebov B.D., Ulyansky A.G. Istoriya Putilovskogo zavoda. 1801-1917 [The history of the Putilov factory. 
1801-1917]. Moscow: Sotsekgiz, 1961. 720 p.
10. RGIA. F. 626. Op. 1. D. 406.
11. RGIA. F. 23. Op. 24. D. 135.
12. Aktsionernoye delo v Rossii. Tom vtoroy. Statistika aktsionernykh predpriyatiy. Vypusk II. Gornopromyshlennyye, 
gornozavodskiye i mekhanicheskiye predpriyatiya [Joint stock business in Russia. Volume two. Statistics of joint-stock 
enterprises. Edition II. Mining, mining and mechanical enterprises]. St. Petersburg: Printing house of M.M. Stasyulevich, 
1898. 356 p.
13. RGIA. F. 588. Op. 2. D. 562.
14. Levitsky M. Putilovskiy staleliteynyy, zhelezodelatel’nyy i mekhanicheskiy zavod [Putilovsky steel, iron and mechanical 
plant]. Kronstadt: Typolithography of D.M. Komarov, 1896. 89 p.
15. Doklad pravleniya Obshchestva Putilovskikh zavodov obshchemu sobraniyu aktsionerov 7 noyabrya 1887 g. (o 
merakh k udeshevleniyu proizvodstva putem umen’sheniya stoimosti chuguna) [Report of the Board of Putilov plants 
company to the general meeting of shareholders on November 7, 1887 (on measures to reduce the cost of production by 
reducing the cost of cast iron)]. 1887. St. Petersburg: Putilovsky plant, 1887. 21 p.
16. Statistika aktsionernogo dela v Rossii. Vypusk tretiy. Usloviya deyatel’nosti i dokhodnost’ aktsionernykh predpriyatiy 
/ sostavil i izdal N.Ye. Pushkin [Stock statistics in Russia. Third edition. Operating conditions and profitability of joint-stock 
enterprises / compiled and published by N.Ye. Pushkin]. St. Petersburg: Printing house of the Ministry of Railways, 1898. 
656 p.
17. Ivanov P.G. Ocherk istorii i statistiki russkogo zavodskogo parovozostroyeniya 1920. [Essay on the history and 
statistics of the Russian factory steam locomotive building]. Petrograd: Typolithograph of the People’s Commissariat of 
Railways, 1920. 19 p.
18. Princess M.K. Tenisheva. Vpechatleniya moyey zhizni [Memories of my life]. 1991. Leningrad: Art, 1991. 285 p.
19. Otchet pravleniya Obshchestva Putilovskikh zavodov s 1 iyulya 1898 goda po 1 iyulya 1899 goda [Report of the 
Board of Putilov plants company from July 1, 1898 to July 1, 1899]. St. Petersburg: Putilovsky plant, 1899. 21 p.
20. Otchet Pravleniya Obshchestva Putilovskikh zavodov s 1 iyulya 1899 po 30 iyunya 1900 goda [Report of the Board of 
Putilov plants company from July 1, 1899 to June 30, 1900]. St. Petersburg: Putilovsky plant, 1900. 21 p.
21. Otchet Pravleniya Obshchestva Putilovskikh zavodov s 1 iyulya 1900 po 31 dekabrya 1901 goda [Report of the Board 
of the Putilov plants company from July 1, 1900 to December 31, 1901]. St. Petersburg: Putilovsky plant, 1902. 19 p.
22. Ukazatel’ deystvuyushchikh v imperii aktsionernykh predpriyatiy / pod obshch. red. V.A. Dmitriyeva-Mamonova 
[Index of joint-stock enterprises operating in the empire / edited by V.A. Dmitriev-Mamonov]. 1903. St. Petersburg: Printing 
house of I. Goldberg, 1903. 2007 p.
23. RGIA. F. 23. Op. 25. D. 565.

УДК 94(47).084.8
Дата поступления (Submitted)  03.11.2020
Дата принятия к печати (Accepted) 20.11.2020

VLADIMIR LEONIDOVICH PIANKEVICH 
Doctor of historical sciences, 

professor at the St. Petersburg State University
199034, Russian Federation, 

St. Petersburg, Universitetskaia nab. 7–9, 
E-mail: pyankevich@yandex.ru

“Spring will never come again”: 
Nature in the perception of the inhabitants of besieged Leningrad

The article was funded by RFBR, project number 20-09-00170 «The visual and sound space of the war: the 

© «Клио», 2020
© Барышников М.Н., 2020

Пянкевич В.Л.

mailto:pyankevich@yandex.ru


150 Клио № 12(168) 2020

besieged Leningrad and its perception by the inhabitants»

The article examines the theme of the perception of nature by the inhabitants of besieged Leningrad on the 
eve and during the siege. The dependence of people on the state of the atmosphere became enormous during 
the long siege. The hot and sunny war summer of 1941 fully corresponded to the serene moods of the majority 
of Leningraders. The indifference of natural splendor began to contrast monstrously with the bombs and shells 
that fell on the city in the first autumn of siege. In winter, city transport did not work, there were significantly few-
er cars, many enterprises did not operate, and there was no central heating in most houses. The city became 
quieter when there were no air raids and shelling, the air was cleaner, the nature and beauty of the city were 
more noticeable. The weather influenced the moral and psychological state of the Leningraders, determined 
the danger of bomb and artillery strikes, the ability to extinguish the many fires, the threat of death from the 
cold. Never before has nature so much predetermined the position of the townspeople, the very possibility 
of life and death. The hard impressions of the moon and snow have been preserved in the memory of many 
blockade survivors for many years. The paper is based on the diaries, letters of Blockade’s period, transcript 
of oral evidence, which appeared shortly after the blockade and the war, memories, interviews created later.

Keywords: The Great Patriotic War, the siege of Leningrad, urban space, nature, perception, historical 
memory.
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В статье изучена тема восприятия природы жителями блокадного Ленинграда накануне и во время 
осады. Зависимость людей от состояния атмосферы стала во время долгой блокады огромной. Жар-
кое и солнечное военное лето 1941 г. вполне соответствовало безмятежным настроениям большин-
ства ленинградцев. Первой блокадной осенью равнодушие природного великолепия стало чудовищ-
но контрастировать с обрушившимися на город бомбами и снарядами. Зимой не работал городской 
транспорт, значительно меньше стало автомобилей, многие предприятия не действовали, отсутствова-
ло центральное отопление в большинстве домов. В городе стало тише, когда не было авианалетов и 
артобстрелов, воздух – чище, природа и красота города – заметнее. Погода влияла на морально-пси-
хологическое состояние ленинградцев, определяла опасность бомбовых и артиллерийских ударов, 
возможность тушения многочисленных пожаров, угрозу гибели от холода. Никогда природа в такой 
степени не предопределяла положение горожан, саму возможность жизни и смерти. В памяти мно-
гих блокадников на многие годы сохранились тяжелые впечатления о луне, снеге. Статья основана на 
дневниках, письмах блокадного периода, стенограммах устных свидетельств, собранных вскоре после 
блокады и войны, воспоминаниях и интервью горожан более позднего времени.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, городское пространство, 
природа, восприятие, историческая память.

«Весна уже никогда не наступит»: 
Природа в восприятии жителей блокадного Ленинграда

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-09-00170 «Визуаль-
ное и звуковое пространство войны: блокадный Ленинград и его восприятие горожанами»

Горожанин может не замечать природы, но не 
может обходиться без нее. Судьбоносной эта 
зависимость стала во время долгой блокады 

Ленинграда, когда состояние погоды приобре-
ло огромное, решающее значение. Первой бло-
кадной зимой не работал городской транспорт, 
значительно меньше стало автомобилей, многие 
предприятия не действовали. Количество горожан 
из-за катастрофической смертности и эвакуации 
резко сократилось. В городе стало тише, когда не 
было авианалетов и артобстрелов, воздух – чище, 

природа и красота города – заметнее.
«Яркое солнце не предвещало ничего плохого»
Весна 1941 г. выдалась очень холодной, затяж-

ной и дождливой, со снегом [1, c. 191]. Почти весь 
июнь также был холодным. Лишь накануне войны, 
21 июня, в субботу, ленинградцев обрадовал пер-
вый по-настоящему, солнечный день. Серую тол-
щу облаков, разорванную ветром, пробили мощ-
ные лучи солнца, и потоки горячего света залили 
весь огромный город [2, c. 6; 3, с. 249].

22 июня, наконец, наступило лето. Привыкших 
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Когда первые бомбы и снаряды обрушились 
на город, одни ленинградцы почти не упоминали 
о них, по-довоенному радуясь хорошей погоде: 
«Какие хорошие сентябрьские дни в Ленингра-
де стоят: солнечные, свежие, с особой приятной 
прохладой. Деревья парков и садов в своей мол-
чаливой северной суровости в это опасное время 
особенно отличаются своей красотой» [26, c. 245]. 
«Сегодня ночью спокойно: очень плохая погода 
– жуткая облачность. А вот эти все предыдущие 
дни стояли замечательные: солнечные дни и безо-
блачные ночи» [27, c. 173].

Другие сокрушались, но удивительным обра-
зом находили в себе силы эмоции, чтобы насла-
ждаться красотой природы, когда нависла угро-
за жизни. «Стояли ясные дни. Светило солнце, 
трава была еще зеленая, но деревья уже начали 
одеваться в осенний наряд. Людям любоваться 
бы красотами природы, радоваться хорошей по-
годе, а они ничего этого не замечали. Началась 
блокада» [28, c. 77]. На улицах рвались вражеские 
снаряды. А погода стояла на редкость чудесная. 
Солнце озаряло дома, парки. Ленинградцы не за-
мечали чудесных дней золотой поры, их душевное 
состояние находилось в кричащем противоречии 
с окружающей природой [24, c. 29, 58].

Достаточно быстро пришло осознание опасно-
сти хорошей погоды. «Начались постоянные бом-
бежки города, чаще они были вечерами, в ясные 
лунные ночи. В этом отношении сентябрь поды-
грывал немцам — погода стояла очень теплая, яс-
ное небо, яркая луна» [29, c. 14]. Горожане стали 
уповать на ненастье и печалились, когда надеж-
ды не сбывались. «Все ленинградцы, наверное, 
помнят, какие лунные ночи были в сентябре 1941 
года. Луна огромным шаром висела над городом, 
было очень светло, и этот свет был страшен» [30, 
c. 76]. «Ленинградцы теперь мечтают о плохой по-
годе, чтоб была бы пурга, ливень, снегопад, туман 
и все такое, что бы могло помешать полетам про-
тивника. Когда хорошая погода и наступает вечер, 
все чувствуют себя подавленными и угнетенны-
ми. Все ждут вечерних и ночных ужасов» [31, c. 
20]. «Осень 41-го года была теплая и сухая. Луна, 
которую мы не замечали раньше, ярко освещала 
город. <…> Но от ее вида на душе становится 
очень тревожно, беспокойно» [29, c. 51, 52].

Столкнувшись с постоянными воздушными 
тревогами, авианалетами и бомбежками ленин-
градцы много писали о них в дневниках и пись-
мах. В октябре 1941 г. горожане особенно часто 
описывали погоду, порой одного и того же дня. 
«Несмотря на то, что у нас уже настоящая осень, 
погода все-таки слишком хороша. Деревья напо-
ловину пожелтели, и эти левитановские пейзажи 
из зеленых, желтых, красных деревьев на фоне 
чудесного голубого неба и груды желтых шурша-
щих листьев, устилающих улицы, наводят только 
такую-то досадную тоску: и не любоваться нельзя 
и любоваться невозможно» [32, c. 38]. «Погода, 
проклятие! Изумительная» [32, c. 40]. «В Ленин-

к «капризному климату» горожан этот день по-
разил, многие описали его в своих дневниках и, 
разумеется, запомнили. Он был с утра многообе-
щающим, удивительно ярким, безоблачным и сол-
нечным, теплым и даже жарким [4, c. 57; 5, с. 21; 
6, с. 9; 7, с. 294; 8, с. 272]. 

Состоянию природы соответствовали безмя-
тежные настроения многих ленинградцев. «Пого-
да дивная, яркое солнце не предвещало ничего 
плохого» [9, c. 365]. «Было радостно, спокойно и 
хорошо» [6, c. 9]. «Был солнечный день, и мы бе-
гали, распевая песни, созвучные тому времени и 
умонастроению окружающих нас взрослых. Что-
то в тех песнях было о быстрой войне и о Гитлере» 
[10, c. 86]. «Солнце светит с утра. Светло и тепло. 
После долгих холодов в природе все кажется об-
ворожительным - и солнце, и зелень, и легкие бе-
лые облачка на глубоком небе... Но “равнодушная 
природа” – действительно равнодушна: мы вою-
ем. С Германией. С Гитлером» [11, c. 32].

Последующие летние дни войны выдались 
столь же солнечными и знойными [12, c. 17]. Буй-
но цвела, пряно пахла сирень, акация, невероятно 
благоухал жасмин. Сады утопали в цвету [2, c. 7; 
12, с. 16; 13, с. 7]. Обилие солнечных дней пора-
жало [14, c. 160]. Более того, «в первые военные 
дни в городе сложилась своеобразная празднич-
ная обстановка. Стояла ясная, солнечная погода, 
зеленели сады и скверы, было много цветов» [15, 
c. 12]. Впрочем, ботаник Н.М. Павлова писала 
25 июня из Ленинграда: «Сирень нынче никого 
не тревожит, но никого и не радует. И цветет-то 
она будто нарочно. …Она шепчет лживые слова: 
“Посмотри, как все кругом красиво и уютно. И как 
спокойна и безопасна жизнь: я каждого скрою и 
каждого спасу”» [16, c. 12].

В июле и августе также стояла небывалая жара. 
В дневниках и памяти ленинградцев сохранились 
свидетельства о ярком солнце, голубом небе, ду-
хоте, очень сухом, южным ветре [17, c. 12; 18, с. 
131; 19, с. 36]. «Совсем настоящим летом» повсюду 
по-прежнему цвела сирень, акация, жасмин, бро-
салась в глаза «какая-то особенно яркая зелень» 
[20, c. 191, 192; 21, с. 65; 22, с. 245]. «Мы уезжали 
в субботу, 5 июля 1941 года из почти еще мирного, 
солнечного города. Не помню ни дождя, ни даже 
пасмурных дней» [23, c. 83]. «Тихие, безоблачные, 
полные солнца дни. Бесконечная голубизна неба. 
<…> Зелень по-прежнему то отрывками, то мас-
сивами выделяясь из общей серой массы, веселит 
глаз, ее как будто и не коснулось великое бед-
ствие» [7, c. 295]. Август также был солнечным. 
В прозрачные холодные ночи одним горожанам 
бросалось в глаза великолепие города, другие в 
тревоге перед будущим не замечали красоты го-
рода и природы. Начало сентября оказалось на 
редкость теплым. В садах и парках еще зеленела 
трава. Не было обычных туманов, светило солнце, 
листья на деревьях горели яркими красками [24, 
c. 29; 25, с.41]. 

«Погода, проклятие! Изумительная»

Пянкевич В.Л.
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«Чудесное утро. Значит, можно ждать прекрасно-
го лунного вечера. А ленинградцы будут молить о 
дожде, о слякоти, о грязи» [11, c. 61]. «Погода …
как будто подрядилась работать на немцев. После 
золотой осени почти без переходов, без слякоти 
и туманов чудесная зима, со снежком, с легкими 
морозцами, с ясным голубым небом и с яркими 
лунными ночами» [32, c. 57]. «Бомбежки продол-
жались по нескольку часов подряд, особенно 
немцы бомбили город в ясные лунные вечера и 
ночи. Город был виден как на ладони» [37, c. 314].

Впрочем, как стали замечать ленинградцы, не-
мецкие летчики стали чаще бомбить Ленинград 
в дневное время, «просто перенесли часы своей 
“работы”» [32, c. 49, 50]. «Немцы налетают незави-
симо от погоды: темно, светло, туманно, облачно, 
снегопад, им все равно» [35, c. 110]. «Выяснилось, 
что плохая погода налетам никак не мешает, но 
хорошая очень способствует, т. е. в лунные ночи 
− тревоги уж обязательно, а в плохую погоду на-
леты переносятся на сумерки и просто на день» 
[32, c. 61]. Постепенно блокадники перестали эмо-
ционально реагировать на бомбежки. Следствием 
постоянной угрозы смерти от голода, холода, бом-
бы или снаряда было страшное нервное напряже-
ние, психологическая и эмоциональная усталость, 
безразличие, подавлявшее инстинкт самосохра-
нения. Апатия порождала бесстрашие. К концу 
первой блокадной осени ленинградцы перестали 
бояться и спасаться

В 1942 г. блокадники продолжали обращать 
внимание на погоду. Однако без прежней эмо-
циональности. Это было связано с временным 
прекращением в январе 1942 г. бомбардировок, 
нараставшей апатией. Большинство блокадников 
понимали, что смерть от голода и холода намно-
го реальнее, чем гибель от немецкой бомбы или 
снаряда.

Юная блокадница могла радоваться обычно-
му: «Гром. Гром, гром. Ура! Первый гром. Первая 
гроза! Какой приятный звук. Небесный звук. Со-
всем не похожий ни на канонаду зениток, ни на 
артиллерийский обстрел. Как-то радостно стало 
на душе. Вот и до грозы дожила. Гроза, настоящая 
гроза. Даже не верится что-то» [38, c. 256].

Летом 1942 г. ленинградцы снова страшились 
лунных ночей, и тем более белых ночей, «неиз-
менно приносивших бомбардировку» [39, c. 246]. 
В 1943 г. ленинградцы могли продолжать радо-
ваться плохой погоде. «Утром было пасмурно, 
шел дождь. Какое счастье!» [40, c. 203] «Весь день 
очень холодно и пасмурно. Шел дождь. Слава 
Богу» [40, c. 204]. «Пасмурно - какое чудное сло-
во» [40, c. 205]. Отношение к погоде изменилось 
лишь в октябре 1943 г., когда бомбежки города 
окончательно прекратились. «В лунную ночь …
ленинградцы могут спать спокойно. Им не прихо-
дится бегать в убежища» [6, c. 292].

«Словно саваном окутан весь город»
Первая блокадная зима пришла рано – снег вы-

пал в середине октября [2, c. 47; 12, с. 27; 31, с. 

граде стоит совсем некстати исключительно су-
хая, теплая, солнечная осень. Жители ежедневно 
и ежечасно вспоминают о типичной ленинград-
ской осени» [33, c. 258]. «Сегодня, слава богу, по-
сле чудной “золотой осени” и ярких лунных “ита-
льянских” ночей наступила по-настоящему чудная 
ленинградская погода: сыро, серо, небо висит на 
самой голове, с утра туман, а к вечеру дождь» [32, 
c. 43]. «Проклятие! “Хорошая” погода с дождем и 
туманом простояла только 1 день, а к часу ночи 
уже распогодилось, и в половине шестого была 
очередная тревога» [32, c. 43]. «Неужели эта чуд-
ная золотая осень с ее сверкающими лунными 
ночами никогда не кончится?! Ведь немыслимо 
больше переносить это напряжение нервов!» [32, 
c. 43] «Превосходной» осенью 1941 г. «так велик 
был контраст между величавым спокойствием, 
разлитым в мире природы, и тем ужасом, который 
навис над миллионным населением Ленинграда, 
что иногда казалось, что все происходящее явля-
ется каким-то дурным сном, каким-то отвратитель-
ным кошмаром» [34, c. 113].

Вот как выглядела погода 11-14 октября 1941 
г. в описаниях двух горожан. «Сейчас девятый 
час утра. Понемножку хмурится. Авось, дойдет до 
“сплошной облачности”» [32, c. 44]. «И, увы, разо-
чарование. Совершенно внезапно, в какой-нибудь 
момент небо прояснилось, луна показалась, и бес-
конечное число звездочек» [35, c. 47]. «Несмотря 
на пасмурный день – ясная звездная ночь» [32, c. 
44]. «От одной этой хорошей погоды можно за-
болеть нервным расстройством [32, c. 45]. «Небо 
пасмурное. Есть надежда, что налетов больше се-
годня не будет» [35, c. 48]. «Сейчас седьмой час 
вечера, солнце светит сквозь тучу, и освещение 
такое зловещее, что …это предвещает что-нибудь 
страшное» [32, c. 45]. «Сегодня опять было чудное 
ясное утро, но постепенно стало затягивать и к ве-
черу город приобрел настоящий “ленинградский” 
вид: падал мокрый снег, тучи низко нависли над 
домами, кругом легкий туман, сырость и серость. 
…надеюсь, что эту ночь можно будет проспать 
спокойно» [32, c. 244]. «С благодарностью смо-
трел я на сизые тучи, заволокшие небо. Сегодня, 
быть может, не прилетят стервятники: погода явно 
нелетная» [36, c. 49].

Привычным для блокадников стало огорчаться 
солнцу, луне и радоваться ненастью. «Наконец-то 
настоящая ленинградская погода: низкое облач-
ное небо, туманная мгла, падает то мокрый снег, 
то дождь» [32, c. 49, 50]. «Три миллиона ленинград-
цев с ужасом смотрят на проясняющееся небо, на 
выглядывающее солнце. Солнце, солнце!» [11, c. 
59] «Светит “проклятая” луна. Ее не было видно за 
тучами дней десять» [6, c. 37].

Из-за светомаскировки и затемнения ленин-
градцы вечерами и ночами стали видеть звездное 
небо. Однако ни небо, ни луна не радовали своей 
красотой и величием, а напротив были знаками 
смертельной угрозы. Поэтому желания ленинград-
цев в ноябре оставались столь же однозначными. 
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или по иным причинам лопались водопроводные 
трубы [41, с. 159; 64, с. 524]. Вода заливала целые 
улицы, что приводило к появлению «наводнений 
со льдом» и «ледяных морей», в которые вмерзал 
транспорт, люди доставали воду и проваливались 
в нее [65, с. 32, 33, 38, 58, 59; 66, с. 480]. 

К весне 1942 г. центральные улицы стали чи-
стить [67, с. 151; 68, с. 130]. Впрочем, «наша улица 
всегда была очищена от снега, и зимой, и летом 
всегда были чистота и порядок», – рядом стоял 
дом, где жили многие высшие партийные и со-
ветские руководители города [69, с. 60]. Второй 
блокадной зимой и в дальнейшем город выглядел 
значительно лучше. «Сравнительно чисто, снег 
убирается» [70, с. 198].

Судя по дневниковым записям, человеческая 
потребность в гармонии, красоте наиболее остро 
проявлялась именно в непостижимое время оса-
ды города [71, с. 15]. «Погода прелестна. Воздух 
тих. Глубокие темные небеса озарены светлым си-
янием звезд. Первые отсветы далекой зари. Дома, 
деревья, решеток кружево - все в обильном розо-
вом инее. После канонады подчеркнуто захваты-
вает красота тихого зимнего раннего утра» [72, с. 
153]. «Пышная, нарядная, жестокая зима. Пейзажи 
великолепны» [73, л. 3 об].

Дважды над блокадным городом появлялось 
особое атмосферное явление – северное сияние. 
«Город был полностью затемнен. А в небе, над 
Петропавловской крепостью, в зимней тишине 
пылало огромное голубовато-зеленое холодное 
пламя, гигантским полукружием охватившее не-
босвод. Феерический молчаливый ночной спек-
такль-фейерверк в ноябрьском небе 1941-го» [84, 
с. 282]. Второй раз северное сияние исключитель-
ной силы и красоты, когда весь небосвод пылал, 
переливался, сиял, обещая еще долгие холода, 
блокадники видели 5 марта 1942 г. [19, с. 163; 66, 
с. 473].

«Холод был ужаснее голода»
Особой тяготой для блокадников стал холод. 

Низкая температура воспринималась голодны-
ми людьми крайне болезненно. Рано начавшаяся 
зима оказалась очень холодной [64, с. 466]. «Мо-
розы начались рано и, почти не ослабевая, дер-
жались до весны» [75, с. 204]. «Жуткая холодина», 
которую блокадники ощущали с октября 1941 г., 
усугублялась нарастающей нехваткой еды [12, 
с. 27]. «Вместе с голодом пришел в дом холод», 
«еще один беспощадный внутренний враг», «вто-
рой наш бич, еще более, пожалуй, страшный, чем 
голод» [75, с. 204; 76, с. 26; 32, с. 51]. 

Холодно было на улице и особенно в неотапли-
ваемых помещениях. «В квартирах у всех жуткий 
холодина – ходят дома во всем, что есть теплое» 
[12, с. 27]. «В квартире +3 С, +4 С» [77, с. 102]. «У 
нас в библиотеке от 2°–4°. Мы в шубах, в вален-
ках, в перчатках, но все равно стынет даже душа и 
совершенно немыслимо работать» [32, с. 51]. «На 
службе невыносимый холод» [64, с. 522]. 

Почти все блокадники полагали, что первая 

35; 38, с. 116]. Вскоре необычайно рано начавша-
яся зима стала снежной, морозной, лютой, самым 
трудным периодом блокады [41, c. 159; 42, с. 13; 
43, с. 141]. «Уже во второй половине октября, вы-
пало много снега, появились сугробы, убирать ко-
торые было некому [44, c. 218]. Привычно, словно 
не было войны, зима заметала город снегом. Нео-
бычно было его огромное количество. Из-за отсут-
ствующего городского транспорта, прекращения 
работы многих заводов и фабрик снег был чист. 
Неподвижно стояли занесенные снегом чудовищ-
ные и нелепые, как мертвые мамонты трамваи, 
троллейбусы [41, с. 13; 45, c. 231; 46, с. 13]. «По 
занесенным снегом улицам медленно двигались 
тысячи одиноких фигур истощенных людей [42, 
с. 159, 165]. Привыкшим в условиях светомаски-
ровки к полутемноте или вовсе кромешной тьме, 
отсутствию электрического света дома и на улице 
горожанам, было трудно смотреть на слепящую 
белизну непривычно большого количества снега.

В декабре 1941 г. блокадники часто писали в 
дневниках о неизменно шедшем снеге, бушевав-
ших метелях, трагически «замершем» совершенно 
занесенным снегом Ленинграде, огромном коли-
честве снега, сугробах в человеческий рост [47, 
л. 13; 37, с. 314; 48, с. 72; 49, с. 14; 32, с. 62; 12, 
с. 38]. «Падают снега в таком изобилии, какого я 
не помню. Весь город покрыт чистыми сугробами, 
как саваном» [50, с. 352]. «Словно саваном окутан 
весь город. Где и когда спасение?» [51, с. 53] Го-
род «был погружен в снег и лед» [52, с. 260], «соз-
дан из инея и снега» [53, л. 3], «все деревья покры-
лись нежнейшим пушистым инеем» [51, с. 53].

Пустынные улицы и площади, засыпанные сне-
гом трамвайные вагоны, огромные сугробы снега 
были непривычным зрелищем [7, л. 305]. Даже Не-
вский был весь в снегу [54, л. 176]. Сначала, пока 
были силы и возможности, снег убирали. Снег 
сгребали с тротуаров и для проезда транспорта, 
но не вывозили, затем сил не стало, город замер. 
У тротуаров лежали громадные, непроходимые 
сугробы. Дома и улицы заносило снегом, здания 
обледенели [37, с. 314; 48, с. 72; 55, с.90]. Выйдя 
из дома, ленинградец мог по колени провалиться 
в сугроб [32, с. 62]. Улицы не расчищались от сне-
га даже в самом центре города [42, с. 13; 56, с. 52]. 
Многие улицы стали непроезжими, лишь по набе-
режным изредка пробегали военные машины или 
даже танк [57, с. 192]. 

Передвигаться только пешком по улицам, за-
сыпанным сугробами, достигавшим второго эта-
жа, даже на небольшие расстояния истощенным 
блокадникам было тяжело [58, с. 126; 59, с. 170; 
60, с. 166; 61, с. 167]. Ленинградцы ходили по уз-
ким как траншеи тропинкам, протоптанным в сне-
гу, края которых порой были выше головы, умира-
ли на ходу, трупы заносило снегом [62, с. 20; 63, 
с. 154; 43, с. 141]. Привычным и практически един-
ственным транспортом в городе стали детские 
санки, на которых везли дрова, воду, мебель и по-
койников [58, с. 125]. Из-за бомбежек, обстрелов 

Пянкевич В.Л.



154 Клио № 12(168) 2020

ли главным образом люди, у которых дистрофия 
сочеталась с невозможностью поддержать жизнь 
теплом, постоянным теплом, а таких было боль-
шинство» [47, л. 10].

Повышенное внимание блокадников к погоде 
было вполне объяснимо – от нее могла зависеть 
жизнь. Шокировал контраст между обыденно-
стью, спокойствием, равнодушием природы и 
катастрофой, в которой оказались ленинградцы. 
Особенно часто ленинградцы думали и писали 
о погоде в сентябре-ноябре 1941 г., когда город 
подвергался самым варварским бомбардировкам, 
и первой особенно холодной и голодной блокад-
ной зимой. Выжившие в первую блокадную зиму 
так сильно настрадались от стужи, что даже в те-
плое время, когда наступило жаркое лето, испы-
тывали внутренний холод, продолжали мерзнуть 
и одевались по-зимнему. Блокада и война прихо-
дили блокадникам в кошмарных снах во время бо-
лезней, мучили бессонницей в ночи полнолуний, 
сохранилась ненависть к луне, от света которой 
«сразу на душе становилось очень тревожно и бо-
язно, даже во сне» [52, с. 211; 37, с. 314; 29, с. 14], 
а «снег крепко спаялся со смертью» [50, с. 377, 
378]. Никогда прежде ленинградцы не ждали с та-
кой надеждой весны и страхом – зимы. Природа 
было не просто средой, она убивала и помогала 
выживать, ужасала и давала надежду, поддержи-
вала в гибельном одиночестве. 

блокадная зима была необычайно суровой, «ахо-
вые крещенские» морозы доходили до 40 градусов 
[32, с. 74; 43, с. 141; 77, с. 102]. Среднесуточная 
температура в блокированном городе составля-
ла в декабре 1941 г. минус 12,5 градуса, в январь 
1942 г. – минус 18,6 (обычно она была не ниже 
минус 7,6), в феврале - минус 12,4. Хотя было и 
минус 34 [79, с. 10; 80]. «За весь январь и февраль 
не было ни одной из обычных оттепелей» [61, с. 
167]. Из-за отсутствия оттепелей продолжитель-
ные периоды низкой температуры были гибельны 
для ослабленных голодом людей. Именно холод 
был важной причиной массовой смертности. «Хо-
лод был какой-то внутренний. Он пронизывал все-
го насквозь. …Холод был ужаснее голода» [64, с. 
485]. «Ощущение постоянного холода, особенно в 
спине, было мучительно» [32, с. 66]. «Холод усили-
вал голод» [75, с. 205]. «Людей …губит не только 
голод, но и холод» [80, с. 47]. «Люди мрут, мрут от 
холода так же, как от голода, вернее, этот холод 
окончательно убивает измученных, обессилевших 
людей» [32, с. 74]. «Блокада являлась мне ощуще-
нием страшного вселенского холода, убившего 
все живое. <…> Я бы, наверное, не удивился, 
если бы мне сказали, что весна уже никогда не на-
ступит. Но для тысяч и тысяч она действительно 
не наступила» [81, с. 317]. «Это не тот холод, от ко-
торого можно уберечься, одевшись потеплее. Это 
холод, от которого погибают» [82, с. 235]. «Умира-
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чественной войны, 1941–1945 гг.» [4] вышла в свет 
в 1970 году. 

В 5-томнике «История крестьянства СССР. 
История Советского крестьянства» [5] вопросы 
продовольственного снабжения в военное вре-
мя анализируются и рассматриваются в третьем 
томе. 

Монография Я.Е. Чадаева «Экономика СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.» [6], стала весомым источником по этой теме. 

Работа Н.И. Рыжкова «СССР и Германия: битва 
экономик» [7], издана в 2011 году.

К 70-летию Великой Победы выполнен труд 
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов» 
[8]. 

В 2018 году вышли в свет второй и третий тома 
коллективной работы «Страна в огне. Коренной 
перелом. 1942–1943» [9] и «Страна в огне. Осво-
бождение. 1944–1945» [10]. 

Исследование советского опыта сельскохо-
зяйственных поставок продовольствия во 
время Великой Отечественной войны имеет 

огромное научное и практическое значение. В во-
енный период в нашей стране были изысканы и 
использованы верные пути и методы применения 
внутренних источников государства. 

Историография изучаемой проблемы велика 
и многообразна. Через два года после оконча-
ния войны увидела свет книга Н.А. Вознесенского 
«Военная экономика СССР в период Отечествен-
ной войны» [1]. 

В 1960–1965 гг. вышла из печати 6-томная 
«История Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза 1941–1945» [2]. 

В 1963 году опубликована книга Ю.В. Арутюня-
на «Советское крестьянство в годы Великой Оте-
чественной войны» [3]. 

«Советская экономика в период Великой Оте-
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Целью статьи является изучение поставок продуктов сельскохозяйственного производства Ленин-
градской области в период Великой Отечественной войны. Актуальность статьи вызвана постоянны-
ми обсуждениями о значительности вклада в Великую Победу отечественных поставок сельскохо-
зяйственных продуктов. Документы, составившие основу статьи, содержатся в фондах Российского 
государственного архива экономики (РГАЭ). Из архивных источников определяется общее количество 
сельхозпродуктов Ленинградской области, поставленных государству в 1941–1945 гг. Для достижения 
указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, определить количе-
ство зерна, полученного государством во время войны от Ленинградской области; во-вторых, выяснить, 
сколько полеводческих культур поступило стране в указанные годы; в-третьих, выявить, суммарную 
сдачу продуктов животноводства крестьянского сектора Ленинградской области по всем источникам 
заготовок.

Ключевые слова: Советский Союз, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., Ленинградская об-
ласть, советская колхозно-совхозная деревня, заготовки зерна, поставки сельскохозяйственной про-
дукции.

Продовольственный вклад Ленинградской области 
в Великую Победу

Зерновые культуры 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.
Пшеница 10 515 1 201 2 134 1 606 401 492
Рожь 35 539 14 831 5 192 8 907 7 972 5 057
Овес 28 751 3 348 10 769 7 949 1 848 2 710
Ячмень 10 601 501 2 253 1 791 997 1 874
Гречиха 269 42 93 51 11 10
Горох 1 191 127 212 348 128 109
Вика – – – – – 10
Зерносмесь, не распределено 1 357 81 2 249 158 74
Итого 88 223 20 131 20 655 20 901 11 515 10 336

Таблица 1 – Поставки зерна Ленинградской области в 1941–1945 гг., в тоннах [11] 
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от суммарного количества зерна, сданного обла-
стью в 1941–1945 гг.

Далее, по таблице 1 видно, что из урожаев 
1941–1943 гг. общие поступления зерновых соста-
вили 20–21 тыс. тонн. Этого хлеба было в 4,2–4,4 
раза меньше, чем Советский Союз получил от Ле-
нинградской области в 1940 году. Сокращение 
поставок зерна объясняется тем, что большая 
часть области попала во временную оккупацию. И 
все-таки, несмотря на временную потерю терри-
тории, крестьяне и рабочие совхозов Ленинград-
ской области увеличили заготовку зерновых уро-
жая 1942 года против 1941 года на 3%, а 1943 года 
относительно 1941 года на 4%.

В июле–августе 1944 года образованы Новго-
родская и Псковская области и в их состав вошли 
районы Ленинградской области. Поэтому постав-
ки зерновых Ленинградской области уменьши-
лись в сравнении с 1943 годом.

В таблицу 2 впишем заготовки зерна Ленин-

Анализ научной работы предшественников по-
зволяет выделить вопросы, которые необходимо 
более детально изучить. Рассекреченные архив-
ные документы позволяют уточнить изученные во-
просы, расширить и углубить ранее исследован-
ные темы, а также неизученные проблемы.

В предлагаемой статье предъявим поступле-
ния продуктов питания Ленинградской области по 
источникам и видам поставок в годы Великой Оте-
чественной войны.

В фондах Российского государственного архи-
ва экономики находятся документы, которые вос-
произведены в виде таблицы 1. В ней подробно 
расписаны поступления зерновых и бобовых в рас-
пределении по сельскохозяйственным культурам. 

По таблице 1 видим, что во время Великой От-
ечественной войны колхозно-совхозная деревня 
Ленинградской области поставила государству 
более 83,5 тыс. тонн зерновых. Причем пшеницы 
и ржи страна получила почти 48 тыс. тонн или 57% 

Наименование источников 
поступления 1940 г 1941 г 1942 г 1943 г 1944 г 1945 г

Обязательная поставка 2 046 673 430 477 201 197
Натуроплата МТС 2 210 522 443 487 313 249
Возврат ссуд колхозами 1 029 14 326 7 17 30
Хлебный фонд Красной Армии и 
фонд обороны – 4 62 88 108 9

Хлебосдача совхозов 18 16 – 3 2 28
Возврат ссуд совхозов 1 – – – – 76
Не распределено – – – 20 – –
Гарнцевый сбор – – – 23 11 35
Всего 5 304 1 229 1 261 1 105 652 624
Закупка – – – 152 42 –
В счет других с/х прод. 82 – – 4 – –
Натуропл. и натурудерж. – – – 15 9 7
Итого 5 386 1 229 1 261 1 276 703 631

Таблица 2 – 
Поставки зерна Ленинградской области в 1940–1945 гг. по источникам и видам поступлений (в тыс. пудов) [12] 

Сельхозкультуры 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.
Картофель 320 924 63 090 42 308 50 316 28 180 37 889
Овощи, всего 87 160 17 915 72 150 68 921 39 641 41 207
Капуста 33 020 13 039 12 107 13 951 8 008 13 589
Лук репчатый 2 006 311 281 138 124 55
Огурцы 11 340 1 145 1 671 1 253 513 574
Помидоры 6 068 275 414 330 111 175
Морковь 15 220 1 829 2 584 2 579 1 841 5 050
Свекла столовая 13 604 1 316 4 882 6 511 1 507 2 344
Прочие овощи 2 787 – 4 – 4 266 –
Льноволокно 15 514 980 3 581 3 740 185 27
Семена льна 8 821 1 445 2 372 2 173 59 34

Таблица 3 – Поступление продуктов полеводства Ленинградской области в 1940–1945 гг. (в тоннах) [13] 
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тонн семян льна. 
В таблице 4 воспроизведем поставки живот-

новодческих продуктов Ленинградской области в 
период войны.

В 1941–1945 гг. работники сельскохозяйствен-
ного производства Ленинградской области поста-
вили стране почти 45 тыс. тонн мяса в живом весе 
и 190 тыс. тонн молока. 

Советский Союз в период 1941–1945 гг. полу-
чил от Ленинградской области более 19,4 млн. шт. 
яиц.

Во время Великой Отечественной войны кол-
хозно-совхозная деревня Ленинградской области 
сдала СССР 318 тонн шерсти.

Таким образом, рассмотрев заготовки сельско-
хозяйственных продуктов Ленинградской обла-
сти, можно сделать нижеследующие выводы.

Война сильно подорвала сельское хозяйство 
Советского Союза в целом. В период Великой От-
ечественной войны поставки всех сельскохозяй-
ственных продуктов государству сократились. Но 
самый большой урон изо всех областей и краев 
РСФСР в результате войны получила Ленинград-
ская область. Как было показано выше, заготов-
ки зерновых из урожаев 1941–1943 гг. снизились 
более чем в 4 раза, мясопоставки уменьшились в 
1943 году более чем в 11 раз, поступления молока 
в 1942–1944 гг. сократились в 13–32 раза относи-
тельно 1940 года.

После изгнания немецко-фашистских захватчи-
ков от берегов Невы, заготовки мяса, молока, яиц, 
картофеля, овощей Ленинградской области стали 
возрастать. Таким образом, уже в ходе Великой 
Отечественной войны началось восстановление 
колхозно-совхозного производства сельскохозяй-
ственной продукции Ленинградской области.

градской области во время войны по источникам 
и видам поступлений.

По величинам таблицы 2 видим, что из урожаев 
1941–1945 гг. колхозы и совхозы Ленинградской 
области заготовили Советскому Союзу почти 4,9 
млн. пудов хлеба. Из них почти 4,8 млн. пудов за-
готовили колхозы (97%) и 125 тыс. пудов (3%) – 
совхозы. 

По закупке страна дополнительно получила 
еще 194 тыс. пудов. Также 4 тыс. пудов зерна 
поступило в счет других сельскохозяйственных 
культур и 31 тыс. пудов – по другим источникам 
поступления. 

Таким образом, суммарные поступления хлеба 
Ленинградской области во время Великой Отече-
ственной войны года составили 5,1 млн. пудов, в 
том числе в хлебный фонд Красной Армии и фонд 
обороны поступило 271 тыс. пудов зерновых.

Рассмотрим показатели таблицы 3, в которой 
собраны поступления полеводческой сельскохо-
зяйственной продукции Ленинградской области 
за период Великой Отечественной войны.

По цифрам таблицы 3 определяем, что в пери-
од с 1941 по 1945 гг. сельскохозяйственные работ-
ники Ленинградской области сдали государству 
почти 222 тыс. тонн картофеля. 

Также в годы войны труженики сельскохозяй-
ственного производства Ленинградской области 
заготовили стране 240 тыс. тонн овощей, в том 
числе капусты – 60,7 тыс. тонн, лука репчатого – 
909 тонн, огурцов – 5,2 тыс. тонн, помидоров – 1,3 
тыс. тонн, 13,9 тыс. тонн моркови, 16,6 тыс. тонн 
свеклы столовой, а также 4,3 тыс. тонн прочих 
овощей. 

По таблице 3 видим, что за 1941 г. от области 
страна получила 8 513 тонн льна-долгунца и 6 083 

Продукты животноводства 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.
Мясо 31 497 27 834 12 408 2 730 610 1 310
Молоко 197869 150319 15 355 7 753 6 196 10 355
Яйца (тыс. шт.) 1 261 13 745 2 519 1 900 361 880
Шерсть 228 167 50 48 28 25

Таблица 4 – Заготовки животноводческих продуктов Ленинградской области в 1940–1945 гг. (в тоннах) [14] 
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В статье исследуется динамика международного сотрудничества городов-побратимов Санкт-Петер-
бурга и Шанхая. Отмечается, что наиболее активно всесторонние отношения двух мегаполисов разви-
вались в последнюю четверть века. Во многом это связано со стремлением России и Китая обеспечить 
поддержку друг друга в условиях формирующегося многополярного мира и усиливающейся в свя-
зи с этим конкурентной борьбы между государствами. Авторы подчеркивают, что одним из наиболее 
эффективных рычагов в работе механизма международного сотрудничества являются парламентские 
связи. В качестве примера рассматриваются взаимоотношения депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и Постоянного Комитета Собрания Народных Представителей города Шанхая. Отме-
чается, что в современных условиях усиливается своеобразная посредническая роль парламентариев 
между широкими слоями представителей бизнеса двух городов. Пример тому – деятельность в Петер-
бурге дочерней фирмы Шанхайской заграничной объединенной инвестиционной компании ЗАО «Бал-
тийская жемчужина» – самого крупного инвестиционного проекта Китая. Основной формой междуна-
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годов шок после развала СССР начал исчезать, и 
на смену ему пришли мысли о путях дальнейше-
го развития. Стало ясно, что многое из прежнего 
советского багажа нельзя потерять, а нужно сбе-
речь и по возможности преумножить. В числе та-
ких ценностей оказались и побратимские связи. 
Среди них – побратимские связи Петербурга и 
Шанхая.

22-29 июня 1996 года впервые по приглашению 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Северную столицу посетила делегация ПК СНП 
города Шанхая, которую возглавлял заместитель 
Председателя ПК СНП Ху Чженчан. С 25 по 27 
ноября 1996 года в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приехала делегация Аппара-
та ВСНП. Месяц спустя в Китайскую Народную 
Республику отправилась делегация Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга во главе с 
Ю.А. Кравцовым. 20 декабря в Шанхае было под-
писано Соглашение о сотрудничестве между За-
конодательным Собранием Санкт-Петербурга 
и Постоянным Комитетом Собрания народных 
представителей города Шанхая. Вскоре по непо-
средственному приглашению Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 11-18 декабря 1997 
года город на Неве посетила делегация ПК СНП г. 
Шанхая во главе с заместителем Председателя ПК 
СНП Сунь Гуйчжаном.

Основной формой укрепления побратимских 
связей между парламентами Петербурга и Шан-
хая стал обмен делегациями. 11-18 октября 1999 
года Законодательное Собрание Санкт-Петербур-
га принимало делегацию Постоянного Комитета 
Совета Народных Представителей города Шанхая 
во главе с заместителем Председателя ПК СНП Ци 
Шигуем. С 3 по 8 сентября 2001 года в Петербурге 
вновь пребывала делегация парламента Шанхая. 
По времени приезд этой делегации совпал с по-
сещением Санкт-Петербурга и Законодательного 
Собрания премьера Госсовета КНР Чжу Жунцзы, 
который находился в Санкт-Петербурге в связи с 
проведением Российско-китайских переговоров 
на высшем уровне. С 9 по 15 октября 2002 года 
осуществлялся прием делегации СНП г. Шанхая 
во главе с председателем Комитета по экономике 
и финансов СНП госпожой Чжан Янь.

Результаты двусторонних побратимских от-
ношений стали весьма заметны. Не случайно по-
сетивший Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга Председатель Постоянного Комитета 
Всекитайского Совета Народных Представителей 
У Банго отметил: «Шанхай и Санкт-Петербург яв-

Международное сотрудничество Петербурга 
и Шанхая имеет давнюю историю. Оно ис-
числяется многими десятилетиями и своими 

корнями уходит в историю XIХ века. Но на рубеже 
XIX и XXI веков отношения между этими городами 
стали развиваться особенно интенсивно, что было 
обусловлено не только экономической заинтере-
сованностью, но и взаимным культурным инте-
ресом. Став в разгар Перестройки городами-по-
братимами, Петербург и Шанхай в постсоветское 
время, несмотря на сложную политическую ситу-
ацию в мире, с каждым годом наращивали потен-
циал своих двусторонних отношений.

Побратимство в широком смысле слова – это, 
прежде всего, духовная связь людей. Часто она 
бывает прочнее кровных связей. Города – живые 
организмы. Им тоже свойственны духовные свя-
зи, не говоря уже о связях меркантильных. При 
всем различии культур, истории, ментальности у 
жителей Петербурга и Шанхая много общего. Оба 
города стоят у моря и представляют собой два 
очень крупных города-порта. И Петербург, и Шан-
хай – мощные культурные центры, заметно влия-
ющие на духовную жизнь своих государств. Шан-
хай – один из крупнейших в мире экономических 
и финансовых центров, в нем развиваются самые 
передовые технологии. Петербург, как известно, 
тоже крупный экономический центр, славящийся 
своей наукой и образованием. Так что, предпо-
сылки к духовному сближению этих двух похожих 
и непохожих городов сформировались давно. На 
излете существования Советского Союза, 15 дека-
бря 1988 года два этих города стали городами-по-
братимами [1]. В этих побратимских связях есть 
много сложных влияний, которые как теплые и хо-
лодные течения формируют общий микроклимат. 
Среди них заметную роль в укреплении братских 
отношений играют парламентские связи. Кстати, 
прямые региональные контакты в XXI веке стали 
характерной чертой как дипломатии вообще, так 
и народной дипломатии, в частности. К 2017 году 
в отношениях между Россией и Китаем сложи-
лись 234 партнерские пары. В том числе 143 пары 
на уровне муниципалитетов и 91 пара на уровне 
субъектов Федерации [2].

Первые постсоветские годы были очень слож-
ны как для России в целом, так и для Петербурга, 
в частности. На время пришлось забыть не только 
о побратимских связях, но и о размеренной жизни 
вообще, поскольку проблема государственного и 
узко человеческого выживания была для россиян 
не просто фразой. К счастью, к середине 1990-х 

родного сотрудничества Петербурга и Шанхая стала работа парламентских делегаций двух городов, 
интенсивность посещений которых в последние годы заметно усилилась. Делается вывод о том, что, 
в отличие от других побратимских связей, отношениям Петербурга и Шанхая присущи масштабность 
инвестиционных проектов, небывалая деловая активность и доверительность в обмене информацией.

Ключевые слова. Санкт-Петербург, Шанхай, города-побратимы, международные отношения, между-
народные связи, парламентская дипломатия.
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2007 году. Дважды в 2007 году Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга посещали делегации 
города-побратима Шанхая. 30 мая – 1 июня с офи-
циальным визитом в Петербурге побывала деле-
гация ПК СНП г. Шанхая во главе с заместителем 
председателя ПК СНП господином Чжоу Муяо, а 
10-20 июня – делегация СНП г. Шанхая во главе 
с заместителем председателя ПК СНП г. Шанхая 
господином Чжоу Юпэном.

Парламентские делегации из Петербурга посе-
щали своих коллег в Шанхае и раньше. В мае 2002 
года делегация петербургских парламентариев во 
главе с В.С. Ягьей посетила провинцию Ханчжоу, 
особое внимание уделив пребыванию в г. Шанхае. 
В.С. Ягья уже тогда имел огромный опыт работы 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. 
Он был не только известным парламентарием, 
но и выдающимся ученым-историком, доктор-
ом исторических наук, профессором. Блестящий 
аналитик, он оставил немало воспоминаний о по-
ездках в Шанхай, в том числе и весной 2002 года. 
Рассказывая читателям газеты «Санкт-Петербург-
ские ведомости» о той поездке, Ватаняр Саидович 
отмечал: «Этот визит в Китай для петербургских 
депутатов уже четвертый по счету. Дело в том, 
что еще в 1996 г. было подписано соглашение 
между нашим ЗакСом и Шанхайским собранием 
народных представителей, где, в частности, был 
предусмотрен ежегодный обмен делегациями для 
знакомства с опытом законотворчества в обла-
сти социальных проблем, хозяйственной работы, 
культуры и т.д. При этом предусматривалась и 
возможность прямого диалога с населением Шан-
хая и, соответственно, Петербурга. По нечетным 
годам у нас обязательно бывают депутаты из Шан-
хая, а по четным наша делегация посещает Китай. 
Во время нашей майской поездки китайская сто-
рона предложила вдвое участить этот обмен, счи-
тая его для себя очень полезным. На этот раз мы 
посетили не только Шанхай, но и Пекин, где к нам 
проявило заметный интерес Всекитайское Собра-
ние Народных Представителей» [10, с. 589]. 

Как показала дальнейшая практика, обмен 
парламентскими делегациями стал происходить 
не реже чем раз в полгода. В ноябре 2007 года 
делегация петербургских парламентариев во гла-
ве с полномочным представителем Законодатель-
ного Собрания по международным связям В.С. 
Ягьей посетила Шанхай и Гуйлин. Делегация пе-
тербургских парламентариев во главе с замести-
телем Председателя Законодательного Собрания 
С.А. Анденко в августе 2008 года посетила Пекин 
и Шанхай.

16-21 мая 2009 года Санкт-Петербург и Мари-
инский дворец посетила делегация СНП города 
Шанхая во главе с заместителем председателя 
ПК СНП г. Шанхая Ван Пэйшэном. 22 мая в Крас-
ном зале Мариинского дворца состоялась встреча 
полномочного представителя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по международным 
связям В.С. Ягьи с делегацией Пудиноской акаде-

ляются важными экономическими центрами. Меж-
ду этими городами есть много общего: у обоих 
есть сильное желание углублять кооперацию. На-
деюсь, что два города возьмут на себя ведущую 
региональную роль, основываясь на принципе 
взаимной выгоды и углубляя торгово-экономиче-
ское сотрудничество, улучшая инвестиционную 
среду и поощряя участие крупных предприятий, 
продвигая крупные инвестиционные проекты» [3]. 
Кстати, в том же году по приглашению петербург-
ских парламентариев город на Неве посетили две 
делегации из Шанхая. 7 сентября гостями Мариин-
ского дворца стали представители делегация СНП 
г. Шанхая во главе с заместителем председателя 
ПК СНП господином Бао Цзинбао [4].

2000-е годы стали периодом стабильного по-
сещения китайскими парламентариями города на 
Неве. 8-15 декабря 2004 года Мариинский дво-
рец посетила делегация СНП г. Шанхая во главе 
с председателем ПК СНП г. Шанхая господином 
Гун Сюэпином. Также гостями Законодательного 
Собрания стала шанхайская делегация, которую 
возглавлял 27-29 мая 2005 года заместитель пред-
седателя ПК СНП господин Чжоу Муяо. 18 апреля 
2006 года состоялась встреча делегации петер-
бургских парламентариев с депутатами Городско-
го Собрания Народных Представителей Шанхая, 
в ходе которой обсуждались вопросы правовой 
поддержки развития сотрудничества между дву-
мя законодательными органами. Встреча прово-
дилась в рамках мероприятий, приуроченных к 
Неделе Санкт-Петербурга в Шанхае [5]. 5-7 июня 
2006 года гостями Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга вновь стала делегация СНП г. 
Шанхая во главе с председателем ПК СНП г. Шан-
хая господином Гун Сюэпином [6]. 5 июня было 
подписано Соглашение о дружественном сотруд-
ничестве между Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и По-
стоянным Комитетом Собрания Народных Пред-
ставителей города Шанхай (Китайская Народная 
Республика) [7]. Обе стороны также провели 
предметные переговоры об ускорении расшире-
ния экономического и культурного сотрудниче-
ства между двумя городами. Делегация осмотре-
ла строительную площадку проекта «Балтийская 
жемчужина», крупнейшего зарубежного инвести-
ционного проекта Шанхая. Гун Сюэпин перерезал 
ленточку перед жилым комплексом «Балтийская 
жемчужина» [8]. 

По просьбе Генерального консульства Китай-
ской Народной Республики в Санкт-Петербурге 4 
июля 2006 года в Законодательном Собрании со-
стоялся прием делегации во главе с заместителем 
председателя Политического консультативного 
совета г. Шанхая господином Ван Жунхуа [9].

Прочные связи сложились у Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга с Постоянным Коми-
тетом Собрания Народных Представителей Шан-
хая. Новое соглашение о дружественном сотруд-
ничестве с этой организацией было подписано в 
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ношений с Постоянным комитетом Собрания на-
родных представителей Шанхая это утвержден-
ная политика, которой Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга придерживается уже долгое 
время» [16].

В сентябре 2012 года Шанхай и город Санья 
посетила официальная делегация Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга во главе с Пред-
седателем В.С. Макаровым. В свою очередь 19-24 
октября Мариинский дворец посетила делегация 
СНП г. Шанхая, которую возглавил председатель 
комитета внешних связей Инь Бэйи.

12 июля 2013 года в Мариинском дворце состо-
ялась встреча председателя постоянной комиссии 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
по образованию, культуре и науке, члена посто-
янной комиссии по промышленности, экономи-
ке и собственности и профильной комиссии по 
транспортному комплексу М.Л. Резника с делега-
цией Постоянного Комитета Собрания Народных 
Представителей г. Шанхая во главе с заместите-
лем Председателя господином Чжун Яньцюнем. 
Во время встречи обсуждались перспективы вза-
имного сотрудничества в области культуры, даль-
нейшее развитие экономических и финансовых 
отношений. Стороны обменялись опытом реше-
ния проблем в области демографической полити-
ки, загрязнения окружающей среды и градостро-
ительства [17].

5 сентября 2013 года было заключено Согла-
шение о сотрудничестве между Правительством 
Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и На-
родным правительством г. Шанхая (Китайская На-
родная Республика). Это стало еще одним шагом 
в укреплении побратимских отношений двух горо-
дов [18].

Делегация Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга во главе с заместителем Пред-
седателя С.А. Анденко с 23 по 29 апреля 2014 года 
по приглашению Председателей Постоянных Ко-
митетов Собраний Народных Представителей го-
родов Шанхая и Циндао посетила эти города. В 
состав делегации петербургских парламентариев 
также вошли депутаты Т.Я. Захаренкова, Л.Ф. Се-
дейкиене, В.Я. Дмитриев и В.Б. Ларионов.

Парламентарии Петербурга и Шанхая не толь-
ко тесно сотрудничают между собой, но и приоб-
ретают богатый опыт практической деятельности, 
становясь своеобразными проводниками в рабо-
те бизнесменов двух стран. 

Например, 29 августа 2017 года в Мариинском 
дворце состоялась встреча петербургских парла-
ментариев с представителями китайского бизнеса 
и, в частности, Шанхайской фармацевтической 
компанией во главе с ее генеральным директором 
Цзо Минем. В состав делегации также входили 
председатель совета директоров ЗАО «Балтий-
ская жемчужина» Су Линь, заместители генераль-
ного директора Шанхайской фармацевтической 
корпорации Мао Цзяньи и Лю Давэй, ведущий 
менеджер департамента по инвестициям и разви-

мии руководящих кадров г. Шанхая [11]. Депутат 
В.С. Ягья рассказал гостям о вкладе Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга в развитие 
международных связей и, в частности, в укрепле-
ние всестороннего сотрудничества между парла-
ментариями Санкт-Петербурга и Шанхая. 

29 мая 2009 года по просьбе ректора Севе-
ро-Западной академии государственной служ-
бы А.С. Горшкова в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга была проведена экскурсия для 
членов делегации Шанхайского административ-
ного института во главе с вице-президентом Ван 
Гуопином [12].

В декабре 2010 года официальная делегация 
во главе с полномочным представителем Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга по меж-
дународным связям В.С. Ягьей посетила города 
Шанхай и Циндао. 17 декабря в Шанхае на зван-
ном обеде, организованном в честь делегации 
петербургских парламентариев, были обсужде-
ны перспективные направления сотрудничества 
в экономической и социальной сферах. Ватаняр 
Саидович отметил, что хотя он бывал в Шанхае 
много раз, каждый раз, когда он посещает этот 
город, он чувствует давнюю традиционную глубо-
кую дружбу между Россией и Китаем. Петербург-
ский парламентарий обратил внимание на то, что 
достижения Шанхая в различных областях в по-
следние годы привлекают внимание всего мира, 
он выразил готовность к работе над укреплением 
обменов и сотрудничества между двумя законода-
тельными органами [13]. 

24-28 июня 2011 года по приглашению Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга город на 
Неве посещала делегация СНП г. Шанхая во главе 
с заместителем председателя бюджетного коми-
тета Ван Чжуном. 27 февраля 2012 года Мариин-
ский дворец посетила делегация СНП г. Шанхая 
во главе с председателем ПК СНП Лю Юнгэном. 
Китайскую делегацию приветствовал Председа-
тель Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга В.С. Макаров, который отметил: «Сегод-
няшняя встреча является знаковой, поскольку это 
пятьдесят первая по счету шанхайская делегация, 
посетившая наш город. Мы заинтересованы в 
дальнейшем развитии экономических, торговых и 
культурных связей с Китаем. В настоящее время 
экспорт Санкт-Петербурга в Китай составляет 150 
млн долларов в год – это 23-е место среди наших 
зарубежных партнеров. Успешно реализуются 
совместные проекты, в том числе, строительство 
уникального комплекса «Балтийская жемчужи-
на». Комплекс включает в себя не только жилые 
площади, рассчитанные на 35 тысяч человек, но 
и всю необходимую социальную инфраструктуру 
(магазины, пункты общественного питания, поли-
клиники, спортивный комплекс)» [14]. Во время 
встречи состоялся обмен опыта работы по вопро-
сам регионального законодательства и контроля, 
а также формирования бюджета [15]. По мнению 
китайских экспертов, «Укрепление дружеских от-
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руководителями этого проекта, среди которых 
были председатель совета директоров Су Линь, 
генеральный директор У Хэминь, заместитель 
генерального директора Ван Лянцзюнь, дирек-
тор департамента администрации персонала Ван 
Юй, заместитель генерального директора А.И. 
Обознов и помощник генерального директора 
С.В. Добродеев [21]. 29 августа 2017 года в Ма-
риинском дворце В.С. Макаров принимал предсе-
дателя совета директоров ЗАО «Балтийская жем-
чужина» Су Линя и генерального директора Ван 
Лянцзюня. Частые встречи руководителя Зако-
нодательного Собрания с представителями ЗАО 
«Балтийская жемчужина» не случайны. «Балтий-
ская жемчужина» представляет собой дочернюю 
компанию Шанхайской заграничной объединен-
ной инвестиционной компании, которую учредили 
5 самых крупных корпораций г. Шанхая. «Балтий-
ская жемчужина» это многофункциональный ком-
плекс Красносельского района Санкт-Петербур-
га, рассчитанный на проживание свыше 30 тыс. 
человек. Инвестиционные вложения в проект со-
ставили более 3 млрд долларов [22]. 

1 февраля 2018 года в Мариинском дворце со-
стоялась встреча В.С. Макарова с генеральным 
директором ЗАО «Балтийская жемчужина» Ван 
Лянцзюнем. Председатель Законодательного Со-
брания и генеральный директор обсудили пути 
расширения деятельности этой компании в Петер-
бурге. Ван Лянцзюнь заверил В.С. Макарова в том, 
что «Балтийская жемчужина» готова осуществить 
новые инвестиции на территории Санкт-Петер-
бурга, поскольку для китайских коллег Санкт-Пе-
тербург представляет несомненную инвестици-
онную привлекательность. В свою очередь В.С. 
Макаров отметил, что «Балтийская жемчужина» 
– надежный и проверенный партнер, являющийся 
примером в ведении бизнеса. По его мнению, ки-
тайские бизнесмены – образцовые инвесторы, по-
скольку развивают территорию города, строя не 
только жилые корпуса, но и обеспечивая жилье 
петербуржцев всеми необходимыми объектами 
социальной инфраструктуры. Деятельность этой 
компании способствует повышению качества го-
родской среды, формирует условия для создания 
новых рабочих мест и расширения налогооблага-
емой базы [23]. 

Важно заметить, что встреча В.С. Макарова и 
Ван Лянцзюня представляла собой не обычное 
протокольное мероприятие, а важную деловую 
встречу, состоявшуюся по инициативе китайской 
стороны. Накануне генеральный директор ЗАО 
«Балтийская жемчужина» обратился с деловым 
письмом к председателю петербургского парла-
мента, в котором не только сообщил об экономи-
ческих достижениях фирмы, но и попросил юри-
дической поддержки. В письме отмечалось, что 
ЗАО «Балтийская жемчужина» к моменту встречи 
застроила в Красносельском районе Санкт-Пе-
тербурга четыре жилых квартала, включивших в 
себя свыше десяти многоквартирных домов об-

тию Шанхайской фармацевтической корпорации 
Хань Сяо, директор департамента администрации 
и персонала ЗАО «Балтийская жемчужина» Ван 
Юй и ведущий менеджер ЗАО «Балтийская жем-
чужина» Чэнь Таньхао [19]. Делегацию встречала 
председатель постоянной комиссии по социаль-
ной политике и здравоохранению Е.Ю. Киселе-
ва, полномочный представитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
по международным связям В.С. Ягья и начальник 
управления внешних связей Аппарата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Н.А. Аха-
дова. Китайские фармацевты рассказали петер-
бургскому депутату о деятельности своей фирмы, 
которая занимает в сфере производства лекарств 
лидирующие позиции. Господин Цзо Минь сооб-
щил о том, что его компания планирует разме-
стить в Санкт-Петербурге свое производство по 
изготовлению лекарственных средств и клинику 
китайской народной медицины. Е.Ю. Киселева 
с интересом отнеслась к информации китайских 
фармацевтов, сообщив им в свою очередь, что 
в Санкт-Петербурге успешно развивается меди-
ко-фармацевтический кластер, а химико-фарма-
цевтическая отрасль в целом представляет собой 
точку роста городской экономики. Председатель 
комиссии по социальной политики и здравоох-
ранению рассказала китайским гостям о том, что 
Санкт-Петербург, как один из крупнейших инве-
стиционных центров России, готов к долговре-
менному сотрудничеству с зарубежными инвесто-
рами [20]. 

Во время встречи Е.Ю. Киселева подчеркнула, 
что петербургские парламентарии особенно рады 
приветствовать компании, которые стремятся ин-
вестировать средства в развитие социально зна-
чимых областей экономики города. Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга твердо намерено 
защищать интересы зарубежных компаний, кото-
рые вкладывают свои средства в экономику горо-
да на Неве. Петербургское законодательство по 
поддержке инвестиций считается одним из наи-
более прогрессивных в Российской Федерации. 
Основными документами, регламентирующими 
инвестиционную политику в Санкт-Петербурге, 
являются Закон Санкт-Петербурга «О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Санкт-Петербурга» и Закон 
Санкт-Петербурга «О стратегических инвести-
ционных проектах, стратегических инвесторах и 
стратегических партнерах Санкт-Петербурга». На 
основании этих документов зарубежные инвесто-
ры получают существенные преференции и льго-
ты в процессе вкладывания средств в экономику 
Санкт-Петербурга.

Именно побратимские связи стали основой 
создания грандиозного проекта ЗАО «Балтийская 
жемчужина». 14 марта 2014 года офис компании 
ЗАО «Балтийская жемчужина» посетил Предсе-
датель Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга В.С. Макаров. Он провел беседу с 

Манацков З.В., Зотова А.В.



168 Клио № 12(168) 2020

брания Санкт-Петербурга с регионами Китайской 
Народной Республики имеют давнюю историю. 
В течение многих лет поддерживаются контакты 
с городами Шанхай и Циндао. И это сотрудниче-
ство приносит богатые плоды в сфере экономи-
ческого взаимодействия, развития образования и 
туризма. Много совместных проектов в настоящее 
время находятся в стадии разработки и реализа-
ции» [27]. По единодушному мнению представите-
лей китайской делегации, встречи и обмен опытом 
с петербургскими парламентариями содействуют 
укреплению взаимопонимания между россиянами 
и гражданами КНР.

В конце ноября 2018 года в Шанхай с офи-
циальным визитом ездила делегация Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга во главе с 
заместителем Председателя С.А. Соловьевым. 
Делегация встретилась с заместителем Председа-
теля Постоянного Комитета Собрания Народных 
Представителей Шанхая господином Мо Фучунем. 
Во время встречи обсуждались двусторонние 
партнерские связи, в том числе в рамках проведе-
ния Годов российско-китайского международного 
сотрудничества. Отдельная тема разговора – вза-
имодействие парламентов двух городов, которое 
строится на основе действующего Соглашения о 
сотрудничестве между органами представитель-
ной власти Петербурга и Шанхая. Обе стороны 
подчеркнули хороший потенциал в обмене опытом 
законотворческой деятельности, а также новые 
перспективы в стратегическом взаимодействии. 

Петербургские парламентарии посетили ком-
панию SIASUN Robot&Automation, в которой го-
стям были показаны современные разработки в 
области робототехники. Петербургские депутаты 
и руководители компании обсудили опыт внедре-
ния современных высокотехнологичных разрабо-
ток в различные отрасли городского хозяйства 
[28].

21 октября 2019 года в Мариинском дворце со-
стоялась встреча депутатов Законодательного Со-
брания С.М. Купченко, Г.Н. Назаровой, предста-
вителей Общественной Палаты Санкт-Петербурга 
А.И. Вахмистрова и А.В. Малкова с делегацией 
Народного политического консультативного Со-
вета Китая во главе с госпожой Фан Липин. Сре-
ди членов китайской делегации также были Мэн 
Цзянцзюн – директор офиса руководящей группы 
по связям с НПКСК районных комитетов Шанхай-
ского комитета НПКСК, заместитель директора от-
дела генерального офиса Шанхайского Комитета 
НПКСК и заместители директора отдела генераль-
ного офиса Шанхайского Комитета НПКСК Си 
Нуо и Сун Сюн [29]. Важно заметить, что Народ-
ный политический консультативный Совет Китая – 
организация, включающая в себя очень широкий 
спектр китайского народа как с социальной, так и 
с политической точки зрения. В эту организацию 
входят не только представители Компартии Китая, 
но и широкие слои беспартийных граждан, обще-
ственных организаций, представителей бизнеса 

щей площадь более 580 тысяч квадратных метров. 
В результате горожане получили около 6 тысяч 
новых квартир. Подчеркивалось, что компания 
продолжает наращивать свои инвестиционные 
усилия, однако на ее пути встал ряд технических 
и юридических проблем, которые возможно раз-
решить при участии высшего законодательного 
органа Санкт-Петербурга [24]. Ход беседы и по-
следовавшие за ней практические действия со 
стороны Законодательного Собрания убеждают в 
том, что этот орган не на словах, а на деле способ-
ствует разрешению конфликтных ситуаций, воз-
никающих в процессе экономического развития с 
участием иностранного капитала.

Важно отметить, что прошедшая встреча носила 
не только деловой, но и глубоко гуманитарный ха-
рактер. Помимо представителей Законодательного 
Собрания и руководства «Балтийской жемчужины» 
в ней участвовали представители благотворитель-
ного фонда «Рейс 9268», деятельность которого 
связана со скорбным событием – гибелью 31 ок-
тября 2015 года 224 пассажиров Airbus 321 из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мо-
сквы, Пскова, Великого Новгорода, а также ряда 
городов Белоруссии и Украины, следовавшего из 
Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. При участии 
ЗАО «Балтийская жемчужина» велась работа по 
возведению социального центра и храма [25].

17 декабря 2018 года в Мариинском дворце 
прошла встреча представителей бюджетно-фи-
нансового комитета Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга М.А. Погорелова и Г.Н. Назаро-
вой с зампредседателя Комитета по финансово-э-
кономическим вопросам Всекитайского Собрания 
Народных Представителей Китайской Народной 
Республики Инь Чжунцином. В беседе также 
участвовали член Постоянного Комитета Всеки-
тайского Собрания Народных Представителей 
КНР, член комитета по финансов-экономическим 
вопросам Сюй Жузюнь, начальник офиса иссле-
дования комитета по финансово-экономическим 
вопросам Чэнь Цзинин, начальник отдела офиса 
исследования комитета по финансово-экономиче-
ским вопросам Цзюнь Хан, сотрудник департамен-
та законопроектов комитета по финансово-эконо-
мическим вопросам Пин Хуан, секретарь главы 
делегации Ван Хунлян [26]. Речь шла об успешном 
взаимодействии Петербурга и КНР в реализации 
жилого квартала «Балтийская жемчужина».

Опыт двусторонних отношений Петербурга 
и Шанхая настолько успешен, что о нем неред-
ко говорят петербургские депутаты, встречаясь 
с китайскими делегациями высокого уровня, как 
о положительном примере. Например, 2 ноября 
2018 года во время встречи в Мариинском двор-
це председатель комитета по законодательству 
Д.А. Четырбок рассказывал членам Комитета по 
конституции и законодательству Всекитайского 
Собрания Народных Представителей Китайской 
Народной Республики об опыте взаимоотноше-
ний с Шанхаем: «Связи Законодательного Со-
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ских отношений. Как и в отношениях других горо-
дов-побратимов, Петербургу и Шанхаю присуще 
взаимное доверие и взаимная симпатия, но от дру-
гих побратимских связей отношения Петербурга и 
Шанхая отличает небывалая деловая активность, 
крупномасштабность экономических связей и 
смелость в обмене информацией, касающейся 
развития новых технологий. В сложных условиях 
мировой обстановки международные отношения 
Петербурга и Шанхая во многом представляют 
собой образец международных связей. Это отно-
шения качественно нового уровня, за которыми 
будущее.

Гонконга, Тайваня, Макао и китайских диаспор за 
рубежом. В этой сложно структурированной, но 
очень влиятельной организации представители 
Шанхая играют одну из ведущих ролей. Тот факт, 
что делегация НПКСК встретилась с группой депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, говорит о конструктивности переговоров и 
подчеркивает широкие перспективы дальнейшего 
взаимного сотрудничества. 

Представляется, что отношения между Петер-
бургом и Шанхаем, в том числе отношения между 
парламентариями двух мегаполисов в некотором 
смысле выбиваются из общего ряда побратим-
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16].
Анализ публикаций, имеющих отношение к 

истории специализированных оперативных под-
разделений органов внутренних дел по борьбе с 
экономической преступностью, свидетельствует 
о том, что в современный период накоплен боль-
шой фактический материал, сделаны первые вы-
воды и обобщения в разработке изучаемой про-
блематики. Однако следует обратить внимание на 
то, что данная проблема изучена недостаточно, 
особенно в региональном контексте. В связи с 
этим, представляется важным изучение истории 
развития специализированных оперативных под-
разделений ОВД по борьбе с экономической пре-
ступностью.

Цель статьи – рассмотреть процесс формиро-
вания подразделений по борьбе с экономически-
ми преступлениями в Российской Федерации и на 
примере Приморского края отразить региональ-
ную специфику деятельности оперативных служб.

В начале 90-х годов ХХ века в России назре-
ла необходимость реформирования организации 
правоохранительной деятельности. Особенно 
остро стояла задача реформирования правоохра-
нительной деятельности ОВД в экономике, где ко-
ренным образом изменились условия функциони-
рования. Из-за отсутствия четкого нормативного 
регулирования, разбалансированности в распре-
делении и реализации продукции резко возросло 
количество нарушений финансовой дисциплины. 
Распространились факты массовой отправки за 
рубеж сырья, оборудования, металла. Все чаще 
стали заключаться бартерные сделки, наносящие 
ущерб государственным интересам. Бесхозяй-
ственность и расточительство охватывают все 
большее число отраслей. Все это способствовало 
распространению экономической преступности, 
приобретающей организованный характер. Поэ-
тому и для службы БХСС МВД РСФСР основной 
задачей становится охрана экономических инте-
ресов РСФСР на основе Закона о суверенитете 

Исследование истории органов внутренних 
дел – неотъемлемая часть исторического 
познания России. Органы внутренних дел 

как органы государственной власти, являются од-
ним из основных звеньев механизма реализации 
правоохранительной функции государства. ОВД 
реализуют правоохранительные задачи и функ-
ции государства во всех сферах общественной 
практики, в том числе в экономике, обеспечивая 
экономическую безопасность государства. Служ-
ба по борьбе с экономической преступностью се-
годня одна из ведущих служб органов внутренних 
дел.

Особенность изучения истории специализиро-
ванных подразделений органов внутренних дел 
по борьбе с экономической преступностью за-
ключается в том, что данная проблема истории 
новейшего времени не имеет сложившейся исто-
риографии. Ее можно рассматривать как часть 
историографии органов внутренних дел России, 
в рамках которой сегодня разрабатываются юри-
дические, экономические, социально-психологи-
ческие аспекты деятельности органов внутренних 
дел [1; 2; 3; 4], в том числе, выполненные на мате-
риалах Дальнего Востока [5; 6]. Появились и пер-
вые исследования непосредственно по истории 
становления и развития специализированных под-
разделений органов внутренних дел по борьбе с 
экономической преступностью [7; 8]. Ряд трудов 
посвящен изучению влияния социально-эконо-
мической и криминальной ситуации на оператив-
но-служебную деятельность органов внутренних 
дел [9; 10; 11], анализу форм и методов противо-
действия экономической преступности в Дальне-
восточном регионе [12; 13]. Появились и первые 
исследования историографического характера, 
в которых выделяются основные направления 
научных исследований, обращается внимание на 
необходимость применения междисциплинарного 
подхода к изучению деятельности органов вну-
тренних дел по борьбе с преступностью [14; 15; 

Противодействие экономической преступности является приоритетным направлением деятельности 
государства. Статья посвящена анализу истории развития специализированных оперативных подраз-
делений органов внутренних дел по борьбе с экономической преступностью в 1991–2011 гг. В статье 
на основе документов и материалов Центрального архива МВД России и Архива УМВД Приморского 
края рассматривается процесс формирования подразделений по борьбе с экономическими престу-
плениями. Анализируются этапы и специфика создания специализированных подразделений. Осве-
щаются основные направления деятельности оперативных подразделений Российской Федерации и 
их региональная специфика (на примере Приморского края). Делается вывод о том, что служба по 
борьбе с экономической преступностью в 1991–2011 гг. претерпела многочисленные переименования 
и реорганизации, но суть ее работы оставалась прежней – защита экономики от противоправных пося-
гательств, борьба с преступлениями против собственности в экономике и преступной деятельностью 
должностных лиц. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, экономическая преступность, специализированные опе-
ративные подразделения, Российская Федерация, Дальний Восток, Приморский край.
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преступностью в сфере экономики. Возглавил 
ГУБПЭ МВД РСФСР генерал-майор милиции В.И. 
Рунышков [18], ранее руководивший (1989–1991) 
ГУБХСС МВД РСФСР. 

Процесс реформирования оперативных под-
разделений УВД краев и областей РСФСР прово-
дился в соответствии с изменениями в структурах 
центрального аппарата. Значительный интерес 
представляет изучение противодействия эконо-
мической преступности в Приморском крае, кото-
рый по праву можно назвать морскими воротами 
России. Здесь находятся три крупных специа-
лизированных морских рыбных порта, которые 
снабжают рыбой Россию и значительную часть 
мира. Сотрудники приморской полиции пресека-
ют специфические преступления, присущие краю, 
граничащему со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Наиболее остро стоят проблемы 
сохранности природных ресурсов, которыми так 
богаты недра дальневосточной земли. Создание 
заслона по предотвращению контрабандного 
вывоза морепродуктов, леса и лесоматериалов, 
металла являются важнейшими направлениями в 
правоохранительной деятельности [19, с. 19]. 

В УВД Прикрайисполкома организацион-
но-штатные изменения были проведены в апреле 
1991 года. Управление БХСС ликвидировано и 
создан отдел по борьбе с преступлениями в сфе-
ре экономики – ОБПСЭ СКМ УВД Примкрайиспол-
кома, начальник которого по должности являлся 
заместителем начальника службы криминальной 
милиции (СКМ) [20, л. 136–144]. Возглавил новый 
отдел полковник милиции В.И. Смирнов, ранее 
возглавлявший УБХСС [21, л. 204]. 

С принятием «Закона о милиции» в 1991 году 
служба по борьбе с преступлениями в сфере эко-
номики становится структурным подразделением 
криминальной милиции. В это же время в МВД 
СССР функционировало ГУБХСС МВД СССР, 
которое 6 декабря 1991 года реорганизовано в 
Бюро по преступности в экономике службы кри-
минальной милиции МВД СССР.

В июле-сентябре 1991 года подразделения 
БХСС ОВД Приморского края были ликвидирова-
ны. Все должности сокращены и созданы новые 
подразделения (отделения, группы) по борьбе с 
преступностью (преступлениями) в сфере эконо-
мики, проведено переназначение личного состава 
[22, л. 36–42].

Процесс реформирования подразделений 
БХСС в подразделения ОВД по борьбе с пре-
ступностью в сфере экономики в различных ре-
гионах страны имел определенные особенности. 
Так, единообразное сокращенное наименование 
новых подразделений еще не сформировалось в 
практике деятельности ОВД и в различных подраз-
делениях органов внутренних дел имело разное 
название, например, в Министерстве внутренних 
дел – ГУБПЭ, в УВД Примкрайисполкома – БПСЭ 
[23, л. 136–208], в УВД Камчатского облисполко-
ма – БПСЭ [24], в УВД Калужской и Костромской 

республики.
В марте 1990 года в основной закон страны – 

Конституцию СССР внесены поправки, согласно 
которым социалистическая собственность пере-
стала быть экономической основой государства. 
Декларированы разнообразные формы собствен-
ности – собственность советских граждан, кол-
лективная и государственная. В стране набирают 
силу рыночные реформы, развивается частная 
собственность на средства производства, пред-
принимательство. В общественном сознании раз-
виваются либеральные настроения о сокращении 
государственного регулирования в экономике, 
в том числе «сокращения сферы уголовно-пра-
вового регулирования». В условиях разрушения 
института социалистической собственности (ко-
торое осуществлялось, в том числе, массовыми 
хищениями государственной и общественной 
собственности), развития предпринимательства и 
либеральных настроений о сокращении «фронта 
борьбы с экономической преступностью», под-
разделения БХСС ОВД, с их направленностью на 
борьбу с хищениями социалистической собствен-
ности и спекуляцией, воспринимались как инстру-
мент принуждения советского строя, как «пережи-
ток прошлого». 

В то же время задачи ОВД в условиях рыноч-
ной экономики – защита прав и свобод, законных 
интересов граждан, общества и государства, всех 
форм собственности от противоправных посяга-
тельств могли быть решены только специализи-
рованными подразделениями. В условиях роста 
преступности, ее качественного изменения, по-
явления принципиально новых форм и способов 
совершения преступлений, таких как незаконная 
торговая деятельность, преступное искусственное 
поддержание монопольно высоких цен на товары 
народного потребления, коррумпированный сго-
вор представителей оптово-розничных структур и 
частных торговцев и др., возникла необходимость 
коренного реформирования организации право-
охранительной деятельности ОВД в экономике и 
создания подразделений ОВД, специализирован-
ных на борьбу с преступностью в рыночной эко-
номике [17, л. 35–38].

Исчезновение социалистического сектора 
экономики потребовало и реорганизации струк-
туры БХСС. В декабре 1990 года, приказом МВД 
РСФСР была утверждена новая структура МВД 
республик, УВД краев, областей РСФСР, в струк-
туре ОВД ликвидированы политические органы, 
стали реформироваться отделы по борьбе с хище-
ниями социалистической собственности (БХСС). В 
начале 1991 года, Главное управление БХСС МВД 
РСФСР было реформировано в Главное управ-
ление по борьбе с преступностью в сфере эко-
номики – ГУБПЭ МВД РСФСР. Весной 1991 года 
проведены организационно-штатные изменения 
в МВД республик, УВД краев, областей РСФСР, 
в составе которых управления БХСС ликвидиро-
вались и создавались вновь отделы по борьбе с 
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гг. возглавлял генерал-лейтенант милиции А.С. 
Дементьев [28, л. 1–34], в 1997–1998 гг. – гене-
рал-лейтенанта милиции И.Г. Саардак [29, л. 1]. 
Это были профессионалы, опытные руководите-
ли, создававшие систему «боеспособных» подраз-
делений ОВД по защите экономики в новых ры-
ночных условиях.

В Приморском крае создание специализи-
рованного подразделения по противодействию 
экономической преступности имело свою спец-
ифику. В 1993 году при УВД Приморского края 
формируется специализированное оперативное 
подразделение по борьбе с экономическими пре-
ступлениями в рыбной промышленности – отдел 
экономических преступлений (ОЭП) в рыбной 
промышленности при УВД Приморского края. 
Отдел осуществлял оперативно-разыскную де-
ятельность (ОРД) на рыбодобывающих и рыбо-
перерабатывающих судах флота и на береговых 
объектах.

В 1994 году начальником отдела по экономи-
ческой преступности службы криминальной мили-
ции (ОЭП СКМ) УВД Приморского края назначен 
полковник милиции М.В. Клейменов. Под его ру-
ководством в июне 1996 года в УВД Приморского 
края, в рамках реформирования МВД, УВД субъ-
ектов Российской Федерации, проводятся органи-
зационно-штатные изменения. Отдел ЭП ликвиди-
руется, все должности сокращаются и создается 
Управление по экономическим преступлениям 
– УЭП УВД Приморского края. Управление осу-
ществляло борьбу с тяжкими преступлениями в 
агропромышленном комплексе; в сфере произ-
водства-реализации товаров и услуг населению; в 
сфере внешнеэкономической деятельности (пре-
сечение незаконного вывоза стратегически важ-
ной продукции и валютных ценностей за рубеж); в 
процессе приватизации; в финансово-кредитной 
системе; в сфере оборота валютных ценностей 
[30, л. 220–313]. 

В январе 1998 года, проведены организацион-
но-штатные изменения ГУЭП МВД России, пере-
именован ряд подразделений, внесены измене-
ния в штатную структуру и положение о главном 
управлении [31, л. 124–128]. В июне 1998 года 
утверждено штатное расписание Главного управ-
ления по борьбе с экономическими преступления-
ми МВД России – ГУБЭП МВД России, с созданием 
которого ГУЭП было ликвидировано. Возглавил 
Главное управление (1998–1999 гг.) генерал-лей-
тенант милиции С.О. Тесис [32, л. 24].

ГУБЭП МВД России являлось самостоятель-
ным структурным подразделением центрального 
аппарата Министерства, оперативно-разыскным 
подразделением криминальной милиции Россий-
ской Федерации и реализовывало правоохрани-
тельные и организационные задачи Министерства 
в сфере экономики [33, л. 80–89].

В 1998 году в системе ОВД России проведены 
организационно-штатные изменения. Подразде-
ления по экономической преступности (ЭП) пре-

области подразделения сокращенно именовались 
– БЭП СКМ [25, л. 5–11].

Период 1991–1992 гг. для системы органов вну-
тренних дел, а особенно для подразделений орга-
нов внутренних дел, реализующих задачи и функ-
ции ОВД в экономике, характеризовался частыми 
реорганизациями всей системы МВД. Формирова-
ние новой системы правоохранительных органов 
РСФСР проходило в условиях как упразднения 
правоохранительных органов СССР и передачей 
их под юрисдикцию РСФСР, так и обострения 
криминальной ситуации в стране. Прекращение 
деятельности подразделений БХСС, поиск новых 
форм и методов правоохранительной деятельно-
сти ОВД в условиях рыночной экономики, фор-
мирование новых подразделений ОВД по защите 
экономики проходило в условиях нарастания кри-
зиса в социально-политической и экономической 
сферах и роста преступности.

После распада СССР в феврале 1992 года МВД 
СССР и МВД РСФСР были объединены в МВД 
Российской Федерации, а Бюро по преступности 
в экономике МВД СССР и ГУБПЭ МВД РСФСР сли-
ты. Новое подразделение МВД получило наиме-
нование – Главное управление по экономическим 
преступлениям (ГУЭП МВД РФ) [26, л. 78–149]. 
Возглавил главное управление генерал-полков-
ник милиции В.Ф. Солтаганов. Под его руковод-
ством в 1992–1995 гг. накапливается опыт пресе-
чения новых видов экономических преступлений, 
формируются навыки профессиональной компе-
тентности сотрудников, нарабатывается агентура, 
начинает складываться кадровый состав.

После создания ГУЭП МВД России в 1992 году, 
в органах внутренних дел России проведены орга-
низационно-штатные изменения, в результате ко-
торых подразделения по борьбе с преступностью 
в сфере экономики (БПСЭ, БЭП) ликвидированы 
и созданы подразделения по экономическим пре-
ступлениям (ЭП): в МВД, УВД республик, краев 
областей, входящих в состав Российской Феде-
рации – отделы ЭП; в городских, районных ОВД 
отделения, группы ЭП. В Приморском крае отдел 
ЭП СКМ УВД Администрации Приморского края 
возглавил один из самых опытных сотрудников, 
грамотный руководитель полковник милиции В.И. 
Смирнов [27, л. 159]. 

Подразделения по экономическим преступле-
ниям (с названием – ЭП) действовали в системе 
ОВД с 1992 по 1998 гг. Этот период характеризу-
ется коренными изменениями законодательства, 
реформированием органов внутренних дел, со-
вершенствованием структуры и направлений де-
ятельности специализированных оперативных 
подразделений ОВД по борьбе с экономической 
преступностью. В этот период укрепляется кадро-
вый состав, формируются профессиональные на-
выки сотрудников по борьбе с преступностью в 
условиях рыночной экономики. 

Главное управление по экономическим пре-
ступлениям (ГУЭП) МВД России в 1995–1997 
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В Приморском крае в ноябре 2001 года при-
казом от 12 ноября № 1930 создан межрайонный 
отдел по выявлению преступлений в лесопро-
мышленном комплексе подведомственный УВД 
Приморского края [40, л. 55–60]. Во второй поло-
вине 2002 года на должность начальника УБЭП 
УВД Приморского края назначен полковник мили-
ции Г. Р. Банщиков [41, л. 227–230]. 

В системе подразделений БЭП УВД Примор-
ского по борьбе с экономическими преступле-
ниями была проведена реорганизация [42, л. 
313–216]. С октября 2002 г. кроме Управления по 
борьбе с экономическими преступлениями дей-
ствовали межрайонное Управление БЭП в рыб-
ной отрасли, отдел по выявлению преступлений 
в лесопромышленном комплексе подведомствен-
ный УВД Приморского края и различные межрай-
онные отделения: по выявлению преступлений в 
финансово-кредитной системе и борьбе с фаль-
шивомонетничеством; по выявлению преступле-
ний в топливно-энергетическом комплексе и неза-
конному обороту горюче-смазочных материалов; 
по выявлению преступлений в сфере внешнеэко-
номической деятельности и невозврату валютной 
выручки из-за рубежа [43, л. 132–165]. 

В ноябре 2002 Президентом России, в целях 
укрепления государства и развития гражданского 
общества была инициирована реформа государ-
ственной службы (административная реформа). 
Результатом реформы стало создание оператив-
но-разыскной части (ОРЧ) – новой организацион-
ной формы отдела по борьбе с экономической 
преступностью МВД, ГУВД, УВД субъектов Рос-
сии. 

В Приморском крае, регионе, где добывается 
более чем сто разновидностей рыб, вопросы обе-
спечения законности в сфере добычи и оборота 
водных биоресурсов имели важное значение. В 
апреле 2003 г. была создана оперативно-разыск-
ная часть по борьбе с экономическими преступле-
ниями в рыбной отрасли, непосредственно подчи-
нявшаяся УВД Приморского края [44, л. 88–90].

С созданием в 2003 г. Федеральной службы 
по экономическим и налоговым преступлениям 
(ФСЭНП) МВД России борьба с налоговой пре-
ступностью – выявление, предупреждение, пресе-
чение и расследование налоговых преступлений и 
правонарушений, становится одним из приоритет-
ных направлений деятельности ОВД [45, л. 1–70]. 

В МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Фе-
дерации проведены организационно-штатные 
изменения, управления БЭП преобразованы, 
созданы управления по налоговой преступности 
(НП) и оперативно-разыскные части (ОРЧ) как по 
линии экономических, так и линии налоговых пре-
ступлений, введена новая должность – замести-
тель (министра, начальника главного управления, 
управления) по экономическим и налоговым пре-
ступлениям.

Заместителем начальника УВД Приморского 
края по экономическим и налоговым преступле-

образованы в подразделения по борьбе с эко-
номическими преступлениями (БЭП): в структуре 
МВД, УВД субъектов России – Управления БЭП 
(УБЭП); в структуре ОВД городов районов – отде-
лы (отделения, группы) БЭП. В Приморье новое 
управление БЭП края возглавил полковник мили-
ции опытный милиционер, грамотный руководи-
тель – полковник милиции В.В. Турчин. 

Период 1998–2003 гг. в истории ОВД характе-
ризуется коренным реформированием системы 
органов внутренних дел России, одним из резуль-
татов которого стало создание в 2003 году Феде-
ральной службы по экономическим и налоговым 
преступлениям МВД России.

В 1999 году создается новая система подраз-
делений БЭП. В целях повышения эффективности 
борьбы с контрафактной и фальсифицированной 
продукцией на потребительском рынке страны 
формируется специализированное оперативное 
подразделение ГУБЭП – отдел по борьбе в сфере 
интеллектуальной собственности [34, л. 52–56]. 

С 1999 года в системе ОВД начинает созда-
ваться новый тип специализированного подраз-
деления оперативно-разыскная часть (ОРЧ). В 
структуре оперативно-разыскной части было 
сформировано специализированное подразделе-
ние, осуществлявшее борьбу с этническими пре-
ступными группировками в сфере экономки [35, 
л. 220–226].

В Приморском крае при УВД создаются ме-
жрайонные отделения по выявлению преступле-
ний в финансово-кредитной системе и борьбе с 
фальшивомонетничеством, по выявлению пре-
ступлений в сфере внешнеэкономической дея-
тельности и невозврату валютной выручки из-за 
рубежа [36, л. 185–186]. Межрайонный отдел по 
борьбе с экономическими преступлениями в рыб-
ной промышленности реорганизуется в Управле-
ние по борьбе с экономическими преступлениями 
в рыбной отрасли [37, л. 90–93].

В 2000-м году начальником ГУБЭП (2000–
2001гг.) назначается генерал-майор милиции Н.С. 
Нино [38], руководивший главным управлением в 
период реформирования криминальной милиции 
– создания и ликвидации Комитета федеральной 
криминальной милиции (КФКМ). К августу 2001 
создаются Главные управления МВД России по 
федеральным округам (ГУМВД). С созданием 
ГУМВД России по федеральным округам была 
заложена основа организации системы ОВД как 
единого централизованного органа. 

После ликвидации КФКМ и создания Службы 
криминальной милиции, в 2001–2002 гг. прове-
дены организационно-штатные изменения под-
разделений БЭП. Подразделения БЭП ОВД ре-
организованы в подразделения БЭП СКМ ОВД, 
которым переданы функции по проведению опе-
ративно-розыскных мероприятий в сфере высо-
ких технологий [39, л. 97–115]. В непосредствен-
ном подчинении ГУБЭП СКМ МВД России созданы 
оперативно-разыскные бюро (ОРБ).
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стерства внутренних дел Российской Федерации. 
Милиция преобразована в полицию. ДЭБ МВД 
России реорганизован в Главное управление эко-
номической безопасности и противодействия кор-
рупции МВД России.

Таким образом, 1991–2011 гг. в истории специ-
ализированных оперативных подразделений был 
периодом постоянных реформирований. Право-
охранительные функции органов внутренних дел 
в экономике реализовывали различные специали-
зированные оперативные подразделения – БПСЭ, 
ЭП, БЭП, ФСЭНП, подразделения НП, подразде-
ления ЭБ. В постоянных реформированиях под-
разделений отражался поиск форм организации 
правоохранительной деятельности в формирую-
щейся рыночной экономике. 

Подразделения по борьбе с экономической 
преступностью Приморского края в изучаемый пе-
риод формировались в соответствии со стратеги-
ческими приоритетами развития страны. Однако, 
учитывая специфику развития региона, приоритет-
ное внимание уделялось развитию оперативных 
подразделений органов внутренних дел, специа-
лизирующихся на предотвращении контрабандно-
го вывоза морепродуктов, леса и лесоматериалов 
и др. Учитывая, что Россия стояла перед жесткой 
необходимостью активного использования тихо-
океанской прибрежной зоны и юго-восточных 
рубежей страны в плане мобилизации внутрен-
них ресурсов страны с использованием долго-
временного цивилизованного сотрудничества со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, тре-
бовалось самое серьезное отношение к вопросам 
реализации национальных интересов в регионе, 
обеспечения его экономической безопасности. 

В целом служба по борьбе с экономической 
преступностью в 1991–2011 гг. претерпела мно-
гочисленные переименования и реорганизации, 
но суть ее работы оставалась прежней – защи-
та экономики от противоправных посягательств, 
борьба с преступлениями против собственности 
в экономике, борьба с преступной деятельностью 
должностных лиц. И в настоящее время обеспече-
ние экономической безопасности нашей страны и 
противодействие коррупции является основными 
задачами службы.

ниям в 2003 г. назначен полковник милиции П.Г. 
Шевелев, на должность начальника УБЭП – пол-
ковник милиции Г.Р. Банщиков, на должность на-
чальника УНП – полковник милиции О.А. Солин 
[46, л. 59–68]. 

С созданием Службы формируется головное 
подразделение центрального аппарата МВД Рос-
сии по борьбе с экономическими и налоговыми 
преступлениями. В результате дальнейших пре-
образований, Федеральная служба по экономи-
ческим и налоговым преступлениям, подчиненные 
ГУБЭП и ГУНП, а также оперативно-разыскные 
бюро будут ликвидированы и создан департа-
мент экономической безопасности – ДЭБ МВД 
России (Департамент). Начальником Департа-
мента (2005–2006) – назначен генерал-лейтенант 
милиции Сергей Григорьевич Мещеряков [47, л. 
51–63]. С созданием Департамента формируется 
система специализированных оперативных под-
разделений в ОВД по борьбе с экономической и 
налоговой преступностью, получивших название 
«подразделения экономической безопасности». 

В УВД Приморского края в 2005 году проведе-
ны организационно-штатные изменения, обуслов-
ленные ликвидацией ФСЭНП и созданием ДЭБ. 
Введена должность заместителя начальника УВД 
Приморского края по экономической безопасно-
сти, на которую назначен полковник милиции О.А. 
Солин. В целях оптимизации организационно-а-
налитической и контрольно-методической работы 
проведена реорганизация управленческого аппа-
рата УБЭП УВД ПК [48, л. 245–259]. 

Перед подразделениями БЭП и НП Приморско-
го края поставлены задачи по выявлению и пре-
сечению противоправной деятельности в форме 
невозврата валютной выручки; противодействие 
уклонению от уплаты налогов крупных экспорте-
ров лесопродукции и биоресурсов; пресечению 
незаконной добычи морских биоресурсов и их 
контрабанды за рубеж; пресечению криминаль-
ного передела собственности в форме фиктивных 
преднамеренных банкротств и др. 

Период 2005–2011 гг., характеризуется продол-
жением реформ в МВД России, с образованием 
КФКМ и ГУМВД России по федеральным округам. 
В 2011 году произошло реформирование Мини-
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“Illustrated tributaries of the Qing Empire” (18th c) was created by a group of artists and officials, however 
mainly the authorship is attributed to Fuheng. Up to this moment in Russian sinology, there was no under-
standing of why Fuheng is known as one of the authors of the album and what exact contribution he made in 
the process of its creation. The article points out the premises that lead to choosing Fuheng to work on this 
album and what may have been his role in the process. The analysis of the sources gives us a suggestion, that 
Fuheng’s family connections to Qianlong, participation in pacification war conflicts in Myanmar and Sichuan 
province, working in the field of regulation the tributary and financial problems of the Northeast, translations for 
the series of vocabularies were important reasons to appoint Fuheng for the work on the album.
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В создании китайского историко-этнографического альбома XVIII в. «Хуан Цин чжи гун ту» - «Изо-
бражения данников правящей династии Цин», принимало участие большое количество художников и 
чиновников, однако формально авторство приписывают Фухэну1. В статье дается анализ источников 
и научной литературы, содержащих информацию о Фухэне, с целью определить степень его участия в 
работе над созданием альбома. Известно только, что он был автором собственноручно написанного им 
оригинальным каллиграфическим почерком предисловия, в котором сообщается о получении приказа 
императора о сборе информации об иноземных данниках и изготовлении рисунков их основных пред-
ставителей. Высказывается предположение, что участие Фухэна в усмирительных и завоевательных 
военных походах в Мьянме и провинции Сычуань, свидетельства о регулировании вопросов данни-
чества и финансов в северо-восточном регионе Китая, работа над словарями иностранных слов и пр. 
послужили немаловажными факторами для назначения его в качестве главного организатора создания 
«Хуан Цин чжи гун ту».

Ключевые слова: Династия Цин, Фухэн, «Хуан Цин чжи гун ту», данники
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Цин чжи гун ту”, принадлежит непосредственно 
Фухэну, поскольку каждый отдельный текст: пре-
дисловие, стихи-посвящения и пр. - в альбоме 
имеет оригинальную каллиграфию за подписью 
чиновника, который его писал. В частности, в аль-
боме имеется стих-посвящение в честь создания 
альбома за авторством императора Цяньлуна, и 
анализ почерка дает основания считать эту калли-
графию принадлежащей непосредственно кисти 
императора.3 К сожалению, эти выводы сложно 
сделать, изучая ксилографическое издание аль-
бома, хранящееся в Восточном отделе Научной 
библиотеки им. М. Горького СПбГУ, каллиграфию 
которого приписывают китайскому чиновнику 
Дун Гао (董诰, 1740-1818), где не воспроизведена 
его каллиграфия.

Стоит пояснить ранги и титулы, упоминаемые 
в предисловии: чиновники дасюэши (大学士 или 
内阁大学士) были самыми близкими советниками 
и помощниками императора на протяжении мно-
гих династий, при императоре Цяньлуне несколь-
ко палат дасюэши были упразднены и осталась 
лишь палата Баохэдянь (保和殿), считавшаяся 
самой авторитетной, ее главой и был назначен 
Фухэн [6, c.138]; чжунъюн гун (忠勇公) – в пер. 
«доблестный князь», – титул, который Император 
Цяньлун пожаловал Фухэну за усмирение наро-
да гярун (嘉绒 - цзяжун в китайском варианте) в 
пров. Сычуань в военном конфликте, который 
был позже известен как “кампания за большой и 
малый Цзиньчуани” (大小金川之役) - одна из “Де-
сяти великих военных кампаний” Цяньлуна (十大
武功) – «усмирительных» военных походов, целью 
которых, кроме усмирения местных конфликтов в 
районе Цзиньчуаней, было расширение террито-
рий Китая на юго-востоке (Тайвань), юго-западе 
(Аннам, Бирма, Непал), западе (Восточный Турке-
стан, Джунгария) [7]. Это свидетельствует о том, 
что Фухэн был выдающимся для своего времени 
человеком, поэтому немаловажно реконструи-
ровать его биографию и карьерный путь, чтобы 
попытаться установить связь между его деятель-
ностью и изготовлением альбома.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ФУХЭНА И ЕГО СВЯЗЬ 
С АЛЬБОМОМ «ХУАН ЦИН ЧЖИ ГУН ТУ»

В отечественной синологии на данный момент 
Фухэну посвящено мало исследований. Одним из 
них является статья Меньшиковой М.Л., в которой 
устанавливается личность чиновника на портре-
те из коллекции Государственного Эрмитажа [8, 
c.46]. Напротив, китайские исследователи цин-
ской истории признают его немаловажный вклад 
в управление страной и ее процветание [9, c.36]. 
В современном Китае личность Фухэна известна 
широким массам благодаря историческим филь-
мам и телевизионным драмам (напр. – «延禧攻略», 

Иллюстрированные альбомы так называемых 
«данников» Китая, активно создававшиеся в 
период существования империй Мин (1369-

1644) и Цин (1644-1911), представляют собой 
важный пласт художественной и материальной 
культуры многонационального Китая. Культурную 
ценность такого рода альбомов сложно умалить 
[1]. Это понимали и многие европейские кол-
лекционеры, например, Герман фон Штернбург 
(Hermann Speck von Sternburg, 1852-1908), акаде-
мик В. П. Васильев (1818-1900) и др. [2, с.7] Имен-
но благодаря их интересу к «альбомам данников» 
мы сейчас можем найти некоторые выдающиеся, 
зачастую единственные, экземпляры в частных и 
общедоступных коллекциях. В Восточном отделе 
Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ хра-
нится ксилографическое издание альбома «Хуан 
Цин чжи гун ту» второй половины XVIII в. (шифр 
Xyl. 348) [3, с.111]. 

Составление иллюстрированных альбомов 
с изображениями данников – практически всег-
да был труд коллективный и выполнявшийся по 
заказу и на средства императорского двора, по-
скольку для властей изучение культуры, быта 
и черт характера малых народов, особенно на 
территориях, которые только вошли в состав 
Империи Цин, являлись важным процессом для 
укрепления положения правящего двора и его ав-
торитета на местах [1, с.438]. Так, например, из-
вестно, что над рисунками к «Хуан Цин чжи гун ту» 
трудились четыре художника: Гуань Пэн (觀鵬), 
Цзин Тинбяо (金廷標), Яо Вэньхань (姚文瀚), Чэн 
Лян (程梁) [4, с. 9]. Однако нельзя утверждать, 
что только ими ограничивался круг создателей 
иллюстраций, поскольку известно, что они рисо-
вали лишь тех иноземцев, которые прибывали к 
императорскому двору [4, с. 9]. Тексты альбомов 
также не всегда подписаны их составителями 
или авторами, а если их удается атрибутировать, 
то познакомиться ближе с личностью автора не 
представляется возможным ввиду нехватки ин-
формации в первоисточниках. Особенно остро 
данная проблема стоит перед исследователем, 
столкнувшимся с переизданием альбома - такая 
практика не была редкостью, иллюстрации часто 
перерисовывались другими художниками, тексты 
полностью или частично переписывались из од-
ного памятника в другой. 

В предисловии исследуемого альбома «Хуан 
Цин чжи гун ту» упоминается имя чиновника Фух-
эна2:

“Дасюэши, чжунъюн гун, подданный Фухэн 
получил высочайший указ в первый день в нача-
ле шестого лунного месяца в шестнадцатый год 
правления императора Цяньлуна <...>”. [5]

Считается, что оригинальная каллиграфия 
данного предисловия в цветной двуязычной (ки-
тайско-маньчжурской) версии альбома “Хуан 

Фухэн и его роль в создании альбома 
«Изображения данников правящей династии Цин»*
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ронные обряды. Примерно в то же время ему по-
ручили помогать государственной канцелярии в 
административных делах и мероприятиях по высо-
чайшему объезду земель, которые совершались 
императором и/или иными близкими к трону лица-
ми с целью проверки контроля над территориями. 
В том же году его награждают за трудолюбие и 
ставят на должность тайбао7 наследного принца и 
младшего гувернера для наследника Гээрцзиша-
ня (喀爾吉善, маньчжурский вариант – Гуваргя) из 
другого маньчжурского знатного дома. Позже его 
определяют на пост в три казенных хранилища (
三库) при министерстве финансов. В 9 месяце по 
лунному календарю его временно направляют на 
должность генерал-губернатора провинций Сычу-
ань и Шэньси (川陕). Через некоторое время его 
назначают особоуполномоченным по военным и 
гражданским делам и поручают решать военные 
вопросы в Цзиньчуане, где проходила одна из 
десяти Великих военных кампаний времен Цин. В 
конце месяца его призывают назад для временно-
го исполнения обязанностей крупного чиновника в 
министерстве финансов. Немного спустя, в 10 ме-
сяце по лунному календарю в конце 1748 года, его 
рекомендуют на пост дасюэши, который он стал 
занимать по совместительству с работой в Ми-
нистерстве чинов. После этого он несколько раз 
удостаивался наград и высочайших пиров в честь 
признания его заслуг. 1749 год в жизни Фухэна ин-
тересен также одной немаловажной деталью: по-
сле нескольких карательных походов, осенью ему 
и еще одному чиновнику поручают перевод “тек-
стов инородцев западных и других стран” («西洋
等國番書») [11]. Речь идет о чрезвычайно важном 
для современных исследователей китайского язы-
ка собрании рукописных словарей под названием 
«Хуа и и юй» («华夷译语» – «Переводы слов с ки-
тайского на языки чужеземцев»). При составлении 
словарей велась работа со следующими языками: 
английский, латинский, французский, итальян-
ский, португальский, немецкий, санскрит, бирман-
ский, сиамский, сулу (язык государства Юго-Вос-
точной Азии Сулавеси [15, с.530]), рюкюсский, 
тибетский, языки народов пров. Сычуань, Юнь-
нань, Гуйчжоу, Гуанси и др. Приказ о назначении 
Фухэна на работу над словарем записан в «Цин 
Гаоцзун шилу» («清高宗实录» – «Правдивые записи 
цинского Гаоцзуна», Цзюань 324) [16].

В 1755 г. Фухэну жалуют титул “доблестного 
гуна”, от которого он скромно отказывается. В 
1766 г. его назначают особоуполномоченным по 
военным и гражданским делам и в 1769 г. отправ-
ляют в поход на Юньнань. В награду за военные 
подвиги Фухэн не раз удостаивался пиров и по-
честей, Цяньлун также построил для него храм 
предков рода Фуча. На входе к храму предков 
находились дарованные императором памятные 
родовые стелы из белого мрамора. Одна из этих 
стел сохранилась до сего дня и выставлена в Му-
зее искусства резьбы по камню в Пекине [17]. По-
сле смерти Фухэна из-за неизвестной неизлечимой 

2018 год - “Story of Yanxi Palace” - досл. пер. “Стра-
тегия захвата дворца Яньси”). [10]

Имя Фухэна было вписано во многие истори-
ческие анналы. Его карьерные продвижения, 
биографические данные, описания походов с его 
участием и другая информация подробно изло-
жена в “Цин ши гао” (清史稿 – “Черновая история 
династии Цин”) [11], “Цин ши ле чжуань” (清史列
传 – “Биографии [выдающихся личностей] в исто-
рии Цин”) [12], “Маньчжоу минчэнь чжуань” (满
洲名臣传 – “Жизнеописания известных чиновни-
ков Маньчжурии”, приведенная там информация 
полностью копирует главу о Фухэне в «Цин ши ле 
чжуань»), его служба с 1748 по 1770 годы в каче-
стве главного министра военного министерства 
отмечена в “Цзюньцзи дачэнь лебяо” (軍機大臣列
表 – “Списки министров военного министерства”) 
[13], его личностные качества – храбрость, стой-
кость, непреклонность, верность Китаю и импера-
тору, способности в делах управления и принятия 
адекватных решений во время военных конфлик-
тов, - отмечены в «Цин дин баци тунчжи» («钦定八
旗通志» – «Высочайше утвержденные описания 
Восьми Знамен») [14]. И это лишь самые основ-
ные источники информации об этом выдающемся 
чиновнике.

Фухэн родился в 61 году правления импера-
тора Канси в 21 день первого месяца по лунно-
му календарю, что соответствует 9 марта 1722 
года по григорианскому стилю летоисчисления. 
При рождении получил имя Чунь Хэ (春和) и был 
младшим сыном в семье чиновника Ли Жунбао (
李荣保), занимавшего должность ротного генера-
ла нюлу цзолин4. Он принадлежал к маньчжур-
скому роду Фуча (富察), который в свою очередь 
входил в Желтое с каймой знамя маньчжурской 
административной системы Восьми знамен. Дан-
ное знамя отличалось от остальных особой при-
велегированностью, поскольку оно состояло из 
родственных императору семей. Старшая сестра 
Фухэна была императрицей Сяосяньчунь (孝賢
純皇后), женой императора Цяньлуна [11]. Дочь 
Фухэна была замужем за одиннадцатым сыном 
императора Цяньлуна по имени Юн Син (永瑆), в 
широком кругу более известен по титулу Чэн цинь 
ван – 成親王). Стоит отметить, что немаловажную 
роль в становлении Фухэна, как одного из самых 
влиятельных чиновников своего времени, сыгра-
ли кровные связи с императорским двором.

В 1740 году его взяли на службу в личную ох-
рану императора [13], затем Фухэн продвинулся 
по службе до шилана5 министерства финансов. 
Примерно в середине 1745 года его отправляют 
на должность в Военном совете. В конце 1747 – 
начале 1748 годов он добивается должности хубу 
шаншу6. 1748 год становится очень насыщенным в 
карьере Фухэна. Сначала его сестра, императри-
ца Сяосяньчунь отправилась на юг и на обратном 
пути в Дэчжоу простудилась и скончалась [11]. 
Фухэн сопровождал императора в пути к месту 
ее кончины, чтобы провести необходимые похо-
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входил контроль за налогами и податями малых 
народностей Китая, и полученная им информация 
в сжатом виде была также использована при со-
ставлении альбома “Хуан Цин чжи гун ту”. 

Первый том альбома, завершенный ранее дру-
гих в 1757 году [6] (в черно-белом варианте позже 
созданного ксилографа, который хранится в Вос-
точном отделе Научной библиотеки им. М. Горько-
го этот том числится под цифрой “3”), содержит 
именно иллюстрации народов северо-восточной 
части Китая – нивхов, нанайцев, айну и др., с фи-
нансовым управлением которыми Фухэн был свя-
зан непосредственно.

Как видно из биографических данных Фухэна, 
сохранившихся в исторических источниках, созда-
ние альбома в связи с ним не упоминается, из чего 
можно сделать вывод о том, что цинский двор ве-
роятнее всего не считал этот эпизод важной вехой 
в контексте истории династии Цин или конкретно 
биографии Фухэна. По сути, единственно необхо-
димым с точки зрения цинских властей историче-
ским документом, касающемся издания альбома, 
является его предисловие, поскольку в нем содер-
жится вся необходимая информация о приказе 
императора.

Выбор Фухэна в качестве одного из состави-
телей «Хуан Цин чжи гун ту» определенно не был 
случайным. Это было связано не только с его 
заслугами в области ведения административных 
дел, но и знаниями о народностях северо-востока 
и юго-запада, на территориях проживания кото-
рых ему довелось работать и воевать. Он осозна-
вал важность проводимой цинским двором поли-
тики укрепления власти в регионах и на границах. 
Работа над альбомом также преследовала подоб-
ную цель – утвердить «данническое» положение 
племен, малых народов и инородцев в империи 
Цин.

Работая на посту министра финансов, Фухэн 
знал детали экономической политики в регионах, 
регулировал вопросы, связанные с данничеством. 
Его авторитет и высоко оцениваемые цинским 
двором навыки сделали его одним из незамени-
мых специалистов. Скорее всего, с этим связано 
его регулярное переназначение на должности 
туда, где его способности были нужны на тот мо-
мент больше всего. Понимание Фухэном локаль-
ных культур, находящихся в местах проводимых 
цинской властью усмирительных или завоева-
тельных походов в пров. Сычуань, Юньнань и др. 
было необходимо для осуществления контроля и 
ведения успешных военных кампаний. Его заслуги 
в области стратегического планирования и знания 
местных укладов были не раз отмечены цинским 
двором. Работа над словарями также стала одной 
из предпосылок для выбора Фухэна в качестве 
главного организатора процесса создания аль-
бома “Хуан Цин чжи гун ту”. Несмотря на то, что 
мы не имеем никаких письменных свидетельств, 
четко позволяющих определить роли доблестного 
князя в процессе создания альбома, и полностью 

болезни, которую он подхватил во время военно-
го похода в Мьянму, в 1770 г. император Цяньлун 
провел церемонию подношения вина усопшему. 
Хвалебное отношение императора к заслугам 
Фухэна было отражено в тексте, написанном на 
известном портрете Фухэна из серии «Портретов 
заслуженных чиновников из палаты Цзыгуан-гэ» 
(см. рис). Исследованием этого и другого более 
позднего портрета Фухэна, который хранится в 
коллекции Государственного Эрмитажа занима-
лась М.Л. Меньшикова. [8] Позже император раз-
решил его родным построить роскошную гробни-
цу недалеко от Цин дунлина (清东陵 – Восточный 
мавзолей династии Цин).

Существует также документ, под названием 
“Прошение от имени Фухэна и других об утверж-
дении способов подсчета подношений соболиного 
меха от фэйяков хэчжэ и фэйяков куе и одарива-
ния их богатствами”. Полное название документа 
на китайском языке: «大学士傅恒等奏请裁定赫哲费
雅喀、库页费雅喀人贡貂及赏乌林办法折». Впервые 
перевод прошения с маньчжурского на китайский 
язык появился в приложении книги “Сборник пе-
реводов документов на маньчжурском языке ямэ-
ня помощника генерал-губернатора Сань Сина” в 
1984 г. Оригинальный текст прошения также пол-
ностью представлен в статье ученых Тун Юнгуна и 
Гуань Цзялу, «Подробный анализ доклада дасюэ-
ши Фухэна ко двору из “Великого архива государ-
ственной канцелярии”» [18, с.57].

Фэйяки – китайское название народа нивхов 
(устаревшее название – гиляки), проживавших 
на Дальнем Востоке на побережье Восточно-Ки-
тайского моря. Хэчжэ и куе – это маньчжурские 
названия нанайцев и айну. По результатам “Про-
шения Фухэна” чиновник Чжо Най провел подсче-
ты дворов в местах проживания вышеупомянутых 
народов и собранных податей и представил пол-
ный отчет по периодам, начиная с 1676 г. (вре-
мя правления императора Канси) и заканчивая 
1750 г. (правление Цяньлуна). Точный год, когда 
документ был подан Цяньлуну, отмечен в конце 
документа – 15 год правления Цяньлуна (1750 г.) 
11 лунного месяца 26 день. В документе от имени 
Фухэна также присутствуют предложения по пре-
кращению роста численности дворов местного на-
селения, которые как платили дань, так и получа-
ли “улин” – богатства, под которыми понимались 
ткани, веревки, домашняя утварь и прочие вещи. 
По его словам, “они будут принимать великую 
милость Императора за данность и непрерывно 
увеличиваться в численности [дворов], и по про-
шествии долгого времени, не будут признавать 
великую милость государя” [18]. Также Фухэн от-
клонил предложения Чжо Ная о том, чтобы не ода-
ривать народы богатствами на следующий год, 
если они не смогли принести соболиный мех в ме-
сто сбора податей в Нингута. Предложения Фухэ-
на были сочтены как поддерживающие гуманный 
облик правителя и приняты. Данный документ 
свидетельствует о том, что в обязанности Фухэна 
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ской политики в регионах, сделали весомый вклад 
в тот облик альбома, который получился по итогам 
многолетней и сложной коллективной работы.

работа над ним была завершена уже после смерти 
Фухэна, нельзя не предположить, что его знания, 
организаторские навыки, четкое понимание цин-
Примечания

1 В других статьях, посвященных альбому «Хуан Цин чжи гун ту» можно найти вариации написания имени: 
Фухэн или Фу Хэн. С точки зрения китайских языковых норм первый иероглиф является фамилией, а второй именем 
человека. Однако с учетом того, что Фухэн являлся маньчжуром, его полные фамилию и имя правильнее записы-
вать как Фуча Фухэн. Однако стоит отметить, что во всех китайских источниках, в частности в подписи к альбому, 
используется только его имя, что и может вызывать определенную путаницу в написании.
2 牛彔佐领 – нюлу цзолин – чиновничий ранг, в соответствии с которым служащий ведал подчиненными дво-
рами, распределением земель и домов, военными списками, судопроизводством, под его руководством находилось 
в разное время от 200 до 300 человек, ранг мог как передаваться по наследству, так и быть пожалованным импера-
тором.
3 侍郎 – шилан – чиновничья должность, помощник министра.
4 户部尚书 – хубу шаншу – высшая должность при министерстве финансов, должность непрерывно суще-
ствовала в китайской бюрократической системе со времен династии Хань (III век до н.э. – III век н.э.).
5 太保 – тайбао – чиновник-гувернер.
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On the basis of previously unused archival materials, a dramatic episode from the life of Zlata Ionovna 
Lilina, the wife of the head of the Petrograd Soviet, one of the leaders of the internal party opposition, G. E. 
Zinoviev, who became the organizer of school education and social education in Petrograd – Leningrad in the 
first half of the 1920s, is reproduced. The author examines the situation that developed during the “purge” of 
the teaching staff at the Herzen pedagogical Institute, where Z. I. Lilina worked, in connection with the speech 
of the Leningrad opposition at the XIV Congress of the All-Russian Communist party of the Bolsheviks and 
the subsequent transition to the decisive stage of the “cultural revolution”. The considered examples allow us 
to reproduce the atmosphere of intense struggle for higher pedagogical school that took place in the second 
half of the 1920s.

Keywords: Z. I. Lilina, B. A. Fingert, G. I. Levin, “new opposition”, cultural revolution, scientific and method-
ological Council of Lengubono, pedagogical education, proletarian students.
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На основе не использованных ранее архивных материалов воспроизводится драматичный эпизод 
из жизни Златы Ионовны Лилиной – жены руководителя Петросовета, одного из лидеров внутрипар-
тийной оппозиции Г.Е. Зиновьева, ставшей организатором школьного образования и социального вос-
питания в Петрограде – Ленинграде в первой половине 1920-х годов. Автор рассматривает ситуацию, 
сложившуюся в процессе «чистки» преподавательского состава в Герценовском педагогическом ин-
ституте, где работала З.И. Лилина, в связи с выступлением ленинградской оппозиции на XIV съезде 
ВКП(б) и последующим переходом к решающей стадии «культурной революции». Рассмотренные при-
меры позволяют воспроизвести атмосферу напряженной борьбы за высшую педагогическую школу, 
происходившую во второй половине 1920-х годов. 

Ключевые слова: З.И. Лилина, Б.А. Фингерт, Г.И. Левин, «новая оппозиция», культурная революция, 
Научно-методический совет ЛенгубОНО, педагогическое образование, пролетарское студенчество.

«Дело» З. И. Лилиной, или Протоколы двух заседаний*
*Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта №20-09-00026 «Метаморфозы этнонацио-

нальной политики советского государства в зеркале высшей педагогической школы. 1917–1939 годы».

Персонажи истории

28 мая 1929 года в клинике Рентгенологи-
ческого института в Ленинграде сконча-
лась от рака легких Злата Ионовна Ли-

лина. Прощание с ней проходило в здании дворца 
Белосельских-Белозерских, где располагался тог-
да комитет ВКП(б) Центрального района Ленин-
града. Траурная процессия, двигавшаяся в сто-
рону Александро-Невской лавры, заполнила весь 
Невский проспект. Объяснение массовому ско-
плению народа на этих похоронах находим в не-
крологе, написанном Н.К. Крупской, очень близко 
знавшей Лилину: «После переезда правительства 
в Москву она стала заведовать всем делом народ-
ного образования в Ленинграде, сумев привлечь к 
работе главную массу педагогических сил Ленин-
града, сорганизовать их. Ленинград шел впереди 
Москвы и в смысле обслуживания всех ребят шко-
лой, и в деле обслуживания детей рабочих, в деле 
устройства школы продленного дня, устройства 
мастерских при школах и детдомах. В Ленинграде 
были интересные опытные учреждения, а глав-
ное, было внимание к педагогам, было внимание к 
детям» [1]. Характерно, что некролог был опубли-
кован не в журнале «Коммунист», ответственным 

редактором которого состояла Н.К. Крупская, а в 
журнале «На путях к новой школе», издаваемом 
Научно-педагогической секцией ГУСа Наркомпро-
са РСФСР. Опубликовал некролог и А.В. Луначар-
ский, который тогда ещё был наркомом просве-
щения. Он писал: «Злата Ионовна горела делом 
народного образования. На всех съездах и кон-
ференциях она выступала с большими речами, 
рьяно защищала ту или иную свою точку зрения, 
во всё вносила максимум темперамента и, надо 
сказать, очень редко ошибалась. Почти всегда её 
напор и энергия служили для защиты правильной 
линии. О тех или других успехах народного обра-
зования в Ленинграде она говорила с восхищени-
ем. Все помнят её нервную, напряженную речь, 
которая смягчалась частыми шутками. Тов. Лили-
на любила острить, любила смеяться, и эта её ве-
сёлость прекрасно сочеталась с ее неудержимой 
деятельной силою» [2]. 

Злата Лилина была одной из тех организаторов 
советской педагогики, которым казалось, что ре-
алистическое, естественнонаучное мировоззре-
ние и коллективистическое трудовое воспитание 
должны стать залогом Нового Мира – коммунисти-
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веком, человеком гениального ума, человеком со 
стальной волей и железным характером». 18 марта 
она разъясняла студентам историческое значение 
Парижской Коммуны и взаимосвязь этих событий 
с пролетарской революцией в России; в июне 1924 
г. произнесла доклад «О задачах педагога в Совет-
ской Республике», а 6 октября – «60-летие Первого 
Интернационала». «Дело 1-го Интернационала за-
канчивает Третий Интернационал. Лозунг Первого 
Интернационала – «Пролетарии всех стран соеди-
няйтесь!» – является путеводной звездой во всей 
60-летней борьбе рабочего класса» – говорила она 
[8]. 

К 1925 г. муж З.И. Лилиной Г.Е. Зиновьев достиг 
вершины своей партийной и политической карье-
ры. Ближайший соратник Ленина (о котором А.В. 
Луначарский писал «Зиновьев был один из тех 4–5 
человек, которые представляют по преимуществу 
политический мозг партии»), он с декабря 1917 г. по 
1926 г.– председатель Исполкома Петроградского 
Совета, с марта 1919 г. – председатель Исполкома 
Коминтерна, с 1921 по 1926 гг. – член Политбюро 
ЦК РКП(б) – ВКП(б), в 1923–1924 гг. – член Оргбю-
ро. И с этой вершины произошло его стремитель-
ное падение. В декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) 
признал необходимыми ускорение индустриали-
зации и укрепление обороноспособности страны, 
но по вопросу о средствах и темпах модерниза-
ции он зафиксировал глубокий внутрипартийный 
раскол. В своем содокладе, сделанном на съезде, 
Г. Е. Зиновьев, поддержанный ленинградской де-
легацией, обозначил значительные разногласия 
в партии: 1) по вопросу о структуре экономики в 
СССР (против продолжения НЭПа); 2) по вопросу 
о политике в отношении крестьянства (против уси-
ления мелкобуржуазных элементов); 3) по вопросу 
о приёме в партию (против расширения партии за 
счёт приёма крестьян); 4) по вопросу о нарушения 
внутрипартийной демократии (против «полновла-
стия» Политбюро и «подчинённости» ему секрета-
риата ЦК). Участницами «ленинградской» оппози-
ции была и вторая жена Зиновьева –З.И. Лилина 
[9]. Уже в начале 1926 г. последовал разгром тех, 
кто был причастен к оппозиции в Ленинграде [10]. 

Пересмотр профессорско-преподавательского 
состава ленинградских вузов начал производится 
почти сразу, после выступления «новой оппози-
ции». Это происходило и в Герценовском педаго-
гическом институте. 7 января 1926г. на собрании 
активистов институтского коллектива ВКП(б) была 
вынесена резолюция, одобрявшая постановле-
ния съезда и осуждавшая поведение Ленинград-
ской делегации и актива Центрального района на 
съезде. 11 января объединённое собрание пар-
тийных фракций месткома и профкома института 
по предложению председателя Бюро коллектива 
А.Ф.Корнева (он же был проректором по админи-
стративно-хозяйственной части) подтвердили это 
постановление [11, л.12]. 18 января на заседании 
партфракции Правления института сторонника-
ми официальной линии ЦК был поднят вопрос 

ческого общества, где не будет места любому не-
равноправию и социальному неравенству, и будут 
искоренены все формы ксенофобии и ненависти 
[3; 4]. Страницам её биографии была посвящена 
одна из статей автора [5]. Недавно найденные ар-
хивные материалы позволяют раскрыть ещё один 
драматический эпизод из её жизни, связанный с 
политическими событиями, происходившими в 
стране в середине 1920-х годов. Протоколы пар-
тийных собраний низовых ячеек и скупые анкет-
ные данные личных дел представителей «левой 
профессуры» позволяют также уточнить некото-
рые обстоятельства «культурной революции» в 
сфере высшей педагогической школы Ленингра-
да, связанные с изменением её политической на-
правленности и социального состава.

По возвращению в Петроград вместе с В.И. 
Лениным и Н.К. Крупской с 1917г. З.И. Лилина 
занималась организацией женского пролетар-
ского движения. С апреля 1918 г. она в качестве 
наркома социального призрения Союза коммун 
Северной области (СКСО), возглавляла борьбу с 
детской беспризорностью, организовывала пита-
ние и снабжение детей в школьных учреждениях, 
приютах, детдомах. 7 марта 1919г. З.И. Лилина 
сделала доклад о социальном воспитании молодё-
жи на заседании Северного областного комитета 
РКП(б). 16 мая 1919г. она выступала с докладом 
о работе среди женщин и молодёжи на 2-ой Гу-
бернской конференции РКП(б). Решением Петро-
градского комитета партии (вопреки мнению ЦК 
партии) она была введена в состав коллегии От-
дела народного образования Петроградского Со-
вета [6; 7]. После ликвидации СКСО З.И. Лилина 
была назначена заведующей Комитет социального 
воспитания Петросовета (Губсоцвосом) и заме-
стителем заведующего ГубОНО. Она была членом 
Центральной комиссии по улучшению быта ученых 
при Совнаркоме РСФСР (ЦЕКУБУ), руководила 
работой по управлению театрами Петрограда, пе-
реданного в ведение Губернского отдела народ-
ного образования.

В 1924–1926 годах Злата Ионовна Лилина заве-
довала Петроградским ГубОНО, совмещая это с 
руководством Отделом социального воспитания. 
Кроме того, она читала курсы истории партии и 
Коминтерна в Комуниверситете, состояла про-
фессором и членом Совета института в Институте 
социального воспитания, а с 1925 г., после объ-
единения всех педагогических вузов города – в 
Педагогическом институте им. А.И. Герцена. До 
1926 г. Лилина часто выступала с политическими 
докладами на общих собраниях студентов и пре-
подавателей, насчитывавших до 500 – 600 участ-
ников. 27 января 1924 г. на траурном собрании па-
мяти Ленина в Институте социального воспитания 
она прочитала основной доклад «Товарищ Ленин 
как политический деятель и человек». На том же 
собрании выступил В.М. Бехтерев (учреждения 
которого З.И. Лилина всячески поддерживала), 
заявивший, что «Ленин был высоконаучным чело-
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с правом решающего голоса Б. А. Куржнира – за-
ведующего Общественно-экономическим отде-
лением института и уполномоченного Обкомом 
ВКП(б) по политминимуму, В. А. Минделя – пред-
седателя Профкома и заведующего студенческим 
клубом – и организатора студенческой ячейки Л. Я. 
Иванова [11, л.15]. 

Вопрос о перевыборах Правления вновь об-
суждался 8 марта и 18 марта расширенным соста-
вом партфракции Правления уже в присутствии 
Б.А. Фингерта. Объектом критики со стороны 
Корнева, Куржнира и Иванова, кроме Г.И. Леви-
на, стал беспартийный представитель «старой» 
профессуры Павел Исаакович Люблинский (1882–
1938), автор книг о борьбе с детской преступно-
стью, заведовавший в институте Отделением со-
циально-правовой охраны несовершеннолетних 
(СПОН). Б.А. Фингерт настаивал на необходимо-
сти сохранения имевшегося состава Правления. 
Г.И. Левина он характеризовал следующим обра-
зом: «Левин – великолепный организатор, уделяет 
массу времени и внимания институту, относится не 
формально, а принимает самое горячее и умелое 
участие в разрешении всех вопросов. Заменить 
эту кандидатуру кем бы то ни было институт не в 
силах». Фингерт, заявил также, что критики больше 
заслуживает он сам, как ректор, т.к. он – «не ди-
пломат, трудно себя чувствует в отношениях с пар-
торганизациями как молодой кандидат партии». В 
итоге большинство членов собрания склонилось 
к тому, что Правление лучше оставить в прежнем 
составе. Этого мнения придерживался и уполно-
моченный Наркомпроса по вузам Ленинграда, се-
кретарь Губкома партии Б.П. Позерн. Активность 
нападавших сдерживались опасением, что в ре-
зультате перевыборов может активизироваться 
правая профессура, как это было в университете. 
Однако Фингерту пришлось пообещать членам 
партфракции «разгрузится» от обязанностей в На-
учно-методическом совете ГубОНО [11, л.21-25]. 

По сложившейся традиции того времени 
инициатива борьбы с представителями 
внутрипартийных «уклонов» должна была 
исходить снизу. В апреле 1926 г. Бюро 
студенческого коллектива ВКП (б) на основании 
заявления студентов-партийцев Общественно-
экономического отделения, которым заведовал 
Б. А. Куржнир, вынесло резолюцию об 
«антипартийном поведении т. З. И. Лилиной» с 
предложением в адрес Губкома о снятии её с 
преподавания истории ВКП(б). Лилиной вменялось 
в вину то, что она пропагандировала на занятиях 
мнение оппозиции. Резолюция студенческого 
партбюро обсуждалась на расширенном 
заседании партфракции Правления 24 апреля 
1926 года. В заседании участвовали Б.А. Фингерт, 
А.Ф. Корнев, А.М. Волкова, Б.А. Куржнир, Л.Я. 
Иванов, В.А. Миндель и – в качестве приглашённых 
– В. И. Капустин (председатель месткома 
Союза Рабпрос), К. К. Никонёнок (заведующий 
рбфаком), профессор З. И. Лилина, студент Г.М. 

об изменении состава Правления, которое успе-
ло проработать всего восемь месяцев. Ректором 
института был в это время Б.А. Фингерт. Борис 
Александрович Фингерт (1890–1960) принадлежал 
к первому поколению «красных профессоров». 
В 1918 г. он был одним из основателей Научного 
общества марксистов (НОМ) при Петроградском 
университете, был привлечен к работе общество-
ведческого сектора Научно-методической секции 
Компроса СКСО, а затем ГубОНО, в 1919 г. стал 
профессором ЛГПИ, в 1924г. – директором Госу-
дарственного института научной педагогики, а в 
1925 – ректором объединенного Герценовского 
пединститута. В 1925 г. он подал заявление о при-
еме в партию, и в 1926г. был кандидатом в члены 
ВКП(б) [12]. 

Не решаясь выступить открыто против Б.А. 
Фингерта, инициаторы поддержки официальной 
линии ЦК предложили убрать из правления Г.И. 
Левина – брата З.И. Лилиной, который был про-
ректором по учебной части и исполнял в то время 
обязанности заболевшего Б.А. Фингерта. Григорий 
Ионович Левин (1883–1941) не был членом ВКП(б). 
В 1917г. он заведовал Отделом народного образо-
вания Полоцкой земской управы, и в ноябре 1917г. 
баллотировался на выборах в Учредительное со-
брание в Дриссенском уезде по списку Объеди-
нённой РСДРП и Бунда [13]. В 1918г. Г.И. Левин 
был введен в состав Коллегии Внешкольного отде-
ла Комиссариата народного просвещения СКСО. 
В 1919г. он был избран профессором и прорек-
тором Института внешкольного образования, от-
крытого в Петрограде, и тогда же – профессором 
Педагогической Академии, в 1922г. стал профес-
сором Петроградского института дошкольного об-
разования, в 1924г. был избран профессором Гер-
ценовского пединститута. Одновременно с этим 
он в 1922 – 1924 гг. состоял редактором журнала 
«Просвещение», был редактором Учебно-педаго-
гического отдела Петрогосиздата, заместителем 
заведующего отдела Профобра и членом Прези-
диума Научно-методического Совета ГубОНО. В 
1924 г. Г.И. Левин стал действительным членом 
ГИНП и членом Правления Герценовского инсти-
тута. В 1925г. при слиянии педвузов в единый Го-
сударственный педагогический институт им. А.И. 
Герцена он был избран проректором по учебной 
части, заведующим школьным отделением и пред-
седателем общеинститутской предметной комис-
сии по педагогическим дисциплинам [14; 15]. 

Партийная фракция Правления института со-
стояла тогда всего из трёх человек – А.Ф. Корнева 
– проректора по АХЧ, Б.А. Фингерта – ректора, и 
А.М. Волковой – секретаря правления, аспирантки 
Естественного отделения. Понимая, что Б.А. Фин-
герт, тесно связанный с Научно-методическим со-
ветом ГубОНО, будет поддерживать Г.И.Левина, 
А.Ф.Корнев попытался решить вопрос путём рас-
ширения партийной фракции за счет своих сторон-
ников. К заседаниям в целях «усиления партийного 
руководства институтом» было решено пригласить 
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ли дело в Губком партии, разделились. Очень 
агрессивно был настроен ответственный секре-
тарь коллектива ВКП(б) студент Л. Я. Иванов, за-
явивший: «Т.Фингерт подходит формально, а по-
скольку есть факты, которые не отрицает и сама 
Лилина, то наша молодежь будет воспитываться 
[преподавателем], чуждым партии, идеологиче-
ски далеким от партии. Пусть будет педагог ме-
нее грамотный, но [стоящий] ближе к партийной 
линии». Б. А. Куржнир заявил, что Бюро коллек-
тива допустило ошибку, организовав повторное 
обсуждение, а не передав сразу дело в Обком. 
А. Ф. Корнев, выступая заодно с Б.А. Куржниром, 
заявил, что лучше лишиться квалифицированного 
работника, чем иметь преподавателя, сознательно 
проводящего линию оппозиции. 

Выступление К. К. Никонёнка продемонстриро-
вало полное понимание им ситуации. «Видно, что 
Злата Ионовна попала в большой переплет и вы-
шла из него неудачно, – говорил он. – Если была 
взята ею осторожность в начале, то её и нужно 
было держать. Само задание было построено так, 
что нужно было такого переплета ожидать. Как 
длинно сделанный материал, [его] можно было 
снять с обсуждения. [Снять] лишние острые во-
просы и сказать, просто – постановления XIV съез-
да. Психологически можно учесть, что излагая 
нашу отсталость, можно указывать на мрачные 
стороны, но можно указывать и на продвижение 
вперед. Постановление Бюро коллектива преж-
девременно: так ставить и так разрешать вопрос 
было нельзя. [Здесь нужно учитывать два момен-
та]. Первый – академический: сложно подбирать 
преподавателей; и во-вторых, Злата Ионовна – 
старый член партии и знает, что можно, [и чего 
нельзя]. Нужно только просить Злату Ионовну в 
такие острые моменты быть сугубо осторожной». 
К.К. Никонёнок, работавший учителем, был коман-
дирован на учебу в Герценовский институт Герце-
на Полоцким Уездным комитетом народного об-
разования. В 1921–1925г. он был организатором 
партийного студенческого коллектива Герценов-
ского института, в 1926 г. заведовал Рабфаком. 
Однако, Никонёнок не имел права решающего 
голоса.

 А. М. Волкова так же, как и Б.А. Фингерт, за-
щищала З.А.Лилину, заявив, что «партиец с 24-лет-
ним стажем не может воспитывать идеологически 
чуждую партии молодежь» и, хотя «можно непра-
вильно осветить тот, или иной момент, но работа 
в целом данного партийца важнее, чем работа ма-
лограмотного преподавателя». 

На голосование было поставлено два предло-
жения: предложение Б.А.Фингерта и предложе-
ние Б.А. Куржнира. Четырьмя голосами против 
двух было принято второе: «Просить Губком снять 
З.И.Лилину с преподавания истории ВКПб) в Гер-
ценовском институте «как партийца, проводящего 
невыдержанную партийную линию по вопросам 
последней дискуссии». При этом за предоставле-
ние З.И. Лилиной возможности закончить чтение 

Недовесов и студентка Селиванова. З.И. Лилиной, 
безусловно, разделявшей убеждения Г.Е. 
Зиновьева, пришлось защищаться от обвинений 
со стороны «пролетарского студенчества». Она 
пыталась сказать, что обсуждение ею учебного 
материала не выходило за рамки постановлений 
XIV съезда, а задания по самостоятельной работе, 
которые она разбирала со студентами, были 
разработаны не ею, и утверждены Предметной 
обществоведческой комиссией. Отвергая 
обвинение в неверии в возможность построения 
социализма, своё отношение к этому вопросу она 
излагала следующим образом: «Строить можно, 
нужно, и мы его строим, но наша отсталость 
может подвергнуть нас реставрации. От этого 
спасёт мировая революция в течение 2–3-х 
десятков лет, и мы надеемся, что она будет… 
Являясь партийцем с 24-х летним стажем, не 
верить в социализм я не могу. И хотелось бы, 
чтобы это было скорее, но при отсталой технике 
это идёт медленно». Однакообщественных 
обвинителей интересовало, главным образом, 
её отношение к оппозиции: говорила ли она 
студентам о том, что нужно наблюдать жизнь, 
которая оправдывает оппозицию. Студент 
Недовесов заявил, что, упоминая о наличии 
ошибок Зиновьева, Каменева и Бухарина, она 
возражала против оргвыводов в отношении их 
сторонников и говорила, что «если бы Ленин был 
жив, этого бы не происходило». (Лозунг «Назад, 
к Ленину!», действительно, активно использовала 
левая оппозиция). Недовесов сообщил также, 
что партийцам были даны директивы не вступать 
в дискуссии с Лилиной по спорным вопросам, 
«чтобы не подрывать её авторитет». Студентка 
Селиванова припомнила, что, рассказывая о 
развитии советской промышленности, Лилина 
«больше подчеркивала её капиталистические, чем 
социалистические элементы».

В защиту З.И. Лилиной выступил Б. А. Фингерт. 
Процитируем протокольную запись: «Т. Фингерт 
отмечает, что ему в данный момент приходится 
говорить не только как кандидату партии, но и 
как руководителю института в целом. По кафедре 
истории ВКП(б) работников нет. Именно квалифи-
цированных работников – Быстрянского, Лилину 
– заменить пока еще некем. Вопросы жизни, вкли-
ниваются в учебный материал так сложно, что с 
огромным трудом приходится направлять само 
занятие, и здесь большой ошибкой была дирек-
тива не выступать партийцам. Выдержанные сту-
денты-партийцы помогли бы направить занятие в 
нужное русло в направлении резолюции съезда. 
Заявление о том, что оппозиция оправдывается 
жизнью, является ляпсусом Лилиной. Но как пе-
дагога и партийца снимать с работы Лилину нет 
оснований, нужно только просить Злату Ионовну 
такие моменты не заострять, и резюмировать по 
линии, принятой партией».

Мнения членов фракции о том, нужно ли сни-
мать З. И. Лилину с преподавания и передавать 
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трудничестве с З.И.Лилиной. С 1924 г. А.С.Гинтовт 
был председателем Педологического отделения и 
Педолого-методической комиссии Института Со-
циальной педагогики и заместителем Б.А. Фингер-
та в Государственном институте научной педаго-
гики (ГИНПе). В Герценовском институте на него 
было возложено руководство Отделением языка 
и культуры национальных меньшинств [17; 18]. 
Таким образом, провозглашавшаяся задача укре-
пления партийного влияния в Правлении не была 
достигнута. К концу 1927г. из 80 профессоров, ра-
ботавших в институте лишь 4 были членами пар-
тии, из 89 доцентов – только 9 [19].

Реванш последовал быстро. Кандидатуру Ли-
линой на профессорское звание ГУС не утвердил. 
Педолого-педагогическое отделение и секция 
СПОН были ликвидированы [20]. Уже в сентябре 
1927 г. Г.И. Левин подал заявление об освобож-
дении от должности проректора по учебной части 
«по болезни». Ему, а затем и С.А. Гинтовту при-
шлось перейти на должности доцентов кафедры 
педагогики. Пострадали так, или иначе, все препо-
даватели Герценовского института, которые были 
связаны сотрудничеством с З.И. Лилиной в Науч-
но-методическом совете ГубОНО. Р.Г. Лемберг, 
главный организатор школьного и внешкольного 
образования для работающих подростков в Пе-
трограде, была выслана в Казахстан [21]. Заве-
дующий кафедрой методики преподавания есте-
ствознания Б.Е. Райков, один из руководителей 
Общества распространения естественнонаучно-
го образования (ОРЕО), причисленный к «старой 
профессуре», был подвергнут травле, а в 1930 
г. арестован и направлен на строительство Бе-
ломорканала в качестве заключённого [22]. Б.А. 
Фингерт в 1928 г. отказался от ректорства, а в «год 
великого перелома» совсем ушёл из института. Во 
все последующие годы его отношения с партий-
ным руководством были непростыми из-за «при-
миренчества с троцкистско-зиновьевской оппози-
цией». Этот ряд примеров может быть продолжен.

Таким образом, Герценовский институт лишил-
ся многих организаторов новой системы педаго-
гического образования, стоявших у её истоков. 
Трудно сказать, была ли эта «чистка» одной из 
форм борьбы за власть, или инициировалась выс-
шим политическим руководством как мера пре-
сечения «этнического фаворитизма». Кадровые 
перемены объяснялись партийными органами как 
необходимый элемент «культурной революции», 
направленный на «пролетаризацию» вузов, хотя 
непосредственно коснулись сторонников самой 
концепции – левой профессуры. Очевидно одно: 
ситуация в высшей педагогической школе отража-
ла специфику общественно-политической жизни в 
стране, сложившейся к середине 1920-х гг. Так на-
зываемое пролетарское студенчество, на которое 
возлагались надежды как на «закваску Нового 
мира», оказалось податливым объектом политиче-
ских манипуляций и инструментом для сведения 
личных счётов. Подогреваемое безответствен-

курса истории ВКП(б) собравшиеся проголосова-
ли единогласно.

После принятия этой резолюции З.И.Лилина, 
которая еще оставалась в должности заведующей 
ГубОНО, нашла в себе силы рассказать участ-
никам заседания о том, каким образом Отдел 
народного образования предполагает отметить 
День Просвещенцев. На 30 мая было намечено 
проведение демонстрации в Ленинграде, на кото-
рой студенты педагогических вузов и техникумов, 
объединённые в одну колонну, должны были от-
разить успехи системы народного просвещения с 
помощью схем и транспарантов [16, л.73-76].

Какое значение имело мнение первичных пар-
тийных ячеек в решении судьбы высокопостав-
ленных лиц, причастных к оппозиции? В теории 
это соответствовало принципу внутрипартийной 
демократии. В действительности именно с таких 
«выражений общественного мнения» – резолюций 
общих собраний и газетных заметок – и начина-
лась травля. На основе рассмотренного эпизода 
понятно, что часть партийной фракции и, в частно-
сти, Б.А. Фингерт и А.М. Волкова, а также К.К.Ни-
конёнок, пыталась спасти З.И. Лилину, и отчасти 
это им удалось. Топорные действия партийных ак-
тивистов вызвали негативную реакцию в институ-
те. Через день после обсуждения «дела Лилиной» 
председателю партийной фракции Правления, 
проректору по АХЧ А. Ф. Корневу пришлось по-
дать заявление об отставке со ссылкой на болез-
ненное самочувствие. Он признавал, что «привык 
прямо и жёстко проводить все директивы центра 
без всяких лавирований в вузовской обстановке». 
Б.А. Куржнир после очередной неудачной атаки 
против Б.А.Фингерта покинул институт. К. К. Ни-
конёнок и В. А. Капустин предпочли уйти на ней-
тральную полосу: попросили освободить их от 
административных обязанностей, объясняя это 
тем, что они приняты в состав научных работни-
ков института и хотят сосредоточиться на научной 
работе [16, л.99]. 

Во время перевыборов профессорско-пре-
подавательского состава летом 1926 г. имя З.И. 
Лилиной было включено в списки, поданные ин-
ститутом в Наркомпрос РСФСР на утверждение в 
должности профессора. На выборах в Правление 
института, состоявшихся в марте 1927 г. в состав 
Правления вновь был избран Г.И.Левин, а так-
же беспартийный А.С.Гинтовт (как проректор по 
АХЧ, вместо А.Ф.Корнева). Александр Станисла-
вович Гинтовт-Дзевялтовский (род. в 1863 г.) про-
исходил из семьи поляков, сосланных в Иркутск, 
окончил Петербургский университет, а после ре-
волюции стал известным в городе организатором 
народного образования. С 1918 г. он заведовал 
Детскосельской школой-колонией, в 1921 г. был 
назначен инструктором по педагогической части 
санаторных учреждений Детского Села, Слуцка и 
Петрограда, а в 1922г. был избран председателем 
Комиссии по летней школе Научно-методического 
Совета ГубОНО, то есть находился в тесном со-
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разоблачений всякого рода «уклонов», и разоча-
ровало своих создателей, продемонстрировав, 
что прививка новой культуры к дикому стволу 
оказалась малоэффективной. 

ными призывами к политическому участию, соб-
ственным невежеством и бытовой ксенофобией, 
воодушевляемое «классовой принадлежностью», 
оно легко втянулось в процесс доносительства и 
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