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ИСТОРИЯ 
 
УДК 94(47).084.3 

И.Б. Белова, М.В. Мухина 

 

«КРЕСТЬЯНЕ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ВОЛЮ, ДЕЛО ОСТАЛОСЬ ЗА ЗЕМЛЕЙ»:  

ПИСЬМА К КРЕСТЬЯНАМ КАЛУЖСКОГО РЕСПУБЛИКАНЦА С.Е. ЛИОНА В  

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ ВО ВСЕРОССИЙСКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ  

 

В статье рассмотрена просветительская деятельность в ходе подготовки выборов во Всерос-

сийское Учредительное собрание в Калужской губернии редактора и издателя газеты «Калужский 

республиканец» Сергея Ефремовича Лиона. Не переходя к прямой агитации за партию социали-

стов-революционеров, к правому крылу которой он принадлежал, С.Е. Лион подробно и доступно 

разъяснял читателям аграрную программу этой партии. 

Ключевые слова: Всероссийское Учредительное собрание, Калужская губерния, Сергей Еф-

ремович Лион, газета «Калужский республиканец», крестьяне, партия социалистов-

революционеров. 

 

I.B. Belova, M.V. Mukhina  

 

«THE PEASANTS HAVE ALREADY RECEIVED THEIR WILL, THE MATTER  

REMAINS FOR THE LAND»: LETTERS TO THE PEASANTS OF THE KALUGA  

REPUBLICAN S.E. LYON DURING THE PREPARATION FOR THE ELECTIONS  

TO THE ALLRUSSIAN CONSTITUENT ASSEMBLY 

 

The article considers educational activities during the preparation of the elections to the All-

Russian Constituent Assembly in the Kaluga province of the editor and publisher of the Kaluga Republi-

can newspaper Sergey Yefremovich Lyon. Without moving on to direct agitation for the party of socialist 

revolutionaries, to the right wing of which he belonged, S.Y. Lyon explained in detail and accessible to 

readers the agrarian program of this party. 

Key words: All-Russian Constituent Assembly, Kaluga Province, Sergey Yefremovich Lyon, Ka-

luga Republican newspaper, peasants, Party of Socialist Revolutionaries. 

 

После установления в России власти 

Временного правительства весной 1917 г. 

начинается подготовка к выборам в Учреди-

тельное собрание, так как именно на этот ор-

ган возлагалось разрешение главных про-

блем, стоявших перед государством. Кресть-

яне рассчитывали на разрешение аграрного 

вопроса. Политические партии корректиро-

вали свои программы в связи с менявшейся 

политической ситуацией, но весной 1917 г. 

пункт, предполагавший борьбу за созыв 

Учредительного собрания, присутствовал во 

всех программах.  

Немаловажной частью подготовки к 

всенародному голосованию являлась просве-

тительская работа с населением, предпола-

гавшая разъяснение целей выборов в Учре-

дительное собрание, знакомство с процеду-

рой голосования. Важным было ознакомить 

потенциальных избирателей с программами 

политических партий. Представители поли-

тических партий проводили разъяснительные 

беседы с местным населением, где помимо 

агитации за ту или иную партию, подчерки-

вали особую важность будущих выборов и 

участия в них каждого жителя страны. Про-

светительская работа велась и на страницах 

периодических изданий.  

С апреля по октябрь 1917 г. в Калуге 

выходила газета «Калужский республика-

нец», которая поддерживала калужское отде-

ление партии социалистов-революционеров, 

политику Временного правительства, высту-

пала за созыв Учредительного собрания. На 

страницах газеты, выходившей ежедневно, 

печатались сведения о положении дел на 

фронтах Первой мировой войны, материалы 

европейских газет, информация о внутрипо-

литических делах. На страницах «Калужско-

го республиканца» публиковались также от-
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четы заседаний городской и Государствен-

ной думы, материалы собраний партии эсе-

ров, исполкома Совета рабочих и солдатских 

депутатов Калуги, информация о проведении 

мероприятий по политическому просвеще-

нию граждан. Редакция газеты имела своих 

корреспондентов в уездах, которые сообщали 

о положении дел на местах, настроениях кре-

стьянства. 

Главным редактором и издателем газе-

ты был Сергей Ефремович Лион – видный 

юрист, служивший в Калуге присяжным по-

веренным. В городе он развернул активную 

деятельность, принимал участие в крупных 

судебных тяжбах, из всех уездов к нему при-

ходили письма от граждан с просьбами по-

мочь в том или ином юридическом вопросе.   

Стоит отметить, что в студенческие го-

ды С.Е. Лион состоял в подпольной группе 

одесского революционного кружка лаври-

стов1. В Одессе Сергей Лион вел пропаганду 

среди рабочих, знакомил сих с трудами Фер-

динанда Лассаля и Карла Маркса. Лион 

вспоминал, что ему удалось создать под-

польную группу из 20-ти человек, некоторые 

из которых стали храбрыми революционны-

ми борцами. Родители и старший брат неод-

нократно призывали молодого человека бро-

сить путь «утопических бредней», но С. Ли-

он оставался на своей позиции. В 1878 г. он 

был задержан, только подпольное прозвище 

«Касьян» (настоящего имени Лиона рабочие 

не знали) спасло его от суда и виселицы. За-

тем последовала ссылка в Якутскую область, 

которая впоследствии была заменена на пять 

лет полицейского надзора [11, с. 15 – 36].   

В первом номере газеты от 15 апреля 

была размещена колонка под названием 

«Письма к крестьянам». За весь период су-

ществования газеты было опубликовано 

шесть писем за подписью С.Е. Лиона. Каж-

дое письмо начиналось с фразы «Граждане-

крестьяне!». В первом письме редактор вы-

сказывал большие надежды по поводу смены 

власти, подчеркивая, что крестьяне уже по-

лучили волю, и осталось дело за землей. 

Учредительное собрание поможет крестья-

нам получить желаемое. Для этого крестьяне 

должны выбирать только тех людей, которые 

стоят за демократическую республику и за 

землю для крестьян (за землю и волю). Нет 

 
1 Лавристы – сторонники П.Л. Лаврова в народническом 

движении 1870-х гг. Лавристы считали, что революционным 
выступлениям должна предшествовать организованная про-

паганда среди молодежи и рабочих.  

земли без воли и нет воли без земли. Лион 

призывал не допускать никаких насилий и 

самоуправства, иначе это погубит дело. Ре-

дактор отмечал, что лучшие люди государ-

ства, долгое время занимавшиеся аграрным 

вопросом пришли к выводу, что безвозмезд-

но могут быть отчуждены только кабинет-

ские, удельные и монастырские земли. Круп-

ные частные землевладельцы за потерянные 

земли непременно должны получить спра-

ведливое вознаграждение, размер которого 

будет определен местным земельным коми-

тетом [5, с. 4].   

В Письме № 2 от 16 апреля Лион объ-

яснял, как будет формироваться Земельный 

фонд, призывал создавать на местах земель-

ные комиссии из проверенных людей, кото-

рые после УС и займутся распределением 

земель. Сергей Ефремович подчеркивал, что 

частные лица, чьи земли превышают трудо-

вой надел, обязательно должны получить 

вознаграждение за отчуждаемые у них земли. 

Призывал уважать право частной собствен-

ности. «Справедливое дело не должно прибе-

гать к несправедливым средствам» - заклю-

чал Лион [6, с. 2].   

В письме № 3 от 17 апреля «Калуж-

ским республиканцем» объясняются разли-

чия между терминами «социализация», «му-

ниципализация» и «национализация» земли. 

В первом случае земельный надел может 

дробиться между потомками первого соб-

ственника, что может вновь вернуть пробле-

му малоземелья, во втором случае земля бу-

дет передаваться в собственность волостей 

или уездов и может быть не совсем справед-

ливо распределена. С.Е. Лион считал, что 

именно национализация земли, передача ее в 

собственность государству, может обеспе-

чить справедливое и уравнительное распре-

деление земель [7, с. 2].  

Письмо № 4 от 20 апреля посвящено 

разъяснению понятий «трудовая норма наде-

ла» и «потребительская норма надела». Тру-

довая норма надела предполагала такое ко-

личество земли, которое крестьянин может 

обработать совместно с членами своей семьи 

без привлечения наемных рабочих. По по-

требительской норме крестьянская семья 

должна была получить такое количество зем-

ли, которое обеспечит ее товарами первой 

необходимости.  В письме подробно разъяс-

нялись условия использования земельного 

надела, указывалось, что сдача земли в арен-

ду запрещается, но в определенных ситуаци-
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ях возможна передача земли обществу по 

соглашению [8, с. 2] После публикации но-

мера один из читателей обратился в редак-

цию с просьбой разъяснить условия передачи 

земли другим лицам. 

В письме № 5 Лион выражает благо-

дарность гражданину Гумилевскому, кото-

рый просил разъяснить вопрос передачи зем-

ли, призывает читателей задавать волнующие 

вопросы, касающиеся земельного законода-

тельства. Сергей Ефремович подчеркивал, 

что земля может быть передана на опреде-

ленный срок в пользование обществу, но не 

частному лицу только в случае, если семья не 

имеет трудовой силы для ее обработки [9, с. 

2].  

В письме редактор обращается к кре-

стьянам с призывом поддержать Временное 

правительство в борьбе за свободу и проти-

востоянии с Германией. Указывает на необ-

ходимость бороться с дезертирами доступ-

ными крестьянам методами, используя обще-

ственное осуждение, призывает подписы-

ваться на Заем свободы для успешного веде-

ния военных действий. Отметим, что тема 

дезертирства с февраля 1917 г. становится 

крайне актуальной. Если с начала Первой 

мировой войны до Февральских событий об-

щее число дезертировавших из армии соста-

вило 195 130 чел. (всего 1,2 %), т.е. по 6 346 

чел. в среднем ежемесячно бежали из армии 

[13, с. 26], то после февраля 1917 г. в тыло-

вые губернии хлынул настоящий поток де-

зертиров. Сочувствие населения дезертирам, 

пособничество и укрывательство их стали 

настолько массовым явлением, что искоре-

нение дезертирства сделалось невозможным 

вплоть до окончания уже Гражданской вой-

ны [1, с. 24 – 40].  

В последнем обращении к крестьянам 

от 6 мая С.Е. Лион в очередной раз затраги-

вает проблему частновладельческих земель. 

Несколькими днями ранее в Москве прохо-

дил Съезд крестьянских депутатов Москов-

ской губернии, который вынес постановле-

ние бороться за полную отмену частной соб-

ственности и передачу всех земель государ-

ству. Это обстоятельство очень возмутило 

Сергея Ефремовича, который считал, что от-

чуждение земель у мелких владельцев может 

возбудить их против республики. «Надо же-

лать в меру, добиваться полностью того, что 

возможно, но не сверх этого. Те, кто совету-

ют добиваться не хорошего, а лучшего же-

лают вам не добра, а зла. Они могут погубить 

все крестьянское дело и ввергнуть вас в но-

вое рабство. И не по злой воле, а по недо-

мыслию. Лучше синица в руках, чем журавль 

в небе, особенно, когда журавль такой жир-

ный, а синица состоит из неисполнимых 

обещаний» - отмечал редактор [10, с. 2]. 

Позднее в последнем номере газеты от 15 

октября появилось объявление о продаже 

брошюры С.Е. Лиона «Как делить землю 

(письма к крестьянам)».  

Следует отметить, что в своих обраще-

ниях к крестьянам С.Е. Лион никогда не пе-

реходил к прямой агитации за партию социа-

листов-революционеров, но отмечал, что в 

интересах крестьян отдать свои голоса за 

партию, которая отстаивает демократиче-

скую республику, национализацию земли и 

выражает поддержку Временному прави-

тельству, что совпадало с программой партии 

эсеров. В Калужской губернии партия эсеров 

шла на выборы в Учредительное собрание 

вместе с губернским Советом крестьянских 

депутатов, стоявшим на эсеровских позици-

ях, у них был общий список кандидатов под 

номером «2». Через свой местный печатный 

орган «Свободный пахарь» крестьянский Со-

вет агитировал голосовать за кандидатов 

списка номер «2» [2, с. 10].  

Итак, в своих материалах С.Е. Лион 

освещал важнейшие проблемы жизни обще-

ства того периода и агитировал жителей гу-

бернии, прежде всего крестьян, принять уча-

стие в выборах, оказав поддержку Учреди-

тельному собранию, с которым связывал 

надежды на успешное завершение Первой 

мировой войны и долгожданное возвращение 

к мирной жизни в демократической респуб-

лике с последующим максимально справед-

ливым решением земельного вопроса. Оста-

ется только сожалеть, что усилия С.Е. Лиона 

по просвещению «граждан-крестьян» оста-

лись тщетными, и партия социалистов-

революционеров получила на выборах во 

Всероссийское Учредительное собрание по 

Калужской губернии около 33% голосов из-

бирателей (большевики – около 58%). Итоги 

выборов в Учредительное собрание по Ка-

лужскому избирательному округу официаль-

но были объявлены 7 декабря 1917 г. Левые 

эсеры И.П. Бородачев, Б.С. Елисеев и Н.И. 

Пароль были избраны членами Учредитель-

ного собрания, однако в целом по Калужской 

губернии эсеры заняли лишь второе место 

после большевиков [12, с. 410]. 
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Уже на I Губернском съезде Советов, 

состоявшемся в январе 1918 г., правых эсе-

ров лишают представительства на съезде [4]. 

Из материалов, хранящихся в Государствен-

ном архиве Калужской области, известно, 

что Калужская Чрезвычайная комиссия заве-

ла дело на С.Е. Лиона по обвинению в том, 

что он являлся редактором правоэсеровских 

газет «Красное знамя» и «Калужский рес-

публиканец», был арестован его сын Борис 

[3]. Однако впоследствии при советской вла-

сти Сергей Ефимович жил неплохо по мер-

кам того времени. Как персональный пенси-

онер республиканского значения он состоял 

в Обществе бывших политкаторжан и ссыль-

нопоселенцев. Опубликовал несколько книг 

по революционному движению конца XIX в., 

непосредственным участником которого яв-

лялся сам. Последние годы жизни он посвя-

тил сбору сведений для составления словаря 

общественно-политических деятелей, изда-

вавшегося в 1920 – 1930-х гг. [14, с. 31]. 
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УДК 94/47 + 929.2 Романовы + 908(470)  

 

И.Б. Белова, М.Н. Дорохина 

 

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА И КАЛУЖСКИЙ КРАЙ 

 

Каждый приезд в Калугу членов российского Императорского Дома являлся неординарным 

событием для калужан, тем более что это случалось не так уж и часто. Например, император Ни-

колай II приезжал в Калугу 7 мая 1904 г. Её Императорское Высочество Великая княгиня Елизаве-

та Фёдоровна – сестра последней русской императрицы Александры Фёдоровны, посещала Ка-

лужскую землю трижды – в 1911, 1914 и 1915 гг. Каждое её посещение являлось праздником и 

значимым событием для жителей губернии, ведь ещё при жизни Великую княгиню стали называть 

«Белым Ангелом» за её доброту и благотворительную деятельность в пользу пострадавших воен-

ных, а также их детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в годы русско-

японской и Первой мировой войн. 

Ключевые слова: Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, Сергиев скит, Оптина пустынь, 

Лаврентьев монастырь, Калужская губерния, Елизаветинский комитет, Императорское Православ-

ное Палестинское Общество. 

 

I.B. Belova, M.N. Dorokhina 

 

 GRAND DUCHESS ELIZAVETA FEDOROVNA AND KALUGA TERRITORY 

 

Each visit of members of the Russian Imperial House to Kaluga was an extraordinary event for the 

people of Kaluga, especially since it did not happen so often. For example, Emperor Nicholas II came to 

Kaluga on May 7, 1904. Her Imperial Highness Grand Duchess Elizabeth Feodorovna, the sister of the 

last Russian Empress Alexandra Feodorovna, visited the Kaluga land three times - in 1911, 1914 and 

1915.  as well as their children and orphans left without parental care during the Russo-Japanese and First 

World Wars. 

Key words: Grand Duchess Elizabeth Feodorovna, Sergiev Skete, Optina Pustyn, Lavrentiev Mon-

astery, Kaluga Province, Elizabethan Committee, Imperial Orthodox Palestine Society. 

 

 

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна 

приходилась не только родной сестрой по-

следней русской императрице и внучкой ан-

глийской королеве Виктории. Она была же-

ной Великого князя Сергея Александровича, 

занимавшего пост генерал-губернатора 

Москвы и Московской губернии. Великий 

князь был убит террористами на территории 

Кремля. Эта трагедия произошла 4 февраля 

1905 г. (здесь и далее все даты даны по ста-

рому стилю) в районе 3 часов дня, когда Сер-

гей Александрович отъехал в карете от Ни-

колаевского дворца в Кремле. На подъезде к 

Никольской башне он был убит от разрыва 

бомбы, брошенной Иваном Каляевым1. К 

большому сожалению, приходится констати-

ровать что, до сих пор в честь него названы 

улицы в десятках городах России [8, c. 2]. Во 

 
1 Каляев Иван Платонович (06.07.1877 – 27.05.1905) – россий-

ский революционер, эсер, поэт. Наиболее известен как участ-
ник боевой организации эсеров и убийца Великого князя Сергея 

Александровича, был осуждён и казнён через повешение. 

время теракта карету мгновенно разнесло. 

Великий князь погиб сразу же на месте, а его 

смертельно раненного кучера отвезли в Яуз-

скую больницу, где он вскоре скончался. Как 

было написано в газете «Правительственный 

Вестник»: «Прах Великого князя перенесен 

генерами и офицерами в Чудов монастырь и 

тотчас же в 4 часа дня была отслужена пер-

вая панихида в присутствии её Император-

ского Высочества Великой княгини (далее – 

ЕИВ ВК) Елизаветы Фёдоровны, их Импера-

торских Высочеств Великих князей Дмитрия 

Павловича2, Великой княжны Марии Пав-

ловны3, властей города и Свиты. В 8 часов 

 
2 Его Императорское Высочество Великий князь Дмитрий 

Павлович являлся сыном Великого князя Павла Александровича 
и внуком императора Александра II. Дмитрий Павлович при-

ходился Сергею Александровичу родным племянником по отцу 

и после смерти матери, когда отец женился во второй раз, 
был взят дядей Сергеем Александровичем и его женой Вели-

кой княгиней Елизаветой Фёдоровной вместе с сестрой 

княжной Марией Павловной на воспитание. 
3 Великая княжна Мария Павловна – родная сестра Дмитрия 

Павловича. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вечера совершена вторая панихида в присут-

ствии Их высочеств, Свиты и всех властей 

города» [12, c. 4]. 

6 и 7 февраля продолжали служиться 

панихиды по убиенному князю. На всех па-

нихидах присутствовала его вдова ЕИВ ВК 

Елизавета Фёдоровна, не отходившая от гро-

ба своего покойного супруга. Как упомина-

ется уже в другом номере «Правительствен-

ного Вестника», к 8 февраля на похороны и 

отпевание прибыли представители из разных 

губерний Российской империи, в том числе 

из Калуги прибыла депутация местного гар-

низона для возложения венка на гроб почив-

шего Великого князя Сергея Александровича 

[13, c. 3]. 

 

 
 
Рисунок 1. Великая княгиня Елизавета Фё-

доровна в трауре по мужу. Фото 1908 г. 

 

В том же 1905 г., после убийства свое-

го супруга, Великая княгиня сменила его на 

посту председателя Императорского Право-

славного Палестинского Общества (далее – 

ИППО)1 [8, c. 2]. 

Идея об увековечивании памяти перво-

го председателя и руководителя ИППО Ве-

ликого князя Сергея Александровича была 

предложена Калужским губернатором А. А. 

 
1 Императорское Православное Палестинское Общество 

(ИППО) было создано волей императора Александра III и 

общественной инициативой выдающихся русских людей того 
времени в 1882 г. Первым Председателем Общества был 

избран Великий князь Сергей Александрович, российский госу-

дарственный и общественный деятель, генерал-губернатор 
Москвы в 1891–1905 гг. За несколько лет интенсивной и про-

дуктивной деятельности Общество успешно реализовало ряд 

важных научных, паломнических и строительных проектов. С 
1889 г. по указу императора Александра III Общество получи-

ло почётное наименование «Императорское». 

Офросимовым2, являвшимся на тот момент 

заместителем председателя Калужского от-

дела ИППО [9, с. 22]. Ровно через год 4 фев-

раля 1906 г. состоялось заседание Калужско-

го отдела ИППО, на котором А. А. Офроси-

мов призвал присутствующих откликнуться 

и оказать помощь «в благом деле увековечи-

вания памяти Великого князя». Один из по-

жизненных членов Калужского отделения 

ИППО уездный исправник Н. Э. Манте-

фейль3 принёс в дар обществу 63 десятины 2 

079 саженей земли неподалеку от д. Мстихи-

но Калужского уезда. Жалованная в дар зем-

ля находилась в 2 верстах от разъезда № 19 

Московско-Киево-Воронежской железной 

дороги, в 2 верстах от д. Мстихино и 6 вер-

стах от монастыря Тихонова пустынь. 

«Калужские епархиальные ведомости» 

сообщали о том, что, отдав в собственность 

данный участок земли, благотворители и 

участники Калужского отделения ИППО вы-

двинули требования: 1) Установить храм в 

честь преподобного Сергия Радонежского, 

где бы непрерывно и каждый день соверша-

лись божественная литургия и «неусыпаемая 

псалтирь» по традиции монастырей: россий-

ских и православного Востока. На каждом 

богослужении и вовремя прочтения псалтири 

поминать погибших от рук террористов Им-

ператора Александра ІІ и Великого князя 

Сергия Александровича, а также всех по-

чивших членов ИППО; 2) Учредить церков-

но-приходскую школу для учащихся из д. 

Мстихино, т. к. там нет собственной школы 

при населении в 350 человек; 3) Основать 

странноприимный дом для богомольцев и 

богадельню для раненых воинов зрелого воз-

раста на 12 мест. Назвать это место меценаты 

предоставляли Калужскому отделу ИППО, 

но только по благословению епископа Ка-

лужского и Боровского, который являлся его 

председателем. Также было поставлено усло-

вие, чтобы название обители было непре-

рывно связано с именем «Сергий». Все бла-

готворительные учреждения должны содер-

жаться только за счет собственных денежных 

средств. 
 

 

 
2 Офросимов Александр Александрович (26.01.1852, Орловская 

губерния – 28.02.1933) – государственный деятель Российской 
империи, калужский губернатор (1897–1909), сенатор (1909–

1917). 
3 Мантейфель Николай Эрнестович (1855 – 07.09.918) – рос-
сийский государственный служащий, уездный исправник го-

рода Козельска Калужской губернии, благотворитель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок 2. Виды скита Преподобного Сергия. Начало XX в. 

 

5 июля, в день тезоименитства покой-

ного князя Сергея Александровича, в Серги-

евом скиту состоялась закладка главного 

храма в честь преподобного Сергия Радо-

нежского, всея России чудотворца. Закладка 

была совершена епископом Калужским и Бо-

ровским Вениамином [7, c. 513 – 521]. На 

отправленную губернатором в тот же день 

Великой княгине Елизавете Фёдоровне теле-

грамму от неё последовал по телеграфу сле-

дующий ответ: «Калуга. Губернатору Офро-

симову. Благодарю от всего сердца вас, чле-

нов Калужского отдела Палестинского Об-

щества и генерал-адъютанта Орлова с вой-

ском за молитвы. Елисавета» [7, с. 521]. 

Сергиев скит стал удивительной свя-

тыней, связанной с именем Елизаветы Фёдо-

ровны, и очень дорогим и значимым для неё 

местом. В течение нескольких лет братия 

Сергиева скита приглашали Великую княги-

ню посетить их обитель. И вот 18 октября 

1911 г. в полночь Елизавета Фёдоровна вме-

сте с игуменьей Покровской общины Крас-

ного Креста Ювеналией (Марждановой)1 вы-

 
1 Ювеналия (Марджанова) – преподобноисповедница, святая 

Русской и Грузинской православных церквей. Сестра актёра 
Константина Марджанишвили. После кончины родителей 

она приняла постриг в монастыре святой равноапостольной 

Нины в Бодби с именем Ювеналия. В 1905 г. указом Святей-
шего Синода она была назначена настоятельницей Покров-

ской женской обители в Москве. В 1910 г. основала Серафи-

мо-Знаменский скит под Москвой, в 1915 г. была пострижена 
в скиту в великую схиму с именем Фамарь. Будучи настоя-

тельницей Покровской общины, Фамарь очень сблизилась с 

ехала из Москвы на поезде № 9 по Брянской 

железной дороге и проследовала до разъезда 

№ 19. Данный разъезд являлся частью Мос-

ковско-Киево-Воронежской железной дороги 

и был переименован в станцию «Сергиев 

скит», после возведения самого скита [1, с. 

4]. Со станции на лошадях уже утром 19 ок-

тября Великая княгиня отправилась в Серги-

ев скит Калужского отдела ИППО куда при-

была, проехав 5,5 км, в 9 часов утра. На ме-

сте Великую княгиню приветствовал настоя-

тель скита иеромонах Герасим (Гаврилов). 

После этого была отслужена обедня, 

которую совершал сам о. Герасим. Затем бы-

ла совершена панихида по убиенному князю 

Сергею Александровичу и другим умершим 

членам Царственного Дома Романовых, а по 

окончании панихиды – благодарственный 

молебен. Примерно в 4 часа дня ЕИВ ВК 

нанесла визит настоятелю и посетила мест-

ную больницу, где с большим вниманием 

выслушала все просьбы пациентов, нашед-

ших приют под покровом скита. Затем Её 

Высочество отобедала в трапезной, после 

чего посетила иконную лавку, где ею были 

приобретены несколько икон и нательных 

крестиков. Вечером, с 6 до 11 часов, Её Вы-

сочество присутствовала на всенощной. 

 
Великой княгиней Елизаветою Фёдоровной, создавшей Марфо-

Мариинскую общину. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://azbyka.ru/way/svjataja-prepodobnomuchenica-velikaja-knjaginja-elisaveta-feodorovna/
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Рисунок 3. А. И. Игнатова, 2011 г. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна и игуменья Ювеналия во 

время посещения Сергиева скита. 

 

20 октября в 5 часов утра Елизавета 

Фёдоровна отправилась на лошадях в Тихо-

нову пустынь, где с 6 часов утра присутство-

вала на раннем утреннем богослужении, за-

тем были совершены молебен и панихида. 

После чего она посетила святой источник 

обители и дуб, в котором проводил земную 

жизнь Тихон, Калужский чудотворец. Иску-

павшись в дамской купели источника, Вели-

кая княгиня вернулась в Тихонову пустынь1, 

где внимательно осмотрела всю территорию 

обители вместе с настоятелем архимандри-

том Лаврентием. Затем, возвратившись в Се-

риев скит и отстояв полностью вечернее бо-

гослужение, ЕИВ ВК отправилась на лоша-

дях к разъезду № 19 Брянской железной до-

роги, откуда на поезде № 10 выехала на 

Москву, прибыв на следующий день в 8 ча-

сов 20 минут утра и сразу же отправившись в 

Марфо-Мариинскую обитель2 [11, c. 60 – 63; 

5, с. 167 – 168]. 

Таким образом, первый приезд в 1911 

г. Елизаветы Фёдоровны на Калужскую зем-

лю был связан с Сергиевым скитом, который 

был основан в память о её покойном муже 

великом князе Сергее Александровиче. Глав-

 
1 Свято-Тихоновская пустынь, основана Тихоном Калужским 

в XV в. на правом берегу р. Вепрейки. В Смутное время раз-

громлена, приписана к Донскому монастырю. В 1764 г. полу-
чила самостоятельность. После революции 1917 г. закрыта. 

Вновь открыта в 1993 г. 
2 Марфо-Мариинская обитель милосердия – ставропигиаль-
ный женский монастырь Русской православной церкви в рай-

оне Якиманка г. Москвы. Отличается особым укладом жизни. 

Обитель основана в 1909 г. Великой княгиней Елизаветой 
Фёдоровной. Была закрыта в 1928, в 1992 г. возвращена Мос-

ковской патриархии. 

ный храм в скиту был освящен в честь пре-

подобного Сергия Радонежского, который 

являлся небесным покровителем покойного 

князя. 

Во второй раз Великая княгиня Елиза-

вета Фёдоровна посетила Калужскую землю 

в 1914 г., ещё до начала Первой мировой 

войны. Великая княгиня всегда серьезно го-

товилась и с особенным благоговением отно-

силась к каждой своей паломнической поезд-

ке, а особенно в такую уникальную обитель, 

как Оптина Пустынь. Следует отметить, что 

посещение Оптиной Пустыни подробно опи-

сано в журнале «Русский паломник» (№ 29 за 

1914 г.) и дословно перепечатано в ежеме-

сячном патриотическом издании «Голос дол-

га»: «И вот, наконец, ЕИВ ВК прибыла на ст. 

Козельск утром 27 мая, затем сев в откры-

тый, уже приготовленный для неё специаль-

ный экипаж, проследовала в монастырь к 

началу утреннего богослужения. Когда эки-

паж Великой княгини приближался к мона-

стырю, то раздался колокольный звон на весь 

монастырь.  

При встрече Великой княгини вся бра-

тия обители расположилась по обе стороны у 

Северных ворот.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 4. Оптина пустынь в 1909 г. 

 

 
Рисунок 5. Оптина Пустынь. 

Епископ Михей (Алексеев) с гостями и 

братия монастыря на лестнице Вве-

денского собора 

 

При входе в собор ЕИВ ВК была 

встречена настоятелем монастыря архиманд-

ритом Ксенофонтом1 и епископом Уфимским 

Михеем2, проживающим на покое в святой 

обители. Затем Владыка сказал приветствен-

ное слово Её Высочеству, добавив при этом, 

что имеет счастье и почитает за честь от лица 

настоятеля, оптинских старцев и братии при-

ветствовать Великую княгиню. В конце при-

ветствия епископ Михей обратился к Вели-

кой княгине такими братскими словами как: 

«Спаси Вас Господи». После этого были со-

вершены божественная литургия и молебен. 

По окончании молебна, подойдя к ракам с 

мощами всех почивших оптинских старцев: 

о. Амвросию3, Иосифу4, Варсонофию5, по-

 
1 Схиархимандрит Ксенофонт (в миру Василий Иванович 

Клюкин; 1845 – 30 августа (12 сентября) 1914) — архиманд-

рит Русской православной церкви, настоятель Оптиной пу-
стыни. В 1869 г. определён в число братии Оптиной пустыни, 

нёс послушание при рухлядной. 
2 Епископ Михей (в миру Михаил Фёдорович Алексеев; 23 янва-
ря 1851, Санкт-Петербург – 16 февраля 1931, Козельск) – 

епископ Русской православной церкви, епископ Козельский, 

викарий Калужской епархии 
3 Иеросхимонах Амвросий (Гренков) (1812 – 1891) будучи сы-

ном церковнослужителя получил образование в Тамбовской 

духовной семинарии, преподавал греческий язык, но в 1839 г. 
поселился в Оптиной пустыни под началом Льва Оптинского. 

Много болел, но получил чудесное ослабление недугов от при-

несенной в 1868 г. в обитель Калужской иконы Божьей мате-
ри. 
4 Иеросхимонах Иосиф (Литовкин) (1837 – 1911) первоначаль-

но работал в трактире, но во время паломничества в Киев по 
совету сестры отправился в Оптину пустынь, где и пребывал 

с 1861 г. В обители служил поваром, но потом прошел путь 

от рясофора до скитоначальника. 
5 Схиархимандрит Варсонофий (Плиханков) (1845 – 1913) – 

окончил Оренбургское военное училище и дослужился до пол-

гребённым с восточной стороны собора, Ели-

завета Фёдоровна проследовала в помеще-

ние, специально отведённое и приготовлен-

ное к её приезду, где она пребывала все вре-

мя до отъезда и куда был подан чай. 

Нужно отметить, что ЕИВ ВК всегда 

старалась готовиться с особым усердием ко 

св. таинству причащения, как христианка, а 

именно: мало ела, и притом только расти-

тельную пищу, посещала все службы во вре-

мя пребывания в монастыре, молилась с осо-

бым проникновением, кладя низкие поклоны 

во время проведения службы. Поистине, 

Елизавета Фёдоровна представляла собой 

многим людям пример истинно-

христианской духовной, строго подвижниче-

ской жизни. 

В среду 28 мая, с особой торжествен-

ностью было совершено всенощное бдение с 

литией и величанием, на котором присут-

ствовал сам епископ Михей. Это вечернее 

богослужение, длящееся с 6 часов вечера до 

половины двенадцатого ночи, оставило глу-

бокий след и память в сердцах православных 

христиан, огромное количество которых со-

ставляли богомольцы. 

 
ковника, но в 1891 г. приехал в Оптину пустынь. Во время 

русско-японской войны был призван на фронт в качестве 

полкового священника при лазарете. В 1907 г. стал игуменом 
Оптиной пустыни. Незадолго до смерти был назначен архи-

мандритом в подмосковную Свято-Голутвенную обитель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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Все они прибыли в обитель из разных 

уголков Российской империи. Многие при-

шли из города Козельска, соседних сёл и де-

ревень, узнав о пребывании Её Высочества в 

Оптиной пустыни. Елизавета Фёдоровна 

усердно молилась всю службу стоя – от са-

мого начала и до конца.  

В четверг 29 мая было совершено 

утреннее богослужение. Службу возглавлял 

Владыка Михей с духовенством монастыря. 

Во время Божественной литургии участвовал 

сам старец Анатолий, у которого Её Высоче-

ство исповедовалась. Затем Владыка вышел 

на амвон и произнёс проповедь, после этого 

началось причастие, на котором Елизавета 

Фёдоровна приобщилась Св. Таинств. Благо-

дарственные молитвы по причащении прочи-

тал епископ Михей, приветствовавший Её 

Высочество. После чего Владыка преподнёс 

в дар ей просфору. Затем Елизавета Фёдо-

ровна посетила кельи самого Владыки и о. 

Анатолия, затем направилась в больницу, где 

долго и внимательно выслушивала больных, 

заглянула в иконную лавку, осмотрела биб-

лиотеку и ризницу, находящиеся на террито-

рии обители. Примерно в 5 часов вечера ЕИВ 

ВК посетила Иоанно-ІІредтеченский скит, 

расположенный недалеко от монастыря.  

 Её Высочество была встречена настоя-

телем скита иеромонахом Феодосием на по-

роге храма. В своей приветственной речи он 

отметил и подчеркнул, что для скита это осо-

бое счастье приветствовать ЕИВ ВК в своих 

святых стенах, и что Господь благословит и 

покроет её своею благодатью. По окончании 

молебна пропели многолетие о здравии всех 

членов Царствующего Дома Романовых. За-

тем настоятель преподнёс в дар Великой кня-

гине икону праведного Иоанна Предтечи, 

украшенную богатым и дорогим окладом, 

сказав, что св. Иоанна Предтечи будет теперь 

не только покровителем скита, но и станет 

покровителем Её Высочества на жизненном 

пути. После чего сразу же началась вечерняя 

служба, по окончании которой Елизавета 

Фёдоровна осмотрела летний храм, древние 

рукописи и всю библиотеку при храме, а за-

тем посетила скитское кладбище, где нахо-

дилась часовня для прочтения молитв, на ко-

торые в особые часы, по уставу скита соби-

рается вся братия, проживающая на террито-

рии скита. В конце дня Великая княгиня по-

сетила монаха о. Иова, старцев Феодосия и 

Нектария1 и долго с ними беседовала. 

В пятницу 30 мая ЕИВ ВК присутство-

вала на утреннем богослужении, которое 

началось примерно в половине второго ночи. 

По окончании службы в 7 часов 30 минут 

утра Её Высочество отбыла из обители в Ка-

занскую женскую обитель, основанную Ам-

вросием оптинским. Монастырь находился 

неподалёку от Оптиной – всего в 12 верстах. 

Здесь Елизавету Фёдоровну встречали все 

сестры обители во главе с игуменьей Вален-

тиной и священнослужителями. Её Высоче-

ством была встречена радушным словом, ко-

торое сказал настоятель храма о. Николай. 

После молебна началась Божественная ли-

тургия, которую возглавил сам настоятель 

храма вместе казначеем Оптиной пустыни о. 

Пантелеймоном и другими священнослужи-

телями. 

После службы ЕИВ ВК удостоила сво-

им визитом Анну Яковлевну Перлову (про-

живавшую на территории монастыря в соб-

ственном доме), которая была супругой Сер-

гея Васильевича Перлова, построившего 

храм и являвшимся главным меценатом дан-

ного монастыря. Затем Елизавета Фёдоровна 

посетила все мастерские: позолотную, ико-

нописную, типографскую, вышивальную. 

Великая княгиня также осмотрела усыпаль-

ницу пустыни, трапезную, богадельню, дет-

ский приют и келью, где последний год сво-

ей жизни пребывал и умер старец Амвросий. 

Дом этот сохранил свой прежний вид, какой 

был при жизни самого старца. С.В. Перлов 

обнёс его «каменным футляром». После тра-

пезы в покоях у настоятельницы Её Высоче-

ство снова отбыла в Оптину пустынь. На 

прощание сёстры монастыря пропели ма-

тушке Елизавете многолетье. Когда экипаж 

подъезжал к Оптиной, раздался колокольный 

звон, и все духовенство обители во главе с 

епископом Михеем вышло встречать Её Вы-

сочество. Погода была солнечной и прекрас-

ной. Елизавета Фёдоровна, прибыв сразу в 

покои, имела продолжительную беседу с о. 

Анатолием, а после второй раз посетила о. 

Нектария.  

После вечерни епископом Михеем на 

прощание были произнесены напутственные 

 
1 Иеросхимонах Нектарий (Тихонов) (1853 – 1928) в 1873 г. 

прибыл в Оптину пустынь и подвизался под началом старца 

Анатолия. В 1894 г. стал иеродиаконом, а в 1898 – иеромона-
хом. После закрытия Оптиной пустыни в 1923 г. жил в кре-

стьянской семье в с. Холмищи, где и умер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%97%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%97%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D1%89%D0%B8
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слова, в которых была выражена искренняя 

благодарность Великой княгине не только за 

посещение, но и за доброту и ласку, которую 

она всем оказала. Владыка при этих словах 

поклонился до земли с братией обители и 

молящимися, присутствовавшими в храме. 

Это был до глубины души трогательный мо-

мент. Её Высочество в ответ также поклони-

лась до земли, после чего в сопровождении 

всей братии обители и «моря» прихожан 

направилась к парому, где для неё уже был 

готов экипаж. Вся тропа, ведущая к парому, 

была осыпана «морем» цветов и зелени. 

Взойдя на паром вместе с епископом Михеем 

и с высшим духовенством, Великая княгиня 

отплыла от монастыря на другой берег. По-

сле этого, отдав земной поклон о. Ксенофон-

ту и всему духовенству, Елизавета Фёдоров-

на села в экипаж и отбыла до станции Ко-

зельск [14, c. 758 – 763]. 

Таким образом, второй приезд Великой 

княгини в 1914 г. в Калужскую губернию 

был связан с посещением Оптиной пустыни 

и девичьим монастырем в с. Шамордино. 

Она пробыла на Калужской земле с 27 по 30 

мая. Эти дни были чрезвычайно насыщены. 

Помимо того, что Елизавета Фёдоровна по-

сетила все богослужения, проходившие в эти 

дни в монастырях, в ходе визита она также 

встретилась более чем с 20 духовными лица-

ми, с некоторыми из них имела продолжи-

тельные беседы, как например, со старцами 

Анатолием (Потаповым) и Нектарием. Дан-

ное посещение двух монастырей в 1914 г. 

оставил глубокий след в душе Елизаветы 

Фёдоровны.  

Третий приезд Великой княгини Ели-

заветы Фёдоровны в Калужскую губернию 

состоялся в 1915 г. Следует отметить, что 

еще в самом начале русско-японской войны 

Великая княгиня учредила Особый комитет 

помощи воинам. В большом дворце Кремля 

находился склад, организованный комите-

том. Здесь занимались сбором посылок, изго-

товлением бинтов, шитьем одежды, а также 

создавали походные церкви.  

С началом Первой мировой войны, ко-

торую современники назвали Второй Отече-

ственной, ЕИВ ВК проявляла активную забо-

ту и помогала русской армии, в том числе 

получившим в боях ранения воинам, нахо-

дившихся на лечении в госпиталях и лазаре-

тах. Её Высочество уделяла особое внимание 

офицерам и простым солдатам, которые ста-

ли инвалидами. Благодаря Елизавете Фёдо-

ровне уже в начале 1915 г. было налажено 

производство и организована мастерская по 

сборке протезов из готовых частей, которые 

в основном доставляли из Петрограда с заво-

да военно-врачебных изготовлений, имеюще-

го собственный и налаженный протезный 

цех. До начала Первой мировой войны в 

нашей стране эта отрасль не была хорошо 

развита в промышленном отношении. В ходе 

военных действий с ростом числа воинов, 

ставших инвалидами, возникла необходи-

мость в большом количестве искусственных 

конечностей. При активной поддержке и со-

действии Её Высочества, в 1916 г. в Москве 

начали проектировать строительство первого 

в стране протезного завода, занимающего и 

по сей день выпуском комплектующих ча-

стей к протезам. 

В период Первой мировой войны Ве-

ликая княгиня организовала и возглавила 

Всероссийский комитет ЕИВ ВК Елизаветы 

Фёдоровны по оказанию благотворительной 

помощи семьям лиц, призванных на войну 

(сокращенно он назывался Елизаветинский 

комитет). Посещая Калужскую губернию в 

1915 г., Великая княгиня присутствовала на 

открытии приюта, организованного калуж-

ским отделением Елизаветинского комитета 

для детей фронтовиков в Калуге в августе 

1915 г. Приезд Елизаветы Фёдоровны был 

также приурочен к мероприятиям по увеко-

вечиванию памяти Святого праведного Лав-

рентия Калужскго в связи с 400-летием со 

дня его мученической кончины, которую 

Русская Православная церковь отмечает 10 

августа. 

В Государственном архиве Калужской 

области (ГАКО) хранится архивное дело, в 

котором подробно описана подготовка к при-

езду Елизаветы Фёдоровны на Калужскую 

землю. Из документов видно, что заранее, 

вплоть до мелочей, был расписан путь, по 

которому должен был проследовать экипаж с 

Её Высочеством. Кроме того, в этом доку-

менте было четко прописано, в каких местах 

должна побывать и на каких торжественных 

мероприятиях по случаю своего приезда Ве-

ликая княгиня должна будет принять уча-

стие. Помимо этого, в деле содержится пере-

писка калужских губернатора и полицмей-

стера, а также городского головы, где указа-

ны все пункты «по усилению местной поли-

ции на время торжеств, например: «1. Наряду 

полиции следить, чтобы публика, которая 

соберется к приезду Её Высочества, стояла 
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позади учащихся всех учебных заведений; 2. 

Чтобы никто из публики к экипажу не под-

ходил и с прошениями устными или пись-

менными не обращался; 3. Чтобы привет-

ствие ЕИВ ВК народом было выражено толь-

ко снятием головных уборов и наклонением 

головы, без криков ура!» [4, лл. 242 – 248]. 

В «Московских ведомостях» было 

написано, что еще накануне 9 августа ЕИВ 

ВК прибыла в Калужскую губернию на тор-

жество по случаю 400-летия кончины Св. 

праведного Лаврентия Калужского [10, c. 4]. 

Но в этот день она отправилась в другие свя-

тыни Калужской земли – это Сергиев скит и 

Тихонову пустынь, которые посещала уже в 

1911 г. 

На следующий день, 10 августа митро-

полит Московский Макарий совершил 

утреннюю божественную литургию в сослу-

жении епископов Георгия и Ювеналия. На 

литургию собралось более 5 тысяч христиан. 

Её Высочеству вручили в дар икону святых 

Лаврентия и Тихона Калужских. По оконча-

нии утреннего богослужения Елизавета Фё-

доровна посетила Калугу. В самом городе Её 

Высочество осмотрела и посетила монасты-

ри, три лазарета для раненых солдат, а также 

сестёр двух женских монастырей Холмской 

епархии, эвакуированных с места военных 

действий вместе с детскими приютами, при-

ют для детей воинов, призванных на войну, 

открытие которого состоялось в этот день в 

присутствии самой Великой княгини. При-

ютом, где находились 30 детей фронтовиков 

(от 2 до 9 лет), заведовала супруга калужско-

го губернатора Надежда Михайловна Чены-

каева. Приют, как уже отмечалось выше, был 

организован силами Калужского губернского 

отделения Елизаветинского комитета. Ана-

логичные приюты были организованы в 

Медыни и Боровске [2, c. 97 – 98].  

Великая княгиня посчитала своим дол-

гом лично посмотреть условия размещения 

монастырей, которые были эвакуированы в 

Калугу в связи с военными действиями и за-

хватом неприятелем ряда западных террито-

рий России. При посещении Туровицкого 

монастыря Холмской епархии, который раз-

мещался в духовном училище (ныне там 

находятся женское духовное училище и Пра-

вославная гимназия; современный адрес: г. 

Калуга, ул. Дарвина 13/33), Её Высочество 

беседовала с игуменьей этого монастыря 

Магдалиной, а затем посетила Радочницкий 

монастырь (также принадлежал Холмской 

епархии), разместившийся в здании семина-

рии. В Казанском девичьем монастыре Ели-

завета Фёдоровна была встречена священни-

ком Иоанном Протопоповым и игуменьей 

Ангелиной (Яновской). Её Высочество 

осмотрела монастырь, беседовала с настоя-

тельницей в её покоях [6, c. 117 –121]. 

 

 
Рисунок 6. Мемориальная доска в Казанском девичьем монастыре, посвященная Великой княгине Ели-

завете Фёдоровне в честь её пребывания на Калужской земле 10 августа 1915 г. 

 

В военный период в благотворитель-

ной деятельности участвовали тысячи нерав-

нодушных граждан России, включая калу-

жан. Они занимались организацией и прини-

мали активное участие в благотворительных 

концертах, киносеансах, а также занимались 

сбором вещей и денежных средств на нужды 

фронта и пострадавших от военных бедствий 

[3, с. 211]. На заседании комитета Калужско-

го отделения Елизавета Фёдоровна обсужда-

ла с его членами ряд важнейших вопросов и 

проблем, особенно которые касались помощи 
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семьям воинов, призванных на военную 

службу. Вечером Елизавета Фёдоровна от-

была в Москову на поезде из Калуги [15, с. 

17 – 20].   

В том же году (25 – 27 августа) Елиза-

вета Фёдоровна вновь посетила Оптину пу-

стынь, но уже как частное лицо, приехав к 

старцам, чтобы испросить совета и погово-

рить о Боге и духовной жизни, постоять на 

службах и помолиться за русских воинов, 

живых и павших на полях сражений Великой 

войны. 25 августа 1915 г. вечером в 9 часов 

25 минут Великая Княгиня была доставлена 

на Брянский вокзал на собственной машине. 

После чего в 9 часов 30 минут вечера, сев на 

поезд № 9, Елизавета Фёдоровна проследо-

вала до станции Сухиничи в салон-вагоне. 

Утром 26 августа вагон с Её Высочеством 

был переведен на линию Рязанско-Уральской 

железной дороги и прицеплен к поезду, ко-

торый отходил в 8 часов утра. Прибыв на 

станцию Козельск, затем сев, в уже заранее 

приготовленный экипаж с лошадями, ЕИВ 

ВК отправились в Оптину пустынь, присут-

ствуя весь день на утреннем и вечернем бо-

гослужениях. На следующий день, 27 авгу-

ста в 7 часов вечера Елизавета Фёдоровна 

отправилась в обратный путь на лошадях до 

станции Козельск. Затем на поезде, отходя-

щем около 9 часов вечера, отбыла до станции 

Сухиничи. Переночевав в салон-вагоне, 28 

августа Великая княгиня отбыла до станции 

Хутор Михайловский [5, с. 195 – 196]. 

Таким образом, ЕИВ ВК Елизавета Фё-

доровна совершала паломнические поездки 

не только с целью официального посещения 

как представитель императорского Дома. Во-

первых, она приезжала в святые места для 

своего духовного обогащения и наполнения 

души духом православного умиротворения, 

которое можно найти, только при посещении 

православных святынь, особенно монасты-

рей, например, Оптиной пустыни, находя-

щейся в Калужской губернии. Во-вторых, 

после убийства супруга Великая княгиня ре-

шила отдалиться от светских мероприятий и 

посвятить всю свою отставшую жизнь благо-

творительной деятельности и помощи боль-

ным и раненым, основав Елизаветинский ко-

митет и Марфо-Мариинскую больницу, где 

наравне с сёстрами милосердия ухаживала за 

ранеными солдатами, помогала детям-

сиротам, больным женщинам и вдовам.  

Первый приезд в 1911 г. Елизаветы 

Фёдоровны на Калужскую землю был связан 

с Сергиевым скитом. Это было неспроста, 

так как Сергиев скит был основан в память о 

её покойном супруге Великом князе Сергее 

Александровиче, а центральный храм в скиту 

был освящен в честь преподобного Сергия 

Радонежского, который являлся небесным 

покровителем покойного князя. Второй при-

езд Великой княгини в 1914 г. в Калужскую 

губернию был связан с посещением ею Оп-

тиной пустыни и Казанского Амвросиевского 

женского монастыря в с. Шамордино. Третий 

приезд Елизаветы Фёдоровны в Калужскую 

губернию в 1915 г. пришелся на период Пер-

вой мировой войны и был связан отнюдь не 

только с увековечиванием памяти Св. пра-

ведного Лаврентия Калужского и с 400-

летием со дня его мученической кончины, но 

и с инспекцией госпиталей, лазаретов и сто-

ловых Калужского отделения комитета, 

названного её именем, посещением эвакуи-

рованных их западных губерний Российской 

империи, занятых неприятелем, православ-

ных монастырей и их обитателей. Ещё при 

жизни Елизавету Фёдоровну стали считать 

праведной и святой, называя её «Белым Ан-

гелом» за своей милосердие, добрые дела и 

поступки. Великая княгиня также пережива-

ла всем сердцем и душой за свою страну и 

будущее поколение, на долю которого выпа-

ли серьезные испытания. 
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Церковь всегда уделяла особое внима-

ние духовному образованию. Духовные шко-

лы – это своего рода центры, в которых вос-

питывается будущее поколение: церковно-

служители, священнослужители, иерархи. На 

совещании ректоров духовных учебных за-

ведений в 2009 г. святейший патриарх Ки-

рилл сказал следующее: «Духовное образо-

вание имеет самое непосредственное отно-

шение к сокровенным глубинам бытия Церк-

ви – это одна из важнейших задач. Это не 

вторичное дело; богословское образование – 

в самой сердцевине церковной жизни» [2]. 

На наш взгляд, опыт в вопросах обучения и, 

особенно, воспитания, который созидался в 

стенах духовных школ на протяжении веков 

– это бесценный дар, которым может и 

должно пользоваться нынешнее поколение, в 

том числе и в светских учебных заведениях. 

Особенно актуальным этот опыт становится 

в настоящее время, когда духовной состав-

ляющей в процессе обучения уделяется все 

меньше внимания. Образовательная сфера 

постоянно проходит процесс реформирова-

ния с целью улучшения образовательного 

уровня и устранения тех проблем, которые 

возникают в ней по различным причинам. 

Для комплексного подхода к рассмотрению 

проблем, стоящих перед светской системой 

образования, на наш взгляд, необходимо изу-

чать ход исторических процессов, находив-

шихся в основе становления в том числе и 

богословской науки. Эта задача обусловлена, 

в первую очередь тем, что именно в сфере 

духовного образования возможно почерп-

нуть опыт организации воспитательного 

процесса, что, как уже было нами отмечено, 

представляется особо актуальным и для свет-

ского образования сегодня. 

Таким образом, проблематика нашего 

исследования заключается в изучении про-

цессов реформирования духовного образова-

ния в XIX веке на примере Мещовского ду-

ховного училища с целью выявления особен-

ностей учебного и в особенности воспита-

тельного процессов.  

Реформа духовного образования 1808 

– 1814 годов  

Начало XIX в. ознаменовала реформа 

духовного образования 1808–1814 гг., кото-

рая проводилась в контексте преобразований 

Александра I. Одна из задач состояла в объ-
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единении и упорядочении духовных школ в 

стройную единообразную систему. Необхо-

димо отметить, что инициатива в преобразо-

вании исходила от государственной власти, в 

частности от обер-прокурора. Св. Синод 

только проводил и реализовывал намеченные 

реформы. Данный факт является свидетель-

ством того, что инициаторы реформ руко-

водствовались, прежде всего, политическими 

соображениями, но никак не стремлением 

улучшить качество духовного образования 

[10, c. 418 – 419]. Следовательно, результат 

реформы далеко не всегда был положитель-

ным. 

В ноябре 1807 г. императором был 

утвержден особый Комитет для преобразова-

ния духовных училищ, состоявший под 

председательством митрополита Санкт-

Петербургского Амвросия (Подобедова) в 

состав которого вошел и Калужский епископ 

Феофилакт (Русанов). Уже в июне следую-

щего года Комитет представил к утвержде-

нию особый «доклад» и «начертание пра-

вил», об образовании духовных училищ и 

содержании духовенства [1, c. 37]. Данный 

доклад был утвержден Св. Синодом 26 июня 

1808 г. Недостатки, которые стали причиной 

реформы указываются в самом начале докла-

да, среди них: 1) отсутствие общего надзора 

и единообразного порядка, относительно по-

следнего, указывается на отсутствие в учи-

лищах: систематического образования, пол-

ного устава, а также, связи с академиями в 

сфере управления; 2) в этом пункте указыва-

лось на особое преобладание латинского 

языка и падение уровня знаний в изучении 

славянского и греческого; 3) недостаток в 

учебной сфере, в частности, расположении 

курсов; 4) нехватка средств на содержание [9, 

c. 38]. Определив в качестве назначения ду-

ховных училищ подготовку юношей к ду-

ховному служению, Комитет исходя из 

назначения, отводил ключевую роль предме-

там, имеющим непосредственное отношение 

к поставленной цели. «А именно богослов-

ским, философским и историческим, изуче-

нию греческого языка и лучших образцов 

духовной словесности» [9, c. 38]. Училища 

разделили на четыре разряда, в которых 

низшие подчинялись высшим. В этом деле-

нии уездные училища предназначались для 

низшего образования, и, собственно, для 

определенной подготовки к семинарскому 

курсу. Таким образом, в качестве одной из 

основных целей реформы можно выделить 

отделение от семинарий низшей ступени об-

разования. Во исполнение данного решения в 

Калужской епархии были созданы три учи-

лища: Калужское, Боровское и Мещовское. 

Комитет являлся временным органом, 

на смену ему пришел постоянный орган, 

учрежденный при Св. Синоде, который име-

новался – Комиссия духовных училищ. В 

состав данной комиссии вошли те же члены, 

которые были в Комитете [1, c. 39]. Именно 

Комиссия занялась вопросом реализации 

всех проектов, намеченных Комитетом, и 

уже к началу 1809 г. были составлены проек-

ты уставов, в том числе и уездных училищ. 

Учреждение Мещовского уездного 

духовного училища в Калужской епархии 

Начало организации уездных духовных 

училищ в Калужской епархии приходится на 

1810 г., на время, когда епархией правил епи-

скоп Евлампий (Введенский). Предполага-

лось открыть три училища и разместить их в 

монастырях, поскольку именно монастыри 

могли предложить надлежащее помещение, 

что избавило бы от расходов на покупку или 

аренду. В феврале того же года семинарское 

начальство постановило отправить, с целью 

оценить готовность помещений, избранных 

для духовных училищ трех лиц. В Мещов-

ский монастырь был отправлен Кириллов 

[14, c. 402]. Ожидая неоднозначную реакцию 

со стороны настоятелей, преосвященный 

Евлампий наложил следующую резолюцию 

на этом докладе: «исполнить по сему, да 

внушить настоятелям, что воля на то есть и 

монаршая и что училища неминуемо должно 

завести в их монастырях, что послужит к 

пользе и чести обителей» [14, c. 402]. Из до-

несения стало известно, что в Лихвинском и 

Мещовском монастырях нет подходящих 

помещений, а в тех помещениях, которые 

имеются, требуется капитальная реконструк-

ция. Только в Боровском монастыре нашлось 

помещение, которое, было практически гото-

во для размещения в нем училища. 

Поскольку попытки разместить учи-

лище в Козельске не увенчались успехом по 

ряду причин [14, c. 407 – 409], было решено 

разместить училище в Мещовском монасты-

ре. Срочность дела была обусловлена пред-

писанием московского академического прав-

ления от 4 ноября 1814 г. в котором, указы-

валось о необходимости срочного открытия 

двух училищ в Калуге и Козельске [14, c. 

406]. 14 декабря 1814 г. в Георгиевский Ме-

щовский монастырь с целью освидетельство-
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вания каменного корпуса, предназначенного 

для размещения училища, отправился ректор 

семинарии архимандрит Феофилакт вместе с 

губернским архитектором. В следующем го-

ду 17 февраля было получено одобрение со 

стороны академического правления на от-

крытие училища в Мещовском монастыре. В 

том же 1815 г. в июле была создана особая 

комиссия для устроения Мещовского учили-

ща. В отчете данной комиссии указывается, 

что здание, определенное для размещения 

училища, требует капитального ремонта, что 

делало невозможным ближайшее открытие 

учебного заведения. В сложившейся ситуа-

ции было принято решение о временном раз-

мещении учеников и преподавателей Ме-

щовского училища в семинарском корпусе в 

Калуге. Только в сентябре 1816 г. были за-

вершены строительные работы и здание было 

полностью подготовлено к занятиям. На эти 

работы ушла практически вся сумма в разме-

ре 20 896 руб. 25 коп., выделенная калужской 

казенной палатой на устройство училища. К 

этой сумме в октябре были еще добавлены 5 

руб. для устройства покоев в Мещовском 

училище. В связи с этим от семинарского 

правления последовало определение, в кото-

ром указывается, что смотрителем училища 

назначается строитель Георгиевского мона-

стыря иеромонах Михаил. Его кандидатуру 

утвердило и академическое правление [14, c. 

411]. 24 сентября иеромонах Михаил отпра-

вил донесение о том, что вступил в долж-

ность смотрителя, таким образом Мещовское 

училище окончательно утвердилось на месте 

Георгиевского монастыря. Известно, что «в 

состав этого училища вошли 6 учителей, из 

которых старший, именно Иван Соколов, 

вместе с учительскою должностию, совме-

щал и должность инспектора; 159 учеников, 

из которых 111 состояли в уездном и 48 в 

приходском училище» [14, c. 411 – 412]. 

Реформа среднего духовного образо-

вания в 60-х гг. XIX века 

После вступления на престол Алек-

сандр II стал уделять особое внимание обра-

зованию, в том числе и духовному. Уже в 

самые первые годы царствования высказыва-

лись следующие мысли: «заняться пересмот-

ром системы воспитания и образования 

нашего духовного юношества, сообразно с 

современными потребностями» [9, c. 143 –

144]. В 1858 г. император посетил ряд семи-

нарий и в итоге у него сложилось неблаго-

приятное впечатление от учебно-

воспитательного процесса [11, c. 115]. В 60-х 

гг. XIX века уставы духовных учебных заве-

дений были признаны устаревшими и вопрос 

реформирования духовного образования 

вновь становится актуальным. Особую роль 

здесь сыграла светская и духовная печать, в 

которой отображалось состояние системы 

духовного образования и выражались поже-

лания по ее реформированию [5, c. 107]. Ос-

новной причиной реформы стала существен-

ная недостаточность финансового содержа-

ния духовных школ. «Несмотря на то, что 

государство несколько раз повышало мате-

риальное содержание ввиду того, что учили-

ща вынуждены были принимать огромное 

количество учащихся из среды бедного духо-

венства, средств катастрофически не хвата-

ло» [15, c. 79]. 

Импульс, запустивший процесс обсуж-

дения реформы духовного образования, по-

ступил от обер-прокурора Св. Синода А. П. 

Толстого, обратившегося с предложениями 

по реформированию к митрополиту Новго-

родскому и Санкт-Петербургскому Григорию 

(Постникову). В 1859 г. последовало требо-

вание к ректорам духовных школ о предо-

ставлении соображений относительно необ-

ходимых улучшений по таким сферам, как 

учебная, нравственная и хозяйственная. Об-

суждалась реформа на протяжении шести лет 

с 1860 по 1866 гг. Уже в 1860 г. был сформи-

рован Комитет о преобразовании духовно-

учебной части под председательством архи-

епископа Дмитрия (Муретова). Целью данно-

го Комитета было рассмотрение воспита-

тельной и учебной части для их дальнейшего 

преобразования [15, c. 79]. 

В 1865 г. когда обер-прокурором стал 

граф Д.А. Толстой, а в 1866 г. его назначили 

еще и министром народного просвещения. 

Именно тогда процесс подготовки реформы 

был выведен на завершающий этап. Основ-

ной целью, которую ставил обер-прокурор, 

было создание органа, имеющего самостоя-

тельность в обсуждении учебных вопросов. 

Более того новый орган должен был зани-

маться этим вопросом на постоянной основе, 

и только результаты своей деятельности вы-

носить на утверждение Синода. 

В марте 1866 г., с целью окончательно-

го обсуждения, был образован новый Коми-

тет уже под председательством митрополита 

Киевского Арсения (Москвитина). Однако, 

реальное руководство работой комитета, как 

замечает Н.Ю. Сухова, принадлежало по-
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мощнику председателя – епископу Нижего-

родскому Нектарию (Надеждину) [12, c. 128]. 

Основная деятельность данного Комитета 

заключалась в изучении проектов уставов 

1808 г. а также анализа материалов работы 

Комитета 1860 – 1862 гг. Были также учтены 

и отзывы епархиальных архиереев. Работа 

над составлением новых уставов была за-

вершена к декабрю 1866 г., и перед оконча-

тельным утверждением была отправлена на 

рецензию митрополиту Московскому Фила-

рету [13, c. 850 – 862], и митрополиту Киев-

скому Арсению. Только после этого в марте 

1867 г. проекты уставов были направлены в 

Синод для одобрения [4, c. 60 – 61]. 14 мая 

1867 г. последовало окончательное Высо-

чайшее утверждение. Духовно-учебное 

управление было заменено новым органом 

при Св. Синоде, который именовался Учеб-

ный Комитет [8]. «Новый центральный ду-

ховно-учебный орган должен был сосредото-

читься на делах образования и воспитания, 

но в этих вопросах его права и компетенция 

была выше, чему у Духовно-учебного управ-

ления» [11, c. 174]. Начало преобразования 

духовных семинарий и училищ по новым 

штатам последовало в августе 1867 г. 

Сущность данной реформы состояла 

прежде всего в том, что в административном 

отношении как духовные семинарии, так и 

духовные училища передавались под непо-

средственное подчинение правящих архиере-

ев. В плане управления также последовали 

следующие изменения: установлена выбор-

ность должности ректоров семинарий, учре-

ждено собственное правление в семинариях 

и училищах. Относительно последнего стоит 

добавить, что установленное правление име-

ло довольно большие компетенции, в числе 

которых право избрания преподавателей. 

Необходимо отметить, что реформа привела 

к значительному улучшению содержания 

воспитанников и учителей. Что касается учи-

лищ, то они перешли практически на полное 

содержание от епархиальных средств, ис-

ключением является только зарплата для 

преподавателей и администрации, которая 

начислялась из казны. «В учебном отноше-

нии курсы и классы всюду сделаны годич-

ными: в академии 4 курса, в училище 4 клас-

са, в семинарии – 6 классов» [9, c. 146]. 

Именно богословское образование выделяет-

ся из общего и отводится на два последних 

курса. Практически на каждый предмет был 

назначен преподаватель. По каждой из дис-

циплин вырабатывалась определенная про-

грамма и принимались учебники. Из курса 

духовных училищ исключили гражданскую 

историю. 

На основании отчета по учебной и 

нравственной частям Мещовского духовного 

училища, за 1869 – 1870 учебный год, опуб-

ликованного в «Калужских епархиальных 

ведомостях» представляется возможным 

оценить указанные стороны с целью знаком-

ства с реформой 1867 г. на примере конкрет-

ного учебного заведения. Здесь необходимо 

отметить, что преобразования, вызванные 

реформой, далеко не сразу были реализованы 

в жизни. Указом Святейшего Синода от 27 

мая 1867 г. было определено проводить пре-

образования за пять лет. Однако, независимо 

от введения новых уставов с августа 1867 г., 

в училищах на ряду с семинариями предпи-

сывалось ввести некоторые изменения [15, c. 

82]. Следовательно, анализируемый нами 

отчет (за 1869 – 1870 уч. гг.) может отобра-

зить только некоторые изменения в силу то-

го: во-первых, что в обозначенный времен-

ной промежуток не все изменения вступили в 

силу; во-вторых, сам отчет дает ограничен-

ные сведения по причине формы, в ходе ко-

торой он составлен и которая имеет опреде-

ленные рамки. 

Учебная часть 

Общее состояние училища составите-

лями отчета характеризуется как удовлетво-

рительное: «Учителя соответствуют, по сво-

им способностям и познаниям, своему пря-

мому назначению, и в кругу своих обязанно-

стей каждый из них оказывает посильное пе-

дагогическое содействие общему успеху 

обучения» [6, c. 57]. Однако, при таком со-

стоянии результаты в учебном деле ожида-

лись лучшие. И причины, которые являлись 

«постоянными и неотвратимыми препятстви-

ями» следующие: «1) несостоятельное учеб-

ное направление в системе обучения, преоб-

ладавшее во всей своей силе в Мещовском 

духовном училище до 1869 – 1870 г. 

…усмотренное ректором Калужской семи-

нарии (курсив наш – Авт.) на приемных ис-

пытаниях в ответах учеников…поступавших 

в классы семинарии в 1868 г.»; 2) причина 

заключалась в неудовлетворительных усло-

виях проживания учеников на квартирах. 

Относительно первого пункта были усмотре-

ны явные улучшения, которые выразились в 

том, что ученики в своем училищном обуче-
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нии видят дело серьезное, полезное и интере-

сующее их» [6, c. 57]. 

Относительно исполнения преподава-

телями своих должностных обязанностей, а 

именно посещение уроков и соблюдение 

расписания, в отчете указывается об отсут-

ствии замечаний по данным вопросам к ко-

му-либо из учителей. 

Следом в отчете идет информация о 

состоянии обучения по каждому из предме-

тов. В рамках данной работы у нас нет воз-

можности подробно рассматривать такие во-

просы, поэтому мы укажем отличительные 

моменты по основным дисциплинам учи-

лищного курса. 

Священная история Ветхого и Нового 

Заветов преподавались в 1-м и 2-м классах 

училища. По сведениям, содержащимся в 

отчете, эти предметы «были пройдены 

вполне, усвоены учениками 1-го класса очень 

хорошо, а 2-го хорошо». Как замечают соста-

вители отчета, «…успешное освоение дан-

ных дисциплин характеризуется тем, что 

большинство учащихся, не опираясь на бук-

вальный текст учебника, свободно излагают 

события Священной истории и имеют «пра-

вильное понятие о их высоком божественном 

содержании» [6, c. 58]. Это значит, что уча-

щиеся могут беспрепятственно переходить к 

изучению дисциплин старших классов, в 

данном случае Закона Божия. Учащиеся 2-го 

класса показали более низкий уровень освое-

ния Священной истории Нового Завета, при-

чиной этому стало плохое усвоение Ветхоза-

ветной истории в 1-м классе. Такая ситуация, 

очевидно, свидетельствует о том, что усвое-

ние дисциплин в старших классах будет на 

очень низком уровне. В отчете указывается 

следующее: «как показал опыт, ученики 3-го 

класса, назначенные к переводу в 4-й класс, и 

ученики 4-го класса, окончившие училищ-

ный курс в июне текущего года, имеют по-

знания настолько недостаточные в этом 

предмете, как будто они его вовсе не изуча-

ли…» [6, c. 59]. 

Что касается Катехизиса – этот пред-

мет преподавался в 3-м и 4-м классах. Соот-

ветственно в 3-м классе 1-я часть, а в 4-м 

классе 2 и 3-я части. Успехи в освоении дан-

ной дисциплины отмечаются для 3-го класса 

как «хорошими», а для 4-го «достаточными». 

В качестве причин, послуживших препят-

ствием к хорошему усвоению этого предме-

та, составители отчета указывают на незна-

ние учеников в области Священной истории. 

Второй причиной является отсутствие инте-

реса к усвоению вероучительных истин, что, 

в свою очередь, обусловлено методом преж-

него усвоения дисциплины. Прежний метод 

заключался в заучивании вопросов и ответов 

по книге. Приобретенные таким способом 

«сведения выражались в однообразным и 

бесчувственным повторением книжного чте-

ния» [6, c. 59]. Составители отчета отмечают, 

что, несмотря на изменение способа обуче-

ния, с ним постоянно приходилось сталки-

ваться на практике. Следовательно, новый 

подход не мог принести желаемых результа-

тов в силу обозначенных причин. Но, не-

смотря на это, можно констатировать опре-

деленный сдвиг в данном направлении. К 

примеру, учащиеся 3-го класса могли пере-

дать смысл Катехизического учения и приве-

сти подтверждающие примеры из Священной 

истории и Священного Писания. 

Таким образом, как в случае с предме-

том Священная история, так и в случае с Ка-

техизисом приводятся две основные причи-

ны, препятствующие хорошему усвоению 

материала. Во-первых, формальный подход, 

который предполагает сухое заучивание ма-

териала; во-вторых, это плохой уровень зна-

ний по дисциплинам предыдущих классов. 

Вторая причина, на наш взгляд, отчасти, яв-

ляется следствием первой. 

Изучение Церковного устава и бого-

служения проходило в 4-м классе. Эту дис-

циплину вел Смотритель, и в отчете указыва-

ется хороший уровень освоения этого пред-

мета. Но также отмечается, что уровень мог 

быть и выше, если бы изучение устава со-

провождалось практикой использования бо-

гослужебных книг. Реализовать это не пред-

ставлялось возможным в силу отсутствия в 

библиотеке училища богослужебной литера-

туры [6, c. 60]. 

Русский и церковнославянский языки 

преподавались на протяжении четырех лет 

обучения. Успехи по изучению русского 

языка в первых двух классах были «очень 

хорошими», а уже в 3-м классе хорошие, а в 

4-м «очень достаточные». Что касается цер-

ковнославянского языка, то здесь в первых 

трех классах указываются очень хорошие 

результаты. По-другому обстояло дело с 4-м 

классом, в котором уровень освоения опре-

делялся «ниже посредственного». Плохая 

успеваемость учащихся 4-го класса, как по 

русскому, так и церковнославянскому язы-

кам, заключается, по мнению авторов отчета, 
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в следующих причинах: 1) введение нового 

учебника по данным дисциплинам, обучение 

по которому было довольно затруднительно 

с теми мизерными знаниями, которые «у них 

остались от выученной ими учебной грамма-

тики Востока, имеющей мало общего по сво-

ему содержанию с введенной в настоящее 

время практической грамматикой Перевлес-

ского» [6, c. 60 – 61]; 2) недостаточность 

учебного времени, которое Училищный 

устав определял для данных дисциплин. 

Что касается остальных предметов (ла-

тинского и греческого языков, арифметики, 

географии, чистописания и др.) здесь можно 

выделить как динамику к улучшению, так и 

причины, тормозившие процесс успешного 

усвоения знаний по дисциплинам [6, c. 61 – 

63], как это было показано на предыдущих 

примерах. 

Отдельно стоит упомянуть об откры-

тии при училище 26 сентября 1869 г. «приго-

товительного» (подготовительного – Авт.) 

класса с целью подготовки детей духовен-

ства к поступлению в 1-й класс духовного 

училища [6, c. 63 – 64]. Программа, по кото-

рой велось обучение в «приготовительном» 

классе была утверждена Его Высокопрео-

священством 4 октября 1869 г. Данная про-

грамма предполагала следующее: чтение по 

русской и славянской печати, изучение об-

щеупотребительных молитв с объяснением 

их смысла, основы христианского учения, 

чистописание, арифметика и начало церков-

ного пения. В качестве учителя для проведе-

ния уроков в подготовительном классе пра-

вящим архиереем был утвержден студент 

семинарии Тихомиров [6, c. 64].  

Воспитательная (религиозно-

нравственная) часть 

Общие сведения относительно религи-

озно-нравственного воспитания, которые со-

держатся в рассматриваемом нами отчете, 

дают следующее представление. В первую 

очередь, необходимо подчеркнуть, что «все 

воспитательные соображения утверждались 

на религии. Богобоязненность, набожность 

были прививаемы к ученикам на всех ступе-

нях их умственного развития» [7, c. 112]. В 

самом начале отчета, в той части, которая 

посвящена религиозно-нравственному вос-

питанию, составители дают высокую оценку 

Мещовскому училищу. Отмечается, что по-

ложение религиозно-нравственной стороны в 

училище должно характеризоваться «по-

хвальными чертами». Учителя прилагали 

большие усилия с целью добиться в этом во-

просе самых высоких результатов. Эта цель, 

по сути, была ими достигнута, поскольку на 

протяжении учебного года со стороны уча-

щихся не было ни одного случая, «которым 

бы преступно и злоумышленно были нару-

шаемы правила надзора и наблюдения» [4, c. 

112]. 

Относительно мер, принимаемых учи-

лищным начальством для утверждения нрав-

ственности среди учеников, на первом месте 

стоит богослужебная жизнь. Предусматрива-

лось обязательное присутствие учеников на 

богослужении в Воскресные и праздничные 

дни. Ученики принимали непосредственное 

участие в исправлении богослужения, под 

наблюдением учителя по пению они пели и 

читали на клиросе. А такие песнопения, как 

«Взбранной Воеводе» и «Свете тихий» пели 

все ученики, которые присутствовали на бо-

гослужении. Что касается минусов то, в 

первую очередь, необходимо отметить квар-

тирный вопрос, то есть места проживания 

учеников. Очень часто неудобство располо-

жения препятствовало учащимся исправно 

посещать богослужения. Неприспособлен-

ность квартир лишала учеников тех един-

ственных развлечений, которые они могли 

себе позволить. Последнее становилось осо-

бенно актуальным в осеннее и зимнее время. 

И как отмечается в отчете, «…ученики преж-

него времени в эту именно пору года приоб-

ретали навык курения табака и игре в карты, 

кулачки и др.» [7, c. 113 – 115]. В 1869 – 1870 

учебном году такое «порочное» времяпро-

вождения было прекращено. Руководством 

училища неоднократно предпринимались 

попытки улучшить квартирные условия. Та-

кое усердие со стороны училищного началь-

ства обусловлено тем, что квартирный во-

прос заключался не только во внешней не-

пригодности жилища, но также во вредном 

«нравственном влиянии на привычки, харак-

тер и нравы учеников. На глазах их, в про-

должение 9 месяцев учебного года, постоян-

но совершаются сцены грубого быта» [7, c. 

115]. Это обстоятельство еще раз подчерки-

вает, насколько училищное начальство пере-

живало за нравственное состояние своих 

воспитанников. 

В Таблице 1 отображены баллы за по-

ведение учеников в каждом классе в том чис-

ле и приготовительном [7, c. 117]. 
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Таблица 1 

 
 

Классы 

Число учеников училища, имеющих балы поведения за 1869-1870 учебный год 

Баллы 

«5» «4» «3» 

I. 15 25 - 

II. 12 26 - 

III. 6 13 2 

IV. 8 4 - 

Приготовительный 20 2 - 

Итого в целом училище 61 84 2 

 

Баллы за поведение, как отмечается в 

отчете, выставлялись ученикам ежемесячно в 

отдельную ведомость и объяснялись им. 

Критерии оценки были следующие: ««5» в 

поведении получал тот ученик, который в 

продолжение месяца отличался ревностным 

отношением к своим учебным занятиям, доб-

ропорядочным держанием себя в училище, в 

классе и в квартире, и кроме сего в каком-

либо отношении своими нравственными ка-

чествами (сострадание, уживчивость, береж-

ливость и т. п.) обратил на себя особое вни-

мание. Балл «4» выставлялся тем ученикам, 

которые держали себя хорошо, но в действи-

ях которых иногда прорывались неодобри-

тельные качества (леность, увлечение к заба-

вам и т. п.). Баллом «3» оценивалось поведе-

ние учеников ленивых, безуспешных, 

небрежных, сварливых, – словом таких, об 

образе жизни которых нужно было сообщать 

их родителям, или родным, чтобы они при-

няли и свои меры к улучшению нравственно-

го состояния этих учеников, в отношении 

которых дисциплинарные меры, принятые 

училищем, оказались недействительными» 

[7, c. 118]. Данная статистика очень наглядно 

показывает высокий уровень воспитательно-

го процесса в училище. За весь учебный год 

всего 2 человека получили низшую оценку за 

поведение. В отчете помимо указанных нами 

сведений приводятся примеры проступков, 

совершаемых учениками, а также указыва-

ются меры взыскания, которые применяло 

училищное руководство. Также в отчете при-

водятся способы надзора за поведением уче-

ников, находящихся в общежитии, и приво-

дятся сведения о посещении смотрителем 

ученических квартир и другие сведения, ка-

сающиеся воспитательного процесса [7, c. 

118 – 121]. Но все моменты не могут быть 

рассмотрены нами в рамках настоящей рабо-

ты, мы указали только самые основные мо-

менты, которые дают представление о воспи-

тательном процессе и религиозно-

нравственном состоянии учащихся. 

В данной работе мы охарактеризовали 

реформу духовного образования, прошед-

шую в самом начале XIX века. Анализ этой 

реформы был обусловлен тем, что именно на 

ней было принято решение отделить от се-

минарий низшую ступень образования, что 

привело к учреждению духовных училищ, в 

том числе, Мещовского духовного училища, 

которому посвящено наше исследование. В 

работе также рассматривается реформа сред-

него духовного образования в 60-х гг. XIX 

века и указываются ее характерные особен-

ности. Влияние реформы на образовательный 

процесс в духовных школах мы рассмотрели 

на примере анализа отчета по учебной и 

нравственной частям Мещовского духовного 

училища, за 1869 – 1870 учебный год. Стоит 

отметить, что изменения, предписываемые 

реформой в обозначенный период, согласно 

данным отчета, были реализованы не полно-

стью. Однако о полноценном анализе изме-

нений, предусмотренных реформой говорить 

не приходится еще по той причине, что сам 

отчет, который мы анализировали, безуслов-

но, составлен по определенной форме, а, сле-

довательно, не может дать полноценной кар-

тины учебного и воспитательного процессов 

обозначенного училища. Поэтому, в следу-

ющей статье мы намерены представить ана-

лиз учебной и воспитательной частей Ме-

щовского духовного училища не только на 

основании материала, содержащегося в «Ка-

лужских епархиальных ведомостях», но так-

же использовать в качестве источника мате-

риалы из фондов Государственного архива 

Калужской области. 
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Историческая память – основа нацио-

нального самосознания. Особое место в со-

знании народов нашей страны занимает та-

кое событие, как Великая Отечественная 

война, в ходе которой, несмотря на тяжелей-

шие испытания, они смогли победить агрес-

соров – гитлеровскую Германию и ее союз-

ников и отстоять право на жизнь и свободу. 

К большому сожалению, сегодня, особенно в 

западных СМИ, часто искажаются факты о 

Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах, предпринимаются попытки перепи-

сать историю, а подчас – и реабилитировать 

нацизм, идет война с памятью, в Европе уни-

чтожаются памятники советским воинам-

освободителям. В 2023 году Калужская об-

ласть отмечает 80-летие освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков, что при-

дает особую актуальность обращению к ис-

тории того героического и трагического вре-

мени. За последние годы опубликован ряд 

исследований, сборников документов, по-

священных событиям войны на Калужской 

земле [1; 8; 12]. Очень скромное место в них, 

как правило, занимают свидетельства оче-

видцев – людей той героической и трагиче-

ской эпохи. К сожалению, уходят из жизни 

ветераны – участники сражений Великой 

Отечественной, мало осталось тружеников 

тыла, которые могли бы рассказать о пере-

житом. Их свидетельства представляют 

большую ценность. Цель данной статьи – 

рассказать о гитлеровской оккупации Пере-

мышльского района – одного из районов Ка-

лужского края, какой она запомнилась тем, 

кто ее пережил. 

30 сентября 1941 г. гитлеровское ко-

мандование начало операцию «Тайфун», ко-

торая должна была увенчаться взятием сто-

лицы СССР. На пути одного из рвавшихся к 

Москве танковых клиньев врага находился 

Перемышль – один из районных центров Ка-

лужского края (тогда – Тульской области). О 

сражении на подступах к Перемышлю рас-

сказала Пиунова Лидия Алексеевна, житель-

ница села Перемышль 1948 года рождения, 

со слов своей мамы – очевидца событий. 

«Навстречу немцам был выслан разведотряд 

из двух легких танков и двух броневиков. 

Наши танкисты отступали от рубежа к рубе-

жу. Около часа они задерживали противника 

на подступах к Хохловке, а затем вынуждены 

были отступить…». Отход прикрывал броне-

вик, экипаж которого состоял из старшего 

сержанта Кротова, водителя Булыгина и во-

енфельдшера Станиславы Скрупской. Гитле-

ровцы смогли его поджечь и ждали, что эки-

паж выйдет с поднятыми руками, но услы-

шали несколько выстрелов внутри броневи-

ка. Согнав несколько жителей, фашисты 

приказали им извлечь тела экипажа. Их 

изумлению не было предела, когда они уви-

дели, что один из трех бойцов оказался де-

вушкой в военной форме с русой косой. Всех 

их похоронили на Хохловском кладбище, где 
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сейчас установлен общий памятник погиб-

шим при оккупации Перемышля.  

9 октября 1941 г. немцы оккупировали 

Перемышль, а 11 октября – всю территорию 

района. Вот как вспоминала о начале войны 

для жителей д. Горки главный редактор газе-

ты «Наша Жизнь» Перемышльского района 

Гутенко Лариса Васильевна: «В этот вос-

кресный день в колхозе «Маяк» д. Горки не 

работали. Каждый был занят домашними де-

лами, поэтому о начале войны кто-то услы-

шал по радио, кто-то от соседей. Война стре-

мительно приближалась к Горкам. Сначала 

это были тревожные сводки Совинформбю-

ро, затем в деревне появились первые бежен-

цы из оккупированных районов области. 

Немцы пришли в деревню в октябре. Спро-

сили у деда Буклана (Линникова), есть ли 

мост через Оку. Затем другая разведка, более 

многочисленная, появилась на велосипедах и 

с автоматами на Глагольне (так называлась 

часть Горок). Вездесущая ребятня первой 

узнала о том, что в доме Дмитрия Егоровича 

Бабкина разместился вражеский штаб. Уеха-

ли на следующий день в сторону Воротын-

ска, где был мост через Угру. Под Голодским 

моста и переправы тогда не было, поэтому 

Горки в стратегическом отношении не пред-

ставляли для немцев интереса. Намечали, 

говорят старожилы деревни, открыть мастер-

скую – валять валенки. И место выбрали – 

там, где жили Воробьевы (по-деревенски – 

Нянькины)…» [3]. 

В газете «Наша жизнь» за 20.06.1991 г. 

в очерке «Девушки, девушки милые…» 

опубликованы воспоминания В. Кулакова, 

жителя д. Горки о начале войны: «Стоял 

жаркий июньский день. Стояла сенокосная 

пора. В лугах над рекой Окой, у Горского 

озера, вырастали громады серебристых сто-

гов свежего сена. Мальчишки на лугу растас-

кивали сено. Мудрый «стогоправ» – Егор 

Иванович Фролкин, вилами, как указкой, да-

вал распоряжения – куда поднести, куда по-

ложить. Ребята постарше – Василий Якушин 

и Владимир Красин – клали огромные охап-

ки сена на стога. Женщины подносили сено к 

стогам, а ребятишки на конных волокушах 

тащили сено. Именно девушки принесли на 

луг страшную весть о начале войны. Сразу 

кончилось детство с его беззаботным весель-

ем и начались трудные тяжелые годы войны. 

В деревне остались женщины, старики и де-

ти. В годы войны вся тяжесть легла на плечи 

женщин и девчат. Это они, активистки ком-

сомолки – Анна и Мария Зеленцовы, Анна 

Якушина, Ольга и Евдокия Красины, Паша 

Красина и другие – пахали колхозную землю 

на лошадях. Двухлемешный плуг да пара ко-

ней и хрупкие девичьи руки, делавшие тяже-

лые мужские работы. Это они – сжав зубы, 

подобрав потрескавшиеся от солнца губы, 

покрыв до глаз платки, упрямо и настойчиво 

шли за плугом, а в стадные дни уборки вяза-

ли снопы. Молотили всю ночь, пропадая в 

риге, а потом еще, не доспав, везли зерно на 

станцию. Анна Зеленцова и Паша Красина 

самоотверженно заботились о семьях фрон-

товиков: заменяли в домашних делах матерей 

и сестёр, работавших вместо отцов и братьев 

на производстве или в поле; готовили подар-

ки, писали письма бойцам. Так, комсомолец 

Н. Фролкин распилил 13 кубометров дров 

жене красноармейца Дерябкина А.С., которая 

получила травму на работе. Они ежедневно 

ухаживали за ней, убирали в доме, готовили 

обед, присматривали за детьми. Трудно было 

учиться в военные годы, не хватало учебни-

ков. Отличную учёбу комсомольцы считали 

своим главным долгом. Комсомольская орга-

низация, перестроив всю работу в соответ-

ствии с условиями военного времени, делала 

все для того, чтобы помочь школе в выпол-

нении её главной задачи. Одновременно с 

этим она мобилизовала ребят на большой 

труд в колхозах, на фермах» [11]. 

С 19 декабря 1941 г. по 1 января 1942 г. 

все комсомольцы в соответствии с решением 

Перемышльского районного совета депута-

тов трудящихся были привлечены на сель-

скохозяйственные работы. Бывший предсе-

датель колхоза «Маяк» М. Бабкин вспоми-

нал: «Работали комсомольцы дружно, напо-

ристо. В первый же год получили высокий по 

тому времени урожай, близко к одиннадцати 

центнерам с гектара. Косили вручную крю-

ками, вязали в снопы, а затем молотили це-

пами всю долгую зиму. Сдавали государству, 

засыпали в закрома семена, на трудодень хо-

рошо получали. В колхозе были конные мо-

лотилки и косилки лобогрейки. Появились 

плуги с двумя лемехами…» [10]. Дерябкина 

Анастасия Афанасьевна вспоминала, как она 

до 1937 г. работала в полеводческой бригаде 

колхоза, выращивала пшеницу, картошку, 

клубнику. В 1937 г. ее послали учиться на 

счетовода: «Работать приходилось допоздна, 

а особенно трудно было, когда годовой отчет 

делали и отчеты по технике, по топливу, по 

скоту. В период войны с подругами чистили 

дорогу. Рыли окопы. Приходилось работать 

даже в бомбежку…» [4]. 

 Красина Татьяна Михайловна труди-

лась в родной деревне с 1935 года. До 1939 г. 
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работала в бригаде. Когда началась война, 

поехала учиться на курсы механизации сель-

ского хозяйства в Шамордино, откуда, про-

училась месяц, стала трактористкой. В груп-

пе их было 23 девушки из многих окрестных 

деревень: Горок, Хохловки, Подборок. Она 

вспоминала: «На своем ХТЗ в сорок первом – 

пахала поля в Погореловке, Покровском. На-

ехала на мину. Помню взрыв и очутилась в 

воронке от взрыва. Не помню, сколько про-

лежала. Видно, бог отвел от меня смерть. 

Первый секретарь райкома партии Смирнов 

так и сказал тогда: «С того света ты, Краси-

на, вернулась. Жизнь была неимоверно тяже-

лой. Из деревни в деревню кочевали. В каких 

условиях жили – вспомнить страшно. На по-

лу спали. В холоде, грязи, насквозь пропах-

шие соляркой. Крапивными щами и хлебом, 

едва пригодным для еды перебивались. Ко-

гда было много работы, даже домой ночевать 

не отпускали. Отработав, уставшие ложились 

спать в стогах сена. Утром, чуть светало, 

опять надо было начинать работу. Перед 

войной вместе с председателем колхоза Мат-

веем Сергеевичем Бабкиным помогала пере-

гонять скот под Галчань через паром, чтобы 

коровки не достались немцам…» [5]. 

Мы побеседовали с Глумовой Марией 

Михайловной 1933 года рождения. Она 

вспоминала: «Родилась в д. Жашково. Вели-

кая Отечественная война застала меня, когда 

было 8 лет. Помню, что немцы пришли в 

Горки осенью, в октябре, когда копали кар-

тошку. Ехали на мотоциклах со стороны 

Жашково…» В книге «Добрый свет Маяка» 

находим: «Немецкий мотоцикл затормозил 

около старой избы Фролкиных. Трое ввали-

лись в хату.  Неприветливо встретила их хо-

зяйка Александра Михайловна Фролкина. 

«Куда прете – не видите, что ли?» – и пока-

зала рукой. На полу валялась солома и чума-

зый поросенок прохаживался тут же. «Фер-

кель (поросенок), руссише швайне (русские 

свиньи)», – прохрипел один мотоциклист. 

«Цурюк (назад), Абфарен (уезжаем)» [2, с. 

67]. Мария Михайловна рассказала, что ее 

мама приказала детям не убираться в доме: 

«Давайте все разбросаем, может они у нас в 

доме не останутся». Так и случилось. Зашли 

к нам в дом несколько немцев. Разговаривали 

не по-нашему, на своем немецком языке.  

Осмотрелись, видят: все разбросано, и вы-

шли в сенцы, там у нас дальше была второй 

недостроенный дом. К стене стояли деревян-

ные сундуки, так они все там вверх дном пе-

рерыли. Что они там искали, не знаю, но там 

и брать было особо нечего. Вышли и остано-

вились у соседей на постой.  У нас в деревне 

особых злодеяний не чинили, нас только гра-

били. Так они устанавливали «новый поря-

док». К нам пришли через несколько дней и 

застрелили большую свинью. Ох, как матери 

было жалко поросенка, ведь нас надо было 

всех кормить, но мать сдержалась, понимала, 

что, если скажет слово против, могут и всю 

семью расстрелять. Приходили потом еще за 

молоком с алюминиевым котелком, и мать 

им наливала молока, лишь бы никого не тро-

нули, боялась за нас маленьких…» [7]. 

Старейшая жительница с. Перемышль 

– Татьяна Семеновна Сухова – рассказала о 

некоторых эпизодах жизни своей семьи в 

годы Великой Отечественной войны. «Мне 

вспоминать очень тяжело события войны, 

много забылось, мне ведь было 7 лет. Глубо-

кой осенью 1941 г. появились первые немцы 

в нашей деревне. Понаехали сначала на мо-

тоциклах: бормочут на своем языке, галдеж 

стоит, побежали по дворам хватать кур. Нас в 

семье было пять человек. Мать боялась 

больше за меня, как за старшую. Вымазала 

сажей, вырядила в лохмотья, мол, увидят, что 

дурочка какая-то и не тронут. Солдаты 

немецкие врывались в дома, а если не откры-

вали, то взламывали, отбирали у всех хлеб, 

сахар, сало – все съедобное, что попадалось 

под руку. Сундуки приказывали открывать, 

брали все, не обращая внимание на плач 

женщин и детей. Все боялись, особенно ма-

тери, ведь у всех были маленькие дети. Когда 

побрали поросят, овец, переловили кур, при-

нялись за коров. Жители деревни уводили их 

в лес подальше…» [6]. 

Оккупация с. Перемышль продолжа-

лась с 9 октября по 25 декабря 1941 г. [9, с. 

106]. Она сохранилась в памяти народной как 

время жуткого страха за себя и близких, гра-

бежей и насилий оккупантов над мирными 

жителями, а война – время долгого тяжелого 

труда, потери близких, голода и лишений. Не 

случайно для всех старожилов, с кем удалось 

пообщаться, высшей ценностью на всю 

жизнь стал мир. 

 



 
ВЕСТНИК КАЛУЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                Серия 3. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО  

 

29 
 

Список литературы: 

1. Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения 

на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Калужская об-

ласть: Сборник архивных документов / отв. ред. серии Е. П. Малышева, Е. М. Цунаева; отв. ред. 

Добычина М.А.; сост. Н.В.  Зиновкина, В.Я. Агапова, А.В. Денисов, Ю.В. Изюкова, О.А. Моисее-

ва, А.В. Прохоровский, Т.А. Свиридова, С.С. Симоненкова, С.А. Тарасов, О.В. Шитикова. – М.: 

Фонд «Связь Эпох»: Издательский центр «ВОЕВОДА», – 2020. – 552 с. 

2. Еремеев В.И., Кулаков, В.П. Добрый свет «Маяка» / В.И. Еремеев., В.П. Кулаков. – Калу-

га, 2010. – 102 с. 

3. Из воспоминаний Л.В Гутенко // Архив музея СОШ с. Горки Перемышльского района 

Калужской области. 

4. Из воспоминаний А.А. Дерябкиной 26.01.1918 г. р. // Архив автора. 

5. Из воспоминаний Т.М. Красиной 08.08.1919 г. р.  // Архив автора. 

6. Из воспоминаний Т.С. Суховой 07.12 1931 г. р. // Архив автора. 

7. Из воспоминаний М.М. Глумовой 08.08.1925 г. р. // Архив автора. 

8. Калужская область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Оккупационный 

период. Т. 1. Сборник архивных документов / отв. ред. В.А. Иванов. – Калуга: ИП Артюхов, 2022. 

– 560 с. 

9. Писаренко И.С. Тыл Калужской области в годы Великой Отечественной войны / И.С. 

Писаренко. – Калуга: ЦНТИ, – 1996. – 118 с. 

10.  «Путь к коммунизму» (Орган Перемышльского РК КПСС Калужской области). – 1967. – 

№ 19.  

11.  «Путь к коммунизму» (Орган Перемышльского РК КПСС Калужской области). – 1967. – 

№ 24.  

12.  Суровые сороковые… Калужский край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. / редколл.: В.Я. Филимонов, К.В. Чеченков, Д.Э. Миронов. – Калуга: КГИРО, – 2015. – 272 с. 

 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, РФ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВЕСТНИК КАЛУЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                Серия 3. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО  

 

30 
 

УДК 908 

В.А. Иванов, С.В. Иванов 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

С БОЕВЫМИ ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ФРОНТОВЫХ ПИСЕМ 1942 – 1945 ГГ.) 

 

В статье на материалах опубликованных фронтовых писем воинов 12-й гвардейской стрел-

ковой дивизии, части которой принимали участие в освобождении г. Калуги в декабре 1941 г., ад-

ресованных одному из руководителей города Е.К. Карнюшиной, раскрываются сложившиеся в 

период войны формы сотрудничества городской власти и бойцов дивизии. Показано их значение 

как одного из важнейших факторов, обеспечивавших победу советского народа над фашистской 

Германией 

Ключевые слова: фронтовые письма, Е.П. Карнюшина, бойцы стрелковой дивизии, поддерж-

ка, помощь, просьба, поздравления, благодарность  

 

V.A. Ivanov, S.V. Ivanov 

 

INTERACTION OF EXECUTIVE AUTHORITIES 

WITH COMBAT UNITS OF THE RED ARMY 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

(BY THE MATERIALS OF FRONT LETTERS OF 1942 – 1945) 

 

The article, based on the materials of the published front-line letters of soldiers of the 12th Guards 

Rifle Division, whose units took part in the liberation of Kaluga in December 1941, addressed to one of 

the city leaders E.K. Karnyushina, reveals the forms of cooperation between the city authorities and the 

division fighters that developed during the war. Their significance is shown as one of the most important 

factors that ensured the victory of the Soviet people over fascist Germany 

Key words: front-line letters, E.P. Karnyushina, soldiers of the rifle division, support, help, request, 

congratulations, gratitude  

 

Начало специальной военной опера-

ции, объявленной Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным 24 февраля 2022 г., 

проводимой российскими вооруженными 

силами против вооруженных формирований 

Украины с целью защиты мирного населения 

Донбасса, а также демилитаризации и дена-

цификации Украины, поставило перед феде-

ральными органами государственной власти, 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, задачи по оказанию помощи 

ее участникам. 3 апреля 2023 г. Президент 

России подписал указ «О создании Государ-

ственного фонда поддержки участников спе-

циальной военной операции "Защитники 

Отечества"», согласно которому ветеранам 

военных действий и семьям погибших воен-

нослужащих должны быть созданы условия, 

обеспечивающие «достойную жизнь и актив-

ную деятельность». Учредителем Фонда, де-

ятельность которого направлена на организа-

цию и оказание социальной, медицинской, 

психологической и другой поддержки за-

щитникам Отечества от имени Российской 

Федерации является Правительство Россий-

ской Федерации [1]. Вся страна оказывает 

воинам, участвующим в специальной воен-

ной операции гуманитарную и военно-

техническую помощь, взрослые и дети пи-

шут бойцам письма, восхищаясь их муже-

ством и отвагой. 

Современное положение, в котором 

находится наша государство, отсылает нас к 

опыту периода Великой Отечественной вой-

ны (1941–1945 гг.), когда оказание помощи 

советским воинам, героически сражавшимся 

на фронтах с германским фашизмом, стало 

во главу угла деятельности всех государ-

ственных органов и населения огромной 

страны. Тесное и разностороннее взаимодей-

ствие тыла и боевых формирований Красной 

Армии, явилось одним из важнейших факто-

ров победы советского народа в этой войне. 

Тыловики обеспечивали фронт не только ма-

териальными, техническими, сырьевыми и 

людскими ресурсами, но и оказывали все-
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мерную морально-политическую поддержку, 

поднимали боевой дух военнослужащих, 

вдохновляли их на борьбу с ненавистным 

врагом, на ведение победоносной войны 

вплоть до полного освобождения родной 

земли. 

В данной статье на основе изучения 

лишь небольшой, но представительной части 

недавно опубликованного калужскими архи-

вистами комплекса фронтовых писем [2; 3], 

адресованных одному из руководителей г. 

Калуги Е.П. Карнюшиной (в сборниках 

опубликовано 137 писем, направленных ру-

ководству Калужского горисполкома, среди 

них Е.П. Карнюшиной – 123), последова-

тельно занимавшей должности заместителя 

председателя, председателя исполнительного 

комитета города и заместителя директора 

партшколы Калужского обкома ВКП(б), за 

период с 31 марта 1942 г. по 21 июня 1945 г., 

предпринята попытка рассмотреть сложив-

шиеся в годы войны формы сотрудничества 

городской власти и воинов Красной Армии. 

Авторами писем являются более 30 во-

еннослужащих 258-й стрелковой (с 5 янва-

ря 1942 г. – 12-й гвардейской) дивизии, вхо-

дившей в составе 50-й армии, принимавших 

участие в Московской битве и освобождении 

от немецко-фашистских захватчиков г. Калу-

ги в декабре 1941 г. В январе 1942 г. дивизия 

вела бои под г. Сухиничи, после его осво-

бождения наступала на юго-западном 

направлении. К середине апреля вышла к ре-

кам Драгожань и Которянка, освободив от 

врага населённые пункты Брынь, Семичаст-

ное, Пустынка, Выдровка. За время контрна-

ступления зимой–весной 1942 г. дивизия 

проявила себя в боях за село Попково, при 

освобождении которого были захвачены 

крупные вражеские склады с боеприпасами, 

продовольствием, оружием и автомобильная 

техника. 16 апреля дивизию вывели из боя и 

передали в резерв Ставки Верховного Глав-

нокомандования. 27 апреля после тяжёлого 

70-километрового марша части дивизии со-

средоточились в районе г. Козельска, сел Бе-

резичи и Дешовок. В дальнейшем дивизия 

была задействована в боевых действиях на 

Курской дуге, в форсировании Днепра, в 

освобождении Белоруссии и Прибалтики, в 

марш-броске от Вислы к Одеру и в преследо-

вании неприятеля от Одера до Эльбы. Воины 

соединения освободили 267 населённых 

пунктов, участвовали в штурме Берлина.  

Письма писались и отправлялись в г. 

Калугу из разных населенных мест, через 

которые проходил боевой путь следования 

12-й гвардейской дивизии (Белоруссия, 

Украина, Прибалтика, Восточная Пруссия, 

Германия).  

Адресат фронтовых корреспонденций – 

Елена Капитоновна Карнюшина родилась 2 

июля 1905 г. на станции Урсатьевская Хо-

ванского района Ташкентской области. По 

окончании в 1924 г. школы II ступени в г. 

Самарканде, обучалась в Академии комму-

нистического воспитания им. Н.К. Крупской 

в Москве (1929 – 1932), прошла курсы подго-

товки учителей в г. Калуге (1939 – 1940), яв-

лялась слушательницей высшей партийной 

школы (1947). Трудовую деятельность Кар-

нюшина начала в 1924 г. в Самаркандском 

ЦК ВКП(б). В 1928 г. была переведена на 

должность ответственного секретаря Белго-

родского горсовета. В 1932 – 1933 гг. – науч-

ный сотрудник НИИ педагогики, в 1933 – 

1934 гг. – ответственный редактор политот-

дела Федоровской МТС в Башкирской АССР. 

С октября 1934 г. – заведующая партийным 

кабинетом железнодорожного узла ст. Мало-

ярославец. С 1937 г. – работала в этой же 

должности на Калужском машиностроитель-

ном заводе НКПС. Являлась членом Самар-

кандского (1926 – 1928), Белгородского (1928 

– 1929), Калужского (1937 – 1939) пленумов 

РК ВКП(б). В 1937 – 1939 гг. – заведующая 

отделом пропаганды и агитации, второй сек-

ретарь ГК ВКП(б), кандидат в члены пленума 

Тульского обкома ВКП(б). 

До осени 1940 г. Карнюшина занимала 

должность инспектора-методиста дорожной 

школы Московско-Киевской железной доро-

ги (МКЖД). С августа и до 9 октября 1941 г. 

– заведующая парткабинетом Калужского 

горкома ВКП(б). В период оккупации г. Ка-

луги (с 7 октября по 30 декабря 1941 г.) 

находилась с семьей в эвакуации в Сибири, 

где работала инструктором по пропаганде 

политотдела Инского отделения Томской 

железной дороги. Из эвакуации возвратилась 

в г. Калугу 20 сентября 1942 г. В ноябре 1942 

г. назначена заместителем председателя Ка-

лужского горисполкома по коммунальным 

вопросам. Находясь в этой должности Кар-

нюшина решала вопросы ремонта и предо-

ставления жилья семьям фронтовиков, горо-

жанам, оставшимся без жилплощади в пери-

од оккупации, проводила работу по приведе-

нию в порядок коммунальных предприятий и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/258-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0
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улучшению деятельности медицинских 

учреждений города. В феврале 1944 г. Кар-

нюшина назначена заведующей отделом 

пропаганды и агитации ГК ВКП(б), а 12 

июня 1944 г. утверждена в должности пред-

седателя Калужского горисполкома. В 1945 – 

1948 гг. работала заместителем директора 

партшколы Калужского обкома ВКП(б), а с 

сентября 1948 г. – директором школы № 57 

МКЖД. Карнюшина награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 гг.». В послевоенный 

период жила и трудилась в Москве, где и 

скончалась 21 октября 2001 г. [2, с. 236]. 

Среди авторов писем (к сожалению, во 

многих из них указаны только фамилия и 

инициал(ы) бойца) имена фронтовиков раз-

ного возраста, званий и служебного положе-

ния от рядового бойца до командира. В их 

числе Рафаил Исаевич Мильнер (1910–1979), 

гвардии подполковник, заместитель по по-

литчасти командира 32-го гвардейского 

стрелкового полка 12-й гвардейской Пинской 

стрелковой дивизии 61-й армии Центрально-

го фронта, Герой Советского Союза; Нико-

лай Терентьевич Волков (1913–1956), под-

полковник, командир 32-го гвардейского 

стрелкового полка, Герой Советского Союза; 

Дмитрий Кузьмич Мальков, полковник, ко-

мандир дивизии (10.07.1943 – июнь 1945); 

командиры 29-го гвардейского стрелкового 

полка: Платон Игнатьевич Потапчук (с 02.04 

по 01.11.1942) и Иван Степанович Матвеев (с 

04.06.1945); Михаил Федорович Манакин 

(12.11.1924 – 24.03.2009), уроженец с. Двор-

цы Калужского уезда Калужской губернии 

(ныне – Дзержинский район Калужской об-

ласти), гвардии лейтенант, командир взвода 

автоматчиков 32-го гвардейского стрелково-

го полка 12-й гвардейской стрелковой диви-

зии, награжденный орденами Ленина, Ок-

тябрьской революции, Боевого Красного 

Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны, Трудового Красного Знамени и мно-

гими медалями, Герой Советского Союза 

(1944) [4, с. 185 – 187], почетный гражданин 

г. Калуги (1980). 

По своему содержанию фронтовые 

письма довольно разнообразны. Фронтовики 

описывают то, что их окружает и волнует в 

данный момент, рассуждают о великой осво-

бодительной миссии Красной Армии, о ду-

ховной силе, политическом единстве и непо-

бедимости многомиллионного советского 

народа, ставшего на защиту своей Отчизны, 

рассказывают об ужасах войны, издеватель-

ствах фашистов над мирным населением, 

успехах в преследовании неприятеля, ни-

сколько не сомневаются в скором и оконча-

тельном уничтожении врага. Так, боец диви-

зии А. Митусин в своем письме Карнюшиной 

от 31.03.1942 г. замечает: «…Враг будет раз-

бит и разбит окончательно. Да разве кто мо-

жет одолеть такую страну, где люди отделе-

ны друг от друга за тысячи км, а живут од-

ною жизнью и делами, победить, уничто-

жить, изгнать из страны всех и всяких кто бы 

не захотел поживиться нашим советским 

добром… Мы победим! Мы победим, потому 

что крепко спаяна Красная Армия. Мы побе-

дим, потому что мы ведем справедливую 

войну, цели и задачи которой известны каж-

дому. Мы победим, потому что в тылу на ты-

сячи километров всюду куют нам победу. 

Мы победим, потому что Красной Армии Вы 

дорогие и родные наши желаете, ждете и 

творите эту победу» [2, док. № 338, с. 281 – 

282]. В письме военнослужащего И.К. Гибы 

от 03.08.1943 г. мы читаем: «…Немца гоним 

только так. Бежит в испуге по сказочному, 

кое-где сопротивляется крепко. Но много 

пришлось положить сил при прорыве линии 

обороны, особенно на р. Оке. Если так будет 

бежать как эти последние три дня, то через 

месяц я буду в своей родной деревне Черни-

говской области… Вчера мы стояли в де-

ревне, где не было ни одного дома, всё по-

жег, а сегодня стоим впереди на 12 км, и де-

ревня уж целая, лишь только побиты стекла. 

При отступлении паразит жжет все, вреди-

тель... Прошли мы свыше 70 населенных 

пунктов, т.е. наша дивизия, из них только в 

4–7 не больше, есть жители и кое-где коровы, 

но жители все старые и малые» [2, док. № 

283, с. 242]. О приближающейся победе над 

коварным врагом сообщает Карнюшиной в 

письме из Восточной Пруссии от 04.02.1945 

г. С. Коваленко: «Час расплаты с кровавым 

врагом настал. Меч правосудия над головой 

фашистского зверя в его собственной берлоге 

занесен. Сейчас фашисты расплачиваются за 

все свои деяния, в том числе и за Калугу 

…Месть врагу идет полным ходом. Недалек 

тот час, когда после победы встретимся» [2, 

док. № 295, с. 251].  

Главный мотив, проходящий красной 

нитью через все адресованные Карнюшиной 

фронтовые корреспонденции – это искренние 

слова благодарности воинов той разносто-

ронней морально-психологической поддерж-
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ке, а подчас и материальной помощи, кото-

рую она, преодолевая многие трудности во-

енного лихолетья, оказывала им в период 

ожесточенной борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками. Здесь не будет 

преувеличением сказать, что помощь и напи-

санные по разным поводам письма, отправ-

ляемые Карнюшиной из г. Калуги бойцам 

стрелковой дивизии, служили для них неис-

сякаемым источником духовных сил, кото-

рый сплачивал, объединял и вдохновлял их 

на борьбу с фашизмом. Об этом красноречи-

во свидетельствуют строки фронтовых пи-

сем, в которых глубоко звучит чувство ис-

кренней признательности за оказанное вни-

мание, добро и услугу. Приведем наиболее 

типичные места из фронтовых сообщений.  

Вышеупомянутый Митусин в начале 

указанного письма следующим образом ха-

рактеризует значимость полученного от Кар-

нюшиной сообщения для военнослужащих 

подразделения, в котором он служит: «Ува-

жаемая Елена Капитоновна! Получил Ваше 

письмо. Сколько сил, сколько бодрости оно 

вселило в нас: бойцов, командиров и полит-

работников. Оно прочитано всеми, вплоть, до 

единого красноармейца… В Вашем письме 

мы видим не простые строчки письма. Мы в 

нем видим коллектив, живущий с нами од-

ною жизнью, одною мыслью, одними дела-

ми. ...Передайте всему Вашему любимому 

нами коллективу наш пламенный, боевой, 

красноармейский привет. Передайте коллек-

тиву: мы оправдаем его доверие…» [2, док. 

№ 338, с. 281]. Военнослужащий А.И. Белов 

в ответном письме Карнюшиной 17.07.1944 

г., приславшей поздравления «по случаю по-

беды над немецко-фашистскими извергами», 

так оценивает значение ее помощи фронту: 

«…Ваш труд, организаторские способности в 

деле всемирной помощи нашей доблестной 

Красной Армии и нашему соединению не 

прошло даром. Ваша материнская забота 

навсегда нас воодушевляла на решительную 

борьбу с озверелым врагом всего человече-

ства гитлеровскими людоедами» [2, док. № 

276, с. 237]. То же чувство благодарности за 

проявляемое внимание и беспокойство к во-

инам, сражающимся на фронтах войны, со-

держится в письме П.С. Кошеленко (написа-

но не ранее 09.05.1945 г.): «Ваша забота о 

нас, любовь к своей Красной Армии вооду-

шевляли нас на новые боевые подвиги. Ра-

дость нашей победы над немецко-

фашистскими оккупантами мы разделяем 

вместе с вами. Ваша забота о нас не прошла 

даром» [2, док. № 298, с. 254]. В письме да-

тированном 25.01.1943 г. тот же автор пока-

зывает, какое большое значение для него, 

находившегося вдали от родного дома, имело 

полученное письмо от знакомого человека, 

постоянно проявлявшего, несмотря на загру-

женность повседневной служебной работой, 

заботливое отношение к фронтовикам: «Еле-

на Капитоновна! …Я от всей своей души 

благодарен вам за то, что и мне явилась пол-

ная возможность хоть скромной своей пере-

пиской разделить свою мысль с теми, кто 

думает о нас и всецело живет одной мыслей 

и заботой, чтобы ускорить разгром немецко-

фашистских бронированных полчищ… Я по-

лучил Ваше письмо, за которое от всей души 

благодарен вам. Письмо для фронтовика, а 

тем более с июля месяца, не имея никакой 

переписки, – это пополнение твоих сил, энер-

гии, бодрости, не говоря уже о той радости, 

которую чувствуешь, когда читаешь письмо» 

[2, док. № 296, с. 252]. 

Надо заметить, что на самоотвержен-

ные поступки и решительные действия фрон-

товиков побуждали не только проникнутые 

теплотой, заботой и полной поддержкой 

письма Карнюшиной, но и живое непосред-

ственное общение с этим незаурядным руко-

водителем во фронтовой обстановке. Судя по 

опубликованным материалам, фронтовики 

неоднократно приглашали Карнюшину посе-

тить дивизию и выступить перед бойцами. 

Так, гвардии капитан, замполка по политча-

сти К. Извеков, в своем письме Карнюшиной 

от 27.04.1943 г., выражая сердечную благо-

дарность за проявляемые внимание и заботу 

к полку просит ее вместе с делегацией калу-

жан приехать в дивизию на празднование 1-

го Мая [2, док. № 290, с. 248]. В письме Куз-

нецова от 17.04.1944 г. говорится: «Дорогая 

Елена Капитоновна! …Приглашаем Вас обя-

зательно приехать с делегатами, которых Вы 

будете посылать к нам, в нашу дивизию. Ваш 

приезд будет большим радостным событием 

в жизни нашего полка и послужит залогом 

еще большей и крепкой дружбы, направлен-

ной на окончательный разгром немецкой 

нечисти. Сейчас обстановка благоприятству-

ет Вашему приезду, думаю, что она не изме-

нится и к тому времени когда Вы будете у 

нас» [2, док. № 299, с. 254 – 255]. Из этого же 

письма следует, что Карнюшина ранее уже 

посещала расположение дивизии. В следую-

щем письме того же автора, датированном 
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11.04.1945 г. он не только снова приглашает 

Карнюшину посетить дивизию, но и интере-

суется как восстанавливается хозяйственная 

жизнь в городе, спрашивает о здоровье ее 

дочери, просит возобновить присылку город-

ской газеты, в которой имеется «большая 

необходимость» [2, док. №. 300, с. 255 – 256].  

 По приезде в дивизию Карнюшина вы-

ступала перед ее личным составом. Эти вы-

ступления оказывали огромное воздействие 

на эмоциональное состояние военнослужа-

щих. Так, в приведенном письме Белова, 

написанном спустя месяц после посещения 

Карнюшиной одного из подразделений диви-

зии, дается следующая оценка этого необыч-

ного события: «Бойцы, сержанты, офицеры 

нашего подразделения помнят праздничный 

день Вашего приезда к нам 14 мая 1944 г. 

Ваши сказанные ласковые слова на собрании 

17 мая 1944 г. воодушевили наш личный со-

став на решительный разгром гитлеровских 

двуногих зверей» [2, док. № 276, с. 237]. 

Нельзя не отметить, что посещение Карню-

шиной дивизии находило отражение в изда-

ваемой в этом воинском формировании газе-

те. Об этом, в частности, мы узнаем из пись-

ма Карнюшиной командира 12-й стрелковой 

дивизии полковника М.Д. Малькова от 

10.06.1944 г.: «Посещение Вашей делегацией 

одной из наших частей отражено в нашей 

фронтовой газете, которую я Вам высылаю с 

данным письмом» [2, док. № 301, с. 256]. 

В значительной части писем фронтови-

ков содержатся их искренние, теплые по-

здравления Карнюшиной с годовщинами со-

здания Красной Армии [2, док. № 280, с. 241; 

3, док. № 118, с. 99; док. № 127, с. 106), осво-

бождения г. Калуги от немецко-фашистских 

оккупантов [2, док. № 286, с. 244; 3, док. № 

125, с. 106], всенародными праздниками – 7 

ноября [2, док. № 282, с. 242; док. № 285, с. 

244; 3, док. № 108, с. 92; док. № 124, с. 105], 

1-го Мая [3, док. № 120, с. 101; док. № 131, с. 

111], Новым годом [3, док. № 114, с. 96; док. 

№ 133, с. 112], пожелания наилучших успе-

хов в жизни, в работе и в быту [2, док, № 292, 

с. 249; док. № 294, с. 250], здоровья родным и 

близким [2, док. № 321, с. 271; док. № 323, с. 

272], соболезнование в связи с гибелью на 

фронте ее мужа [2, док. 337, с. 281]. Военно-

служащие благодарят Карнюшину за письма-

поздравления с Днем Победы [3, док. № 128, 

с. 108]. Так, Кошеленко в письме, написан-

ном по случаю исторической Победы над 

врагом, раскрывая значение той огромной 

поддержки, которую калужский руководи-

тель оказывал бойцам, вдохновляя их на за-

щиту своей Родины, пишет: «…Мне хочется 

искренне Вас отблагодарить за Ваше теплое 

поздравление нас с Днем всенародного тор-

жества – Днем Победы. Ваше письмо пробу-

дило у нас, нашу дружбу с вами. Ваша забота 

о нас, любовь к своей Красной Армии во-

одушевляли нас на новые боевые подвиги. 

Радость нашей победы над немецко-

фашистскими оккупантами мы разделяем 

вместе с Вами. Ваша забота о нас не пропала 

даром» [2, док. № 298, с. 254]. В свою оче-

редь, Карнюшина, как видно из писем фрон-

товиков (2, док. № 285, с. 244; док. № 286, с. 

244; док. № 315, с. 266; 3, док. № 110, с. 93; 

док. № 126, с. 106; док. № 134, с. 114 и др.), 

также направляла им свои горячие привет-

ствия по случаю знаменательных событий в 

истории страны (2, док. № 280, с. 241; док. № 

286, с. 247; док. № 348, с. 290; 3, док. № 110, 

с. 93; док. № 134, с. 114 и др.).  

Во многих письмах, полученных Кар-

нюшиной с фронта содержатся различные 

просьбы, в том числе и сугубо личного ха-

рактера. Так, К Извеков в письме от 

06.09.1943 г. просит командированному в г. 

Калугу однополчанину для нужд полка по-

мочь достать «…хотя бы немного каранда-

шей, бумаги, любого сорта, ибо личный со-

став нуждается в этом» и сдать в ремонт ча-

сы, которые «…нам на войне нужны как воз-

дух» [2, док. № 292, с. 249], военнослужащая 

Л.П. Матвиец – в письме датированном 

18.03.1945 г. – дать рекомендацию в партию 

[2, док. № 308, с. 262]. Р.И. Мильнер в пись-

ме, написанном 02.04.1943 г. пишет о 

направлении в г. Калугу двух опубликован-

ных книжек по истории полка и о работе над 

третьей книгой под заглавием «Гвардейцы 

благодарят калужан», включающей очерк о 

дружбе калужан и бойцов дивизии, спраши-

вает Карнюшину: не сумеет ли калужская 

типография напечатать эту книгу? [2, док. № 

331, с. 277]. В недатированном письме воен-

нослужащей М.Д. Мыльниковой сообщается 

о направлении в г. Калугу со старшим лейте-

нантом Поляковым печатной машинки из 

оперативного отдела с убедительной прось-

бой отремонтировать ее как можно быстрее 

[2, док. № 344. С. 287]. Письма содержат и 

тривиальные обращения. Например, уже не-

однократно упоминавшийся военнослужа-

щий Кошеленко, просит Карнюшину, если 

будет такая возможность, выслать по указан-
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ному адресу наложенным платежом для его 

дочки и сына несколько тетрадей, каранда-

шей и литературу по английскому языку для 

5, 6 и 9 классов [2, док. № 297, с. 254]. Воен-

нослужащий автоматной роты Герой Совет-

ского Союза С.И. Панферов в письмах от 17 

и 21 апреля 1944 г. просит Карнюшину по 

приезде в дивизию привести бумагу, химиче-

ские карандаши, перочинный ножик [2, док. 

№ 345, с. 288], папиросы, большую коробку 

спичек и гармонь [2, док. № 346, с. 289], М.С. 

Степанов очень просит передать или выслать 

по почте вместо разбитых на фронте соответ-

ствующего размера очки [2, док. № 112], а 

вышеупомянутая сотрудница политотдела 

Мыльникова, достать ей гребенку, шпилек 

для волос и пару дамского белья [2, док. № 

344, с. 287]. Надо особо подчеркнуть, что 

Карнюшина не оставляла подобные и другие 

просьбы фронтовиков без внимания и, как 

следует из их ответных писем, по мере своих 

возможностей и сил их удовлетворяла. 

Например, судя по ответному письму Миль-

нера Карнюшиной от 29.09.1943 г. была ис-

полнена его просьба издать в г. Калуге книгу 

по истории 32-го гвардейского полка [2, док. 

№. 333, с. 278]. Майор И.Ф. Веревкин благо-

дарит Карнюшину за содействие в ремонте 

типографской печатной машинки [2, док. №. 

103, с. 89], а Степанов за присланные очки [3, 

док. № 115, с. 97) и т.д.  

Важно отметить, что Карнюшина, как 

можно заключить из писем фронтовиков, по 

собственной инициативе оказывала посиль-

ную помощь их семьям [3, док. № 110, с. 94], 

направляла на фронт ценные подарки [3, док. 

№ 131, с. 111]. Так, командир стрелкового 

корпуса К.М. Эрастов в письме от 10.02.1944 

г.  выражает Карнюшиной благодарность за 

присланный ему портсигар, оценивая этот 

подарок как свидетельство крепкой спайки 

«фронта и тыла» [3, док. № 127, с. 107]. По 

возможности бойцы отвечали Карнюшиной 

взаимностью, направляя ей посылки с фрон-

та. Так, в письме Кошеленко сообщается о 

направлении в г. Калугу подарков для детей 

и семей фронтовиков, а также фотографии 

«лучших бойцов» для музея [3, док. № 298, с. 

254]. 

Таким образом, на основании приве-

денной лишь малой части из опубликованно-

го архивного (до сих пор не введенного в 

научный и общественный оборот) материала, 

вырисовывается еще один важный источник 

победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. Это огромная морально-

политическая поддержка и помощь, которую 

оказывали бойцам 12-й гвардейской стрелко-

вой дивизии руководители г. Калуги, и, в 

частности, Е.П. Карнюшина. Отмеченный 

факт служит убедительным подтверждением 

сложившегося и проявлявшегося в разных 

формах в период войны единства фронта и 

тыла, обеспечивавшим ведение победонос-

ной войны против врага. 
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Статья посвящена одной из героической и трагической страниц истории России – судьбе  

Русского экспедиционного корпуса, направленного согласно соглашению между государствами – 

союзниками по Антанте во Францию, для участия в боевых действиях во время Первой мировой 

войны на Западном и Салоникском фронтах. Основное внимание уделено событиям сентября 1917 

г., произошедшим в лагере Русского экспедиционного корпуса, находящегося в коммуне Ла-

Куртин департамента Крёз региона Лимузен (Франция). Получив известия о революции в России, 

и чувствуя ухудшение собственного положения бойцы 1-й русской бригады избрали Совет, фак-

тически подняли восстание, отказавшись подчиняться требованиям российских и французских 

властей о продолжении ведения военных действий и требуя возвращения домой. События тех сен-

тябрьских дней раскрываются автором на основе привлечения различной литературы, в том числе 

источников личного происхождения (воспоминаний солдат и офицеров). 
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Russian Expeditionary Corps, sent according to the agreement between the allied states in the Entente to 
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Подготовленная всем предыдущим ис-

торическим развитием великих держав, Пер-

вая мировая война стала серьезным испыта-

нием для всего мирового сообщества. Боль-

шая часть населения Российской империи 

летом 1914 г. поддержала решение государя 

вступить в войну.  Русские воины героически 

сражались в т. ч. и на Западном фронте в со-

ставе Особых пехотных бригад во Франции и 

Греции. Вскрыв негативные стороны в госу-

дарственном устройстве, общественной жиз-

ни, война подтолкнула Россию к коренным 

изменениям.  События февраля 1917 г. заста-

вили союзников усомниться в верности ново-

го руководства страны данным обязатель-

ствам. Но Временное правительство продол-

жило внешнеполитическую линию импера-

торской России. 

Целью статьи является анализ событий, 

связанных с восстанием бойцов 1-й Особой 

бригады в лагере Ля-Куртин. 

Проблема участия русских солдат в во-

енных действиях на Западном фронте Первой 

мировой войны имеет обширную историо-

графию. Среди исследований советского пе-

риода можно выделить обстоятельный труд 

Ю. Н. Данилова, где автор анализирует ме-

муары, материалы отечественных архивов, 

зарубежные документы. В советский период 

мало внимания уделяется восстанию в лагере 

Ля-Куртин, историки лишь описывают собы-

тия вооруженных действий осени 1917 года. 

Интерес представляет работа французского 

историка П. Пуатевена (отрывки данной ра-

боты в русском переводе представлены в ра-

боте С. С. Поповой), который рассматривает 

причины, ход восстания, опираясь на матери-

алы французских архивов и воспоминания 

современников событий [3; 11]. 

В монографии А.Ю. Павлова [9], стать-

ях С. С. Поповой [10; 11], М. К. Чинякова 

[15; 16] историки уходят от описательности в 

освещении восстания в лагере Ля-Куртин. В 

издании «Поэт на войне. Николай Гумилев 

1914–1918 гг.» можно найти много ценных 

делопроизводственных источников, фото-

графий, относящихся к теме восстания [14].  

В нашей статье использовалась мате-

риалы интернет-портал Ассоциации РЭК во 

Франции [1]. 

Можно выделить три группы источни-

ков, использованных в работе: делопроиз-

водственная документация, материалы лич-

ного происхождения, периодическая печать, 

которые в совокупности позволяют всесто-

ронне проанализировать события лета-осени 

в лагере Ля-Куртин. К первой группе источ-

ников относятся телеграммы, отчеты пред-

ставителей Временного правительства во 

Франции, приказы лидеров Временного пра-

вительства. Большой интерес представляют 

материалы личного происхождения (мемуа-

ры Р. Я. Малиновского, Д. У. Лисовенко) [8; 

6]. Для объективной оценки событий исполь-

зованы воспоминания Ю. И. Лисовского, 

находившегося по другую сторону в проти-

востоянии [7]. Важным источником является 

периодическая печать (газета «Русский сол-

дат – гражданин во Франции») [13]. В иссле-

довании был применен метод анализа ин-

формации различных групп источников, ис-

торико-сравнительный метод, который поз-

волил выявить сходства и различия в оценке 

событий двумя противостоящими сторонами 

конфликта.  

На Западном фронте Русский Экспеди-

ционный корпус появился в 1916 году, после 

подписания соглашения между Российской 

империей и Францией.  

Русские войска были пышно встречены 

во Франции, о чём вспоминают многие 

участники событий, в том числе и будущий 

маршал СССР Малиновский Р.Я. (в то время- 

ефрейтор РИА) [7, с. 256; 8, с. 184 – 185]. 

   Части РЭК самоотверженно сража-

лись на Западном и Македонском фронте, 

французское командование восхищалось 

храбростью и стойкостью солдат и офицеров, 

газеты расписывали подробности подвигов, 

как отдельных воинов, так и подразделений в 

целом. Тем не менее, еще в ноябре 1916 г. 

отношение французской общественности к 

русским солдатам стало меняться, в обществе 

ходили слухи о преступной деятельности 

министров императорской России, подогре-

ваемые лидерами Государственной думы. 

Бурные события февраля 1917 г., происхо-

дившие в России, усилили опасения францу-

зов относительно частей РЭК. Как следствие, 

встал вопрос о дальнейшем участии русских 

войск в боях на Западном фронте, Временное 

правительство решило продолжать внешне-

политический курс, взятый в начале Первой 

мировой войны. До солдат же информация о 

свержении монархии официально так и не 

была доведена, всё базировалось на уровне 

слухов, поэтому реакция была сдержанной. 

13 апреля 1917 г. состоялась присяга в верно-

сти Временному правительству [1; 2, с. 56–

57; 3, с. 87 – 126; 7, с. 256]. 
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Стоит отметить, что с осени 1916 г. ча-

стым явлением стали встречи и беседы пред-

ставителей РЭК во Франции с русскими эми-

грантами. С середины марта 1917 г. предста-

вители Временного правительства во Фран-

ции разрешили чтение лекций на политиче-

ские темы, не разбираясь в партийной при-

надлежности лекторов [7, с. 267]. 

Отношение солдат к войне меняется 

после неудачного наступления союзников в 

апреле – мае 1917 г., позже названного «Мя-

сорубкой Нивеля» (по имени командующего 

французскими войсками). По разработанно-

му плану все союзные войска фронта дели-

лись на три группы армий: Северную, Цен-

тральную и Резервную (последняя и должна 

была нанести главный удар). Для Резервной 

группы армий, в которую входили и две осо-

бые русские бригады, генерал Ж.-А. Мишле 

предусматривал прорыв немецкой линии 

обороны в течение одного дня.  До последне-

го участие русских войск в наступлении 

оставалось под вопросом. 15 апреля в 19 ча-

сов состоялось собрание полковых советов. В 

ходе почти трёхчасовых дебатов было приня-

то решение «за атаку». «Мы, сознательные 

бойцы свободной России, являясь ее верны-

ми сынами, состоящими на военной службе в 

1-й особой пехотной бригаде, принимаем на 

себя обязательство беспрекословно выпол-

нять приказ командования бригады и при-

нять участие в предстоящем наступлении», - 

гласила резолюция. Как мы видим, состояние 

войск всё ещё было управляемым [8, с. 243]. 

Наступление началось в 6 часов утра 

16 апреля 1917 года. В ходе первого дня боёв 

наибольших успехом достиг 1-й полк РЭК, 

захватив 635 пленных, но при этом, понеся 

огромные потери (в среднем 50 % личного 

состава). Французы же в некоторых местах 

так и не смогли прорвать оборону немцев, но, 

несмотря на некоторые неудачи, Р. Нивель 

решает продолжить наступление. В это же 

время 3-й батальон 2-го полка, наступая се-

веро-западнее Курси на Карре, был встречен 

мощным пулеметным огнем и был вынужден 

отступить. Однако немцы не стали долго 

оборонять Карре и, пользуясь выпавшим гу-

стым туманом, 18 апреля оставили укрепле-

ние. Задача бригады была выполнена. Другая 

часть войск (2-й батальон 6 полка и три бата-

льона 5 полка) 16 апреля была направлена в 

распоряжение 37-й пехотной дивизии гене-

рала Гарнье-Дюплесси (7-й корпус). Русские 

солдаты выполняли поставленную задачу, 

захватывали высоту Мон-Спен, но к концу 

дня батальоны вынуждены отступить на ис-

ходные позиции. Судя по взятым пленным, 

5-й полк преследовали части не менее трех 

немецких полков. В результате части 3-й 

особой бригады, ослабленные большими по-

терями, 20 апреля были выведены в тыл. На 

этом ее участие в апрельском наступлении 

1917 года завершилось.  В ходе наступления 

русские войска продвинулись гораздо даль-

ше, чем французские части. В течение двух 

ночей (19 и 20 апреля) бригады были выве-

дены на отдых и переформирование [3, с.134; 

16, с. 61 – 62]. 

Провал операции Р. Нивеля, большие 

людские потери подорвали боевой дух войск, 

усилил пацифистские настроения, французы 

отказывались выступать на позиции. Русские 

солдаты стали чаще задаваться вопросом: для 

чего они здесь? Зачем им нужна эта чужая 

война? В дивизиях все чаще и чаще можно 

было услышать такие лозунги: «На фронт 

больше не возвращаться!», «Немедленный 

возврат на родину!». Обстановку ещё больше 

накаляет решение генерала Лохвицкого (ко-

мандующего 1-й и 3-й дивизиями), который 

сначала обещает войскам отдых, а на деле 

готовит их к отправке на фронт. С начала мая 

от представителей Временного правитель-

ства в Петроград стали поступать сведения 

об актах неповиновения в частях Особой 

бригады, связанных с активной деятельно-

стью солдатских комитетов. К сожалению, 

доподлинно неизвестно, кому принадлежала 

инициатива создания солдатских комитетов: 

самим солдатам или Временному правитель-

ству, историки выдвигают на эту тему много 

версий [3, с. 131 – 132; 6, с. 79 – 87]. 

Первое серьёзное неповиновение про-

исходит 1 мая 1917 года. Мятежников хотят 

разоружить, выведя на плац для празднова-

ния, оставив оружие в казармах. Но инфор-

мация утекает, план становится известен 

солдатам, и 1-я бригада выходит на плац с 

оружием в руках.  Только после выступления 

генерала Лохвицкого и заверения о том, что 

солдат не собираются отправлять на фронт, 

напряжение спадает. Русское командование 

вынуждено было пойти на уступки: разреше-

но отправить делегацию в Петроград для пе-

реговоров о дальнейшей судьбе обеих диви-

зий во Франции, разрешено организовывать 

комитеты, отправка на фронт отсрочена [15, 

с. 58 – 59]. 
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Таким образом, толчком к отказу от 

участия в военных действиях стали неудач-

ные итоги наступления на Западном фронте 

весной 1917 г. Антивоенные настроения бой-

цов Особой дивизии формировались под воз-

действием политической агитации (разре-

шенной Временным правительством); ухуд-

шением снабжения воинских подразделений, 

госпиталей; пацифистских настроений во 

французской армии; неудачами на фронте. 

Важно заметить, что большинство солдат на 

данном этапе не выступало против ведения 

войны, главным требованием было скорей-

шее возвращение на Родину [2, с. 54]. 

Летом 1917 года 1-я и 3-я бригады пе-

ребазировались в лагерь под французским 

местечком Ля-Куртин. В это же время между 

бригадами назревает раскол, подогреваемый 

Временным правительством. Распускались 

слухи о том, будто бы 1-я бригада готовится 

к нападению на 3-ю бригаду. Провокаторы 

призывали солдат последней готовиться к 

самозащите. Генерал Занкевич отправляет 

А.Ф. Керенскому телеграмму следующего 

содержания: «Часть 1-й особой пехотной ди-

визии, стоящей в лагере Ля-Куртин, поддав-

шись агитации ленинцев, 22 июня с. г. отка-

залась приступить к занятиям, имевшим це-

лью боевую подготовку дивизии, заявив че-

рез свои организации о нежелании сражаться 

на французском фронте, и требует немедлен-

ной отправки в Россию» [2, с. 57; 15, с. 62 – 

63]. 

Призыв начальника дивизии подчи-

ниться приказу Временного правительства не 

имел успеха. Солдаты, оставшиеся верными 

Временному правительству, категорически 

потребовали изолировать их от мятежников, 

на что получили полное согласие и 25 июня 

оставили лагерь. При этом генерал просит 

разрешения на «более решительные меры» и 

интересуется, останутся ли после этого рус-

ские войска во Франции. Вместе с 3-й брига-

дой ушли и все офицеры 1-й, но спокойствие 

длилось недолго. После пары дней ночёвок в 

поле солдаты заволновались и потребовали 

вернуть их обратно. Многие перебегали об-

ратно и без всякого приказа. Только после 

решения Лохвицкого о переходе в лагерь 

Фельтен и долгих переговоров с французами 

ситуация разрешается в лучшую сторону [2, 

с. 57; 6, с. 124 – 127]. 

После этих событий в лагере Ля-

Куртин остаются солдаты, унтер-офицеры, 

есть и фельдфебели, в большинстве своём 

крестьяне или рабочие. Требования их тоже 

были просты и понятны: прекращение бое-

вых действий, отвод войск в тыл и дальней-

шая их репатриация на Родину. Анализируя 

телеграммы и доклады представителей Вре-

менного правительства во Франции, воспо-

минания участников событий, можно сделать 

вывод, что восставшие не имели определен-

ной политической принадлежности. Тот же 

Лисовенко пишет, что Волков и сменивший 

его на должности председателя комитета 

бригады Глоба были беспартийными, а мно-

гие солдаты даже не представляли, кто такой 

Ленин. В то же время представители Вре-

менного правительства в своих телеграммах 

указывают на большевистскую пропаганду, 

аналогичные заметки встречаются в газете 

«Русский солдат – гражданин во Франции». 

Сам Лисовенко отмечает, что «ленинские 

идеи были близки каждому солдату». Одно-

значно определить партийную принадлеж-

ность бунтовщиков нельзя, близость идей 

мятежников и большевиков, конечно, не 

поддаётся оспариванию, но здесь есть не-

сколько проблем. Во-первых, приверженцы 

Временного правительства связывали всякое 

неповиновение власти с большевистской 

пропагандой. Во-вторых, воспоминания сол-

дат были изданы уже в советское время и, 

соответственно, идеологически доработаны, 

подчеркивалось, что солдаты были, несо-

мненно, большевиками, ленинцами. Кроме 

этого, стоит отметить тот факт, что в приво-

димых воспоминаниях непосредственного 

участника тех событий, отмечается тот факт, 

что в лагере Ля-Куртин «... нас, солдат, нача-

ли информировать наши же офицеры, что 

якобы в России совершилась революция. 

Царь Николай II свергнут с престола, и сей-

час у власти находится Временное прави-

тельство...» С учётом данных фактов и фак-

тора оторванности от России есть основания 

утверждать о беспартийности большинства 

солдат РЭК. Не стоит забывать о том, что во 

Франции не издавались большевистские га-

зеты, и как таковое влияние любой пропаган-

ды было невысоко [4, с. 65; 6, с. 126–127; 13]. 

В лагере не происходит ничего инте-

ресного вплоть до 19 июля, когда в лагерь 

прибыл особо уполномоченный комиссар, 

первый полномочный представитель Вре-

менного правительства профессор Сергей 

Григорьевич Сватиков, которому Керенский 

поручил убедить мятежные войска воевать и 

дальше на стороне Франции, и его сопровож-
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дающие – генералы Занкевич и Лохвицкий, 

комиссар Рапп. В ходе митинга солдаты не 

поддержали Сватикова, особенно после тре-

бования сложить оружие. Раздражённый 

профессор уехал из лагеря, так и не закончив 

митинг. В донесении А.Ф. Керенском он от-

мечал, что бригада внешне находится в пол-

ном порядке, который поддерживается рядо-

выми «вожаками». В заключении Сватиков 

писал: «Оставление наших войск во Фран-

ции, очевидно, весьма тягостно для францу-

зов; вывоз их в Россию весьма желателен». 

После отдельной беседы с представителями 

Временного правительства уходят в отставку 

Балтайс и Волков. Сообщив сослуживцам, 

что решение об отправке в Россию отклады-

вается на неопределенный срок, председа-

тель и секретарь объяснили свою позицию 

нежеланием продолжать бессмысленное про-

тивостояние.  Ещё одна попытка уговора мя-

тежников принимается в середине августа, но 

снова безуспешно: делегация из офицеров 2-

й Особой Артиллерийской бригады согласи-

лась с требованиями солдат, считая их 

вполне законными. Но после этого оргвыво-

ды были сделаны, и вторая делегация была 

более подготовлена идеологически, но 

напрасно - мятежники не хотели сложить 

оружие. Не имея возможности силовыми ме-

тодами подавить восстание, генерал Занкевич 

принимает решение сократить питание бун-

товщиков, урезав им паёк в два раза (вместо 

750 г. хлеба – 350 г., 150 г. мяса – 75 г. и т.д.). 

Но это не привело к желаемому результату, в 

лагере находился достаточный запас продо-

вольствия. Занкевич получает разрешение 

французского командования и Временного 

правительства на подавление восстания. Об-

щим командующим русскими войсками, в 

состав которых входили части 2-й Особой 

Артиллерийской бригады (одна батарея и 

батальон пехоты) был назначен генерал Бе-

ляев, а французскими – генерал Комби.  Для 

мятежников последовало сокращение продо-

вольственного пайка ещё в 2 раза. Стоит от-

метить, что в газете указывалось, что для 

людей, покидающих лагерь, создавались спе-

циальные команды, в которых устанавлива-

лась строгая дисциплина, им читали лекции о 

воинской демократии, пайки всем независи-

мо от звания выдавали по нормам рядовых 

солдат [6, с.129 – 130; 13]. 

Делегации ещё отправляются в лагерь, 

пытаясь уговорить солдат, из лагеря Курно в 

Ля-Куртин 3 сентября 1917 года, но также 

безуспешно. После ещё одна делегация от 1-

й Особой Пехотной бригады идёт в лагерь, 

но точно с таким же результатом. 15 сентяб-

ря Рапп предпринял встречу с лидерами вос-

ставших, но компромисса достигнуть не уда-

лось- комиссар всё так же выдвигал только 

ультиматумы. После этого попыток мирного 

урегулирования конфликта больше не пред-

принималось, если не считать миссии аббата 

Лариона. Одновременно подготавливался 

план «Б», предполагавший в случае неудачи 

мирных переговоров решение конфликта си-

ловым способом. Но французское правитель-

ство настаивало на мирном исходе событий, 

опасаясь всплеска недовольства среди сооте-

чественников [11, с. 64 – 65; 14, с. 374 – 375]. 

Необходимо заметить, что жители 

окрестностей лагеря не жаловались на пове-

дение бунтовщиков, напротив, солдаты на 

первых порах помогали крестьянам обраба-

тывать землю, были частыми покупателями в 

местных лавках. Жители города позднее сви-

детельствовали, что глава полицейского де-

партамента намеренно вводил в заблуждение 

французские власти и представителей Вре-

менного правительства, желая скорейшей 

отправки в Россию восставших. В газете 

«Русский солдат – гражданин во Франции», 

несмотря на частные заметки с призывами к 

восставшим сдаться и продолжить воевать на 

стороне Антанты, нельзя найти ни одной жа-

лобы на разнузданное поведение солдат в Ля-

Куртин [13]. 

Итак, еще в июне 1917 г. стало очевид-

но, что Временное правительство не заинте-

ресовано в отправке солдат в Россию, фран-

цузское руководство, в свою очередь, тяготи-

лось подобными соседями в центре страны. 

Блокированные в лагере Ля-Куртин, военные 

пребывали в состоянии растерянности и не-

определенности, с августа 1917 г. доставка в 

лагерь любой корреспонденции была запре-

щена. Можно утверждать, что солдаты дей-

ствительно оказались забытыми на чужой 

земле, скорейшего возвращения на Родину не 

ожидалось, так как Временное правительство 

настаивало на отправке военных на Салоник-

ский фронт. Но в сентябре 1917 г. оно изме-

нило свое решение [13]. 

К началу сентября полным ходом шла 

подготовка к силовому решению конфликта 

и усмирению бунтующих солдат. 5 сентября 

полковник Бобриков был принят француз-

ским президентом Пуанкаре. Речь как раз 

зашла о лагере Ля-Куртин. Полковник про-
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сил войск для подавления мятежа. Французы 

выделили в распоряжение Бобрикова необ-

ходимые части и в свою очередь тоже преду-

предили его, что оружие может быть приме-

нено лишь в случае неуспешных действий 

русских войск. Но 9 сентября генералу Зан-

кевичу пришла телеграмма следующего со-

держания: «Военный министр приказал вы-

везти войска из Франции в Россию. Благово-

лите войти в сношение с Французским Пра-

вительством относительно тоннажа для их 

перевозки. О последующем благоволите те-

леграфировать. За Нач. Гл. Штаба Потапов. 

36877». Приказ был доведён до солдат, но, 

как отмечает Гумилёв, «разложение зашло 

слишком далеко», солдаты продолжали бун-

товать. Ультиматум был продлён до 16 сен-

тября 1917 года. Как считает Н. Гумилёв, на 

тот момент- секретарь при комиссаре Раппе, 

мятежники посчитали это слабостью Вре-

менного правительства; с другой стороны, 

Малиновский Р.Я. пишет, что и они (мятеж-

ники) готовились к обороне. Точно известно 

только то, что по другую сторону баррикад 

усиленно готовились к усмирению бунта [6, 

с. 178 – 185; 8, с. 309 – 311; 14, с. 424 – 427]. 

14 сентября полностью прекращается 

поставка продуктов в лагерь. Со стороны 

проправительственных участников данных 

событий отмечается, что у солдат были 

большие запасы продовольствия и фуража; 

со стороны участников мятежа и сочувству-

ющих им речь идёт о том, что солдаты голо-

дали [8, с. 310; 14, с. 427]. 

15 сентября Рапп встречался с лидера-

ми восставших, но компромисс не был до-

стигнут. 16 сентября было принято решение 

о силовом подавлении мятежа. Для подавле-

ния мятежа в общем счёте собрали 2500 сол-

дат при 32 пулемётах и 6 орудиях [14, с. 427 

– 428]. 

  В 10 часов первый выстрел пушки из-

вещает о начале подавления мятежа. В ответ 

на выстрел мятежники начали петь Марсель-

езу и похоронный марш Шопена. Следую-

щий выстрел прозвучал только в 14 часов, 

дальше «обстрел» продолжался с интервалом 

в 1 час. К концу дня сдалось только около 

200 человек.  Информация подтверждается и 

Николаем Гумилёвым в отчёте о подавлении 

мятежа, только немного отличается число 

сдавшихся: «…был открыт по лагерю редкий 

артиллерийский огонь, всего 18 снарядов, и 

мятежники были оповещены, что на следу-

ющий день огонь станет интенсивным ввиду 

того, что в ночь с 16-е на 17-е сентября сда-

лось только 160 человек…». К 17-му сентяб-

ря обстрел усилился, и в 11.30 мятежники 

выкинули два белых флага и начали сдавать-

ся. К вечеру число вышедших оказалось око-

ло 8000 человек. Оставшиеся человек 100-

150 вели интенсивный пулемётный огонь. В 

воспоминаниях Малиновский пишет, что бы-

ла рукопашная схватка у здания офицерского 

собрания, и ещё одна схватка после выхода 

из лагеря, около леса. Лисовенко указывает, 

что мятежники атаковали войска, подкон-

трольные Временному правительству. 18-го 

сентября был открыт интенсивный огонь по 

лагерю с целью полного подавления восста-

ния. Окончательно зачистить мятежный ла-

герь удалось только 19 сентября к 9 часам 

утра (Малиновский Р.Я. указывает в своей 

книге, что к полудню 20 сентября). Всего 

сдалось 8515 человек [6, с. 191 – 218; 8, с. 319 

– 328; 11, с. 65 – 68; 14, с. 436 – 437]. 

 Стоит отметить тот факт, что все 

участники событий сходятся в общей хроно-

логии, но подробности, описание событий 

сильно разнится, как и данные о потерях. 

Исходя из отчёта Николая Гумилёва, 

потери проправительственных войск: 1 уби-

тый, 5 раненых. Мятежников: 8 убитых, 44 

раненых. Среди французских войск были 

лишь две случайные жертвы – 1 убитый, 1 

раненый. Лисовенко Д.У. пишет о тысячах 

убитых солдат. Малиновский Р.Я. в своей 

книге указывает на количество убитых не 

менее 200 человек, а раненых – не менее 400. 

К сожалению, как отмечается в воспомина-

ниях участников событий, последующих ис-

следованиях, доподлинно неизвестно насто-

ящее количество убитых в этой «репетиции 

Гражданской войны». Временное правитель-

ство старалось занизить количество убитых, 

в советское время наоборот - количество по-

гибших восставших завышалось. Точное ко-

личество жертв неизвестно до сих пор [6, с. 

226 – 232; 8, с. 330; 14, с. 437]. 

Восстание было подавлено. Председа-

тель солдатского комитета Глоба арестован 

на дороге, ведущей в Сен-Сетье. Он не ока-

зал сопротивления и был препровождён под 

надёжной охраной в лагерь Ля-Куртин [10, с. 

67]. 

После Октябрьской революции Фран-

цузское правительство решает разделить рус-

ских солдат на три категории: 1) на бойцов 

добровольческих батальонов, полностью 

подчиненных французской дисциплине, для 
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отправки на французский фронт; 2) на воен-

ных рабочих для использования внутри стра-

ны и в зоне военных действий, но вне непри-

ятельского обстрела; 3) на тех, кто не захотел 

войти ни в одну из этих категорий, т.е. «не-

благонадежных», которых предполагалось 

отправить в Северную Африку на принуди-

тельные работы «как опасный для обще-

ственного спокойствия элемент». Из солдат 

первой категории был сформирован «Рус-

ский легион», из второй категории формиро-

вались роты по 500 человек, третья категория 

отправлялась на каторжные работы в Алжир. 

[10, с. 67 – 68]. 

В январе 1918 года советское прави-

тельство просило о репатриации войск на 

трёх русских кораблях, находившихся в Сре-

диземном море. Первые репатрианты прибы-

ли 20 апреля 1918 года в порт Мурманск; это 

были солдаты «реформированные» и инвали-

ды, т.е. фактически гражданские лица. Пол-

ноценный обмен не состоялся в связи с отка-

зом Антанты от разоружения Чехословацкого 

корпуса, на который должны были обменять 

русских солдат [10, с. 68 – 69]. 

 Окончательный договор о репатриа-

ции был подписан 20 апреля 1920 года. В об-

мен на 900 граждан Франции России переда-

вались 22 тысячи солдат Экспедиционного 

Корпуса. Спорным остаётся вопрос о количе-

стве репатриированных; как отмечают иссле-

дователи, большая часть солдат РЭК верну-

лась на Родину к 1925 году [10, с. 69]. 

События сентября 1917 г. во француз-

ском городе Ля-Куртин, предшествовавший 

им период неподчинения русских солдат ге-

нералитету показали всю политическую не-

дееспособность Временного правительства, 

откладывавшего решение всех важных про-

блем до созыва Учредительного собрания. 

Итак, нам удалось выяснить, что собы-

тия февраля 1917 г. были встречены частями 

Русского экспедиционного корпуса весьма 

сдержанно. На основе изученных мемуаров, 

материалов делопроизводства были выделе-

ны следующие причины роста антивоенных 

настроений русских солдат: ухудшение 

снабжения, политическая агитация, влияние 

пацифистских настроений французских во-

енных, большие людские потери в результате 

провального наступления Р. Нивеля. 

В ходе исследования было установле-

но, что акты противозаконного поведения 

воинов лагеря Ля-Куртин часто преувеличи-

вались французским руководством. Предста-

вители Временного правительства, не полу-

чая внятных указаний из Петрограда, пыта-

лись привести бойцов к повиновению для 

последующей отправки на фронт путем пере-

говоров и сокращения продовольствия. Сто-

ит отметить, бойцов восставшей 1-й бригады 

по политическим взглядам нельзя отнести к 

сторонникам РСДРП (б), несмотря на заявле-

ния Временного правительства и последую-

щие упоминания в литературе периода 

СССР. Вопрос о партийной принадлежности 

представителей офицерского состава корпуса 

остаётся открытым, но здесь необходимо от-

метить тот факт, что представители офицер-

ства не участвовали в восстании в лагере Ля-

Куртин, что говорит не в пользу версии о 

«большевистском следе».  

В историографии можно встретить 

утверждение, что Временное правительство 

до последнего стремилось решить конфликт 

мирным путем, но поведение солдат лагеря 

Ля-Куртин вынудило генералов-

представителей новой власти решить про-

блему силовыми методами. При сопоставле-

нии источников было выяснено, что предста-

вители Временного правительства разраба-

тывали план вооруженного подавления вос-

стания и лишь ожидали поддержки со сторо-

ны французского руководства и лояльных 

новой власти частей РЭК.  

При изучении мемуаров участников 

событий, донесений командования было вы-

яснено, что Временное правительство по по-

нятным причинам занижало число погибших 

в результате подавления восстания. Вопрос о 

количестве погибших остается открытым и в 

настоящий момент.  
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УДК 94(470) «1941/1949» 

И.В. Кометчиков 

 

СПЛОШНОЕ РАЗМИНИРОВАНИЕ ОБЛАСТЕЙ ЗАПАДА РСФСР  

В СЕРЕДИНЕ – КОНЦЕ 1940-Х ГГ. 

 

Статья посвящена героической и трагической странице истории западнорусской деревни – 

ее сплошному разминированию, происходившему на протяжении середины – второй половины 

1940-х гг. Показана роль в организации и проведении сплошного разминировании центральных и 

местных партийных и советских органов, а также структур Осоавиахима СССР, эволюция подхо-

дов к решению этой актуальной для Запада РСФСР проблемы. 

Ключевые слова: сплошное разминирование, Запад РСФСР, Досарм, районные команды 

Осоавиахима по разминированию и сбору трофеев 

 

I.V. Kometchikov 

 

THE CONTINUOUS MINE CLEARANCE OF THE WESTERN REGIONS OF THE 

RSFSR IN THE MID-LATE 1940S. 

 

The article is devoted to the heroic and tragic page of the history of the Western Russian village - 

its total clearance, which was carried out in the middle – second half of the 1940s. The role of central and 

local party and Soviet bodies and structures of the USSR government in the organization and carrying out 

of total clearance as well as the evolution of the approaches to the solution of this problem important for 

the Western RSFSR is shown. 

Key words: solid mine clearance, West of the RSFSR, Dosarm, district teams of the Osoaviakhim 

for mine clearance and trophy collection 

 

Битвы за Москву, Ржев, Курск, сраже-

ния меньшего масштаба Великой Отече-

ственной войны оставили после себя на За-

паде РСФСР огромное количество мин, не-

разорвавшихся снарядов, оружия и военной 

техники. Их обезвреживание явилось услови-

ем налаживания мирной жизни. В литературе 

этот сюжет военной и послевоенной истории 

западнорусских областей зачастую освеща-

ется панегирически и идеологизированно [22, 

с. 59 – 88; 23, с. 61 – 63; 25, с. 323 – 324; 31, с. 

68 – 69; 32, с. 200 – 207], что затрудняет по-

нимание того, кто и как производил разми-

нирование. Разобраться в этом позволяют 

рассекреченные документы центральной, ре-

гиональной и районной партийной и совет-

ской власти, военных структур, Осоавиахима 

СССР из федеральных и региональных архи-

вов. 

Разминирование на Западе РСФСР 

началось в ходе освобождения от гитлеров-

ской оккупации в конце 1941 г. – начале 1942 

г., когда инженерно-саперные части Брянско-

го, Центрального и Западного фронтов дела-

ли проходы в минных полях, разминировали 

населенные пункты, наиболее важные объек-

ты транспортной инфраструктуры, обеспечи-

вая, прежде всего, ведение боевых действий. 

Сплошное разминирование, под которым по-

нималась «очистка всей освобожденной от 

противника территории от мин, неразорвав-

шихся артиллерийских снарядов, авиабомб, 

минометных мин и других боеприпасов» [24, 

с. 3; 27, с. 2 – 3; 40, с. 23], считалась делом 

тыловых подразделений управлений оборо-

нительного строительства РККА, внутренних 

войск НКВД, истребительных батальонов, 

формирований МПВО, пожарных команд, а 

также команд, сформированных из граждан-

ского населения. 

Еще до издания постановлений ГКО 

1944 г., возлагавших ответственность за 

сплошное разминирование на организации 

Осоавиахима СССР, тыловые инженерно-

саперные части очистили от взрывоопасных 

предметов значительные площади. В Мос-

ковской области инженерными частями в 

1942 – 1943 гг. было разминировано 3 928 

км2, снято и уничтожено 832,1 тыс. взрыво-

опасных предметов. В 1944 – 1945 гг. ими 

было проверено 1 302 км2, обезврежено око-

ло 28 тыс. взрывоопасных предметов [16, л. 

51 об.]. В Тульской области в 1943 – 1944 гг. 

инженерные части разминировали 1 770 

минных полей на площади 20,5 км2, провери-

ли 4494 км2, 539 населенных пунктов, 2234 



 
ВЕСТНИК КАЛУЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                Серия 3. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО  

 

45 
 

погонных километра дорог, 24 моста [16, л. 

129]. 27-м Управлением оборонительного 

строительства Резерва Главного Командова-

ния в октябре – ноябре 1943 г. на бывшем 

оборонительном рубеже Центрального фрон-

та в Орловской области было снято около 

300 тыс. мин и собраны боеприпасы, а в 1944 

г. воинские части вели работы по сплошному 

разминированию, как минимум, в 22-х ее 

районах [9, л. 23; 10, л. 28]. В Калужской об-

ласти в 1944 г. военные проверили и очисти-

ли 4 136 км2 площади, 1 637 погонных кило-

метра дорог, 329 населенных пунктов, обез-

вредив 721,2 тыс. мин и снарядов [2, л. 18].  

Уже в начале 1942 г. военное командо-

вание начало привлекать к разминированию, 

сбору боеприпасов и оружия гражданское 

население, что определялось высокой акту-

альностью задачи разминирования и скудо-

стью кадровых и материальных ресурсов, 

которыми могли располагать власти для ее 

решения. Так, в Смоленской области (куда до 

5 июля 1944 г. входила часть районов ны-

нешней Калужской области) было подготов-

лено 996 разминеров (так называли минеров-

общественников), в Орловской – 237 [8, л. 

297; 10, л. 19]. В Тульской области курсы 

минеров организовывались трижды, так в 

1943 г. подготовку прошли 24 чел. [21, л. 71, 

72]. Исключение составляла, пожалуй, лишь 

Московская область, где только с марта по 

июнь 1942 г. 4 337 разминеров обезвредили 

около 190 тыс. мин [42, л. 8]. Значительное 

число населения участвовало в различных 

вспомогательных работах – ограждении за-

минированных участков, в их охране, транс-

портировке собранных боеприпасов и т. д. 

Массовое привлечение гражданского 

населения к сплошному разминированию в 

западнорусских областях было организовано 

в 1944 г. Постановлениями ГКО № 5215 от 

19 февраля и № 6564 от 19 сентября 1944 г. 

эта задача возлагалась на организации Осо-

авиахима СССР. Согласно им инструкторов и 

бойцов-минеров следовало готовить в добро-

вольном порядке из преимущественно чле-

нов Осоавиахима не моложе 15 лет, способ-

ных выполнить эту работу, без отрыва от 

производства. Работу по разминированию 

следовало вести на общественных началах, 

но разминерам полагался продовольственный 

паек по норме промышленных рабочих [37, 

л. 39, 43; 38, л. 65]. Зная о кадровой, органи-

зационной и материально-технической сла-

бости структур Осоавиахима, обкомы 

ВКП(б) и облисполкомы обязывали РК 

ВКП(б), областные и районные военкоматы 

оказывать им содействие, запуская повин-

ностный механизм комплектования и органи-

зации работы команд разминеров. Так, в Ор-

ловской области к началу апреля 1944 г. ко-

манды разминеров формировали два ведом-

ства: облвоенкомат и облсовет Осоавиахима. 

Так как райвоенкомы располагали гораздо 

большими возможностями по подбору под-

ходивших для этой работы контингентов, им 

удалось сформировать команды в 49 районах 

численностью 1 245 чел. Райсоветы Осо-

авиахима создали команды в 23 районах в 

составе 582 чел. [10, л. 98] В Калужской об-

ласти во второй половине 1944 г. в 14-ти 

районах работало 475 разминеров-

осоавиахимовцев [2, л. 18], в Московской – 2 

276 [43, л. 35], в Тульской их было подготов-

лено 228 [16, л. 131]. Зачастую райвоенкома-

ты мобилизовали для работ по разминирова-

нию допризывников до направления их в 

Красную армию, хотя согласно постановле-

ниям ГКО 1944 г. участие в разминировании 

носило добровольный характер. В Орловской 

области формирование строительных баталь-

онов из призванных, но еще не отправленных 

в РККА людей стало практиковаться в начале 

1942 г. по инициативе секретаря обкома 

ВКП(б) В.И. Бойцова [35, л. 36]. Несмотря на 

возложение ответственности за сплошное 

разминирование на Осоавиахим, ведущую 

роль в этом деле по-прежнему играли воен-

ные. На инженерные части постановлением 

ГКО № 6564 от 19 сентября 1944 г. возлага-

лось разминирование бывших рубежей обо-

роны (своей и противника), отличавшейся 

высокой плотностью и сложностью минных 

полей.  

Каков же был вклад военных саперов и 

минеров из числа гражданского населения в 

дело разминирования Запада РСФСР? Доку-

ментация областных Советов Осоавиахима и 

воинских частей показывает, что инженер-

ными частями армии была проделана самая 

объемная и сложная работа по размининро-

ванию, прежде всего, бывших рубежей обо-

роны. Минеры Осоавиахима в основном со-

средоточились на очистке минных полей не-

высокой плотности, сборе на местности 

взрывоопасных предметов. Так, по данным 

Калужского облсовета Осоавиахима, из об-

щего числа 4,63 млн снятых и уничтоженных 

в 1944 – 1946 гг. взрывоопасных единиц, на 

счету команд Осоавиахима было 1,43 млн, из 
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13,6 тыс. км2 разминированной, проверенной 

и очищенной площади – 6,2 тыс. км2. Причем 

из 2,37 млн мин осоавиахимовцы сняли и 

уничтожили 0,58 млн [17, л. 105]. В Орлов-

ской области, судя по отчету облсовета Осо-

авиахима о разминировании в 1944 –1946 гг., 

из 2,7 млн обнаруженных взрывоопасных 

предметов военные саперы уничтожили 0,7 

млн, очистив 101 км2, в то время как коман-

ды Осоавиахима – 2 млн и 38 км2 соответ-

ственно [18, л. 57]. При этом согласно отчет-

ности Окружного инженерного управления 

МВО о ходе разминирования на Орловщине 

в 1946 г., направлявшейся в ЦК ВКП(б), во-

енные саперы существенно превосходили по 

объемам выполненных работ команды Осо-

авиахима [36, л. 154, 162 – 163, 174, 197, 205, 

212, 221 – 222, 228 – 229]. 

Работа по разминированию велась пре-

имущественно вручную, часто при помощи 

щупа, представлявшего собой заостренный 

металлический стержень на длинном древке, 

которым разминер под углом прокалывал 

почву. Согласно инструкциям, один укол 

следовало делать на расстоянии не менее 10 

см от другого, то есть на одну сотую гектара 

должна была приходиться тысяча уколов. 

Щуп проникал в почву на 10 – 20 см, что во 

многих случаях было недостаточно для об-

наружения взрывоопасных предметов. После 

обнаружения щупом какого-либо препят-

ствия минер окапывал его, убеждаясь в его 

безопасности. Если обнаруживалась мина, то 

ее следовало из укрытия сдернуть с места 

кошкой – стальным якорем на длинной ве-

ревке. Распространенным способом обнару-

жения боеприпасов на местности было вы-

жигание травы и кустарника. 

Имевшиеся в инженерно-саперных ча-

стях и командах Осоавиахима миноискатели 

(например, модели ВИМ-203) были техниче-

ски несовершенны, их невозможно было ис-

пользовать в сырую погоду, при высокой 

растительности, они обнаруживали взрыво-

опасные предметы на глубине не более 20 см. 

Кроме того, их не хватало. Технически слож-

ные средства разминирования использова-

лись слабо. Так, танки-тральщики прибыли в 

Калужскую область к осени 1946 г., когда 

запланированные работы были уже практи-

чески выполнены [16, л. 160]. 

Массовое привлечение к работам по 

разминированию гражданского населения, 

часто не обладавшего достаточной квалифи-

кацией, длительность сроков установки мин, 

отсутствие во многих случаях необходимо-

сти скрытного ведения работ обусловили 

эволюцию методики разминирования. В 1942 

– 1943 гг., когда разминирование часто ве-

лось в боевых условиях, преобладающим 

способом разминирования считалось снятие 

большинства мин для повторного использо-

вания. Большинство из распространенных на 

Западе РСФСР отечественных мин типа 

ПМД, ПОМЗ-2, ЯМ-5, ТМ-35, ТМБ-2, ТМ-41 

рекомендовалось снимать путем удаления 

взрывателя при отсутствии внешних повре-

ждений [24, с. 19; 27, с. 10 – 13; 30, с. 165 – 

168; 39, с. 57, 61, 64 – 65, 94, 95, 100, 109]. 

Так же следовало поступать с немецкими 

минами типа SMi-35, TMi-35, TMiZ-42, ПТМ 

в деревянных корпусах (Holzmine-42 или 

V.B.Mi-1), минами типа ПОМЗ-2 [1, с. 23 –

26; 24, с. 19; 26, с. 74 – 85; 27, с. 10 – 13; 28, 

с. 34 – 36, 55 – 67, 71 – 75, 98 – 102, 121 – 

122; 29, с. 5 – 9, 13 – 17; 34, с. 176 – 181]. На 

месте подрывались поврежденные мины, 

представляющие опасность при обезврежи-

вании, минные поля из мин типа ПМД-6, не-

разорвавшиеся авиабомбы, снаряды, мино-

метные мины, гранаты и т. д. С весны 1944 г. 

подрывать на месте рекомендовалось все об-

наруженные мины [13, л. 33; 14, л. 24, 47; 33, 

с. 78 – 85; 40, с. 12, 13, 18, 36 – 37]. Однако 

воинские части и команды Осоавиахима 

начали так поступать лишь в конце 1944 – 

начале 1945 гг.  

1944 – 1946 гг. стали наиболее интен-

сивным периодом работ по разминированию, 

когда, по далеко не полным данным, в Ка-

лужской, Московской, Орловской и Туль-

ской областях было обезврежено около 7,3 

млн взрывоопасных предметов, а в 1942 –

1950 гг. – около 8,5 млн [подсчитано по: 3, л. 

106 об., 107 об.; 7, л. 7, 8, 96а; 9, л. 23; 12, л. 

32; 17, л. 26, 28; 18, л. 47, 50, 51, 54; 19, л. 68, 

70; 20, л. 44; 43, л. 105]. Основное внимание 

уделялось очистке пашни, лугов, выпасов и 

т.д., так как от этого зависело выполнение 

планов поставки сельскохозяйственных про-

дуктов государству колхозами и совхозами.  

Результаты работ были утверждены в 

конце 1946 г. актами об окончательном раз-

минировании областей. Однако к маю 1948 г. 

в Калужской области не обрабатывалось из-

за засоренности взрывоопасными предмета-

ми 1 170 км2 в 12-ти районах [4, л. 9]. В Ор-

ловской области в 1949 г. планировалось 

разминировать 143 км2, в 1950 г. – 164 км2 

[11, л. 12; 15, л. 6]. 
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Важной причиной того, что власти бы-

ли вынуждены вновь вернуться в конце 1940-

х гг. к проблеме разминирования, стал под-

ход к ее решению, когда критерием завер-

шенности разминирования была не полная 

очистка территории, а прекращение подры-

вов населения, скота и сельхозтехники. По 

мере введения в сельскохозяйственный обо-

рот ранее не проверявшихся площадей под-

рывы возобновлялись, поэтому по согласова-

нию с региональными партийными и совет-

скими органами командование инженерных 

частей Московского и Воронежского воен-

ных округов сосредоточило внимание на вы-

явлении пропущенных ранее минных полей, 

отдельных мин и боеприпасов, обезврежива-

нии мин и фугасов глубокой установки, 

очистки труднодоступных участков сельхо-

зугодий, лесов, полос отвода автомобильных 

и железных дорог и т. д. 

Основная тяжесть работ вновь легла на 

военно-инженерные части. Так, в сентябре 

1949 г. на разминировании территории Ка-

лужской области было задействовано 408 

военных саперов и помогавших им 108 ми-

неров Досарма. В 1949 – 1950 гг. в Орлов-

ской области работало 1 012 военных сапе-

ров, а минеров Досарма – 785 [11, л. 12; 12, л. 

32]. К тому же после разделения Осоавиахи-

ма на несколько оборонно-спортивных орга-

низаций ответственность за организацию ра-

бот по окончательному разминированию бы-

ла возложена на командующих войсками во-

енных округов. Постановлениями СМ СССР 

№ 13573-рс от 28 августа 1949 г., СМ СССР 

№ 2834-1130сс от 29 июня 1950 г. и СМ 

РСФСР № 810-60сс от 10 июля 1950 г. им 

давалось право привлекать к работам по раз-

минированию обученных саперов-

добровольцев Досарма в составе воинских 

команд и под руководством офицеров инже-

нерных частей. Самостоятельная работа ми-

неров-добровольцев запрещалась, их труд 

стал оплачиваться [5, л. 204, 205; 6, л. 188, 

189]. Ведение работ подразделениями, уком-

плектованными опытными кадрами и специ-

ализированным оборудованием, почти ис-

ключило потери. 

Постановления 1949 – 1950 гг. сфор-

мировали основу реализуемого в последую-

щем механизма разминирования по заявкам 

органов власти и хозяйственных организаций 

преимущественно силами и средствами спе-

циализированных структур за плату, что го-

ворило об уходе в прошлое чрезвычайных 

методов решения проблемы разминирования, 

замены внеэкономических форм привлечения 

к этой работе экономическими. 
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УДК 908 

В.В. Панасюк  

 

ГРУППОВОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО  

В ПЕРИОД СТОЛЫПИНСКИХ АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

1907 – 1914 гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

В статье предпринята попытка проанализировать групповое землеустройство в период сто-

лыпинской аграрной реформы начала XX в. на примере Калужской губернии. Основное внимание 

автора обращено на законодательную базу, деятельность землеустроительных комиссий, динами-

ку и ход землеустроительных работ. Установлено, что площадь групповых землеустроительных 

работ значительно превышала единоличные, что было обусловлено объективными причинами. 

Среди групповых землеустроительных работ первое место занимал раздел однопланных селений. 

Материалы настоящего исследования могут быть использованы при написании учебных пособий, 

для проведения лекционных и практических занятий.  

Ключевые слова: групповое землеустройство, землемеры, Калужская губерния, одноплан-

ность селений, уездная землеустроительная комиссия. 

 

V.V. Panasyuk  

 

GROUP LAND MANAGEMENT 

DURING THE STOLYPIN AGRARIAN TRANSFORMATIONS 

OF 1907 – 1914 (BASED ON THE MATERIALS OF THE KALUGA PROVINCE) 

 

The article attempts to analyze group land management during the Stolypin agrarian reform of the 

early XX century on the example of Kaluga province. The author's main attention is paid to the legislative 

framework, the activities of land management commissions, the dynamics and progress of land manage-

ment works. It was found that the area of group land management works significantly exceeded individu-

al ones, which was due to objective reasons. Among the group land management works, the first place 

was occupied by the section of single-plan villages. The materials of this study can be used when writing 

textbooks, for conducting lectures and practical classes.  

Key words: group land management, surveyors, Kaluga province, single-plan settlements, county 

land management commission. 

 

Аграрные преобразования П.А. Столы-

пина начала XX в. имеют большую историо-

графическую традицию, приковывая при-

стальное научное внимание целый ряд поко-

лений ученых. Исследователями разработаны 

и проанализированы широкий круг разных 

аспектов и сторон данной проблематики, 

установлены причинно-следственные связи и 

особенности реформирования как в масшта-

бах страны в целом, так и в отдельных ее ре-

гионах. Между тем некоторые вопросы, как 

например, роль группового землеустройства 

в период столыпинской аграрной реформы в 

Калужской губернии до настоящего времени 

не получил должного освещения в историко-

научной литературе. Такая постановка во-

проса определяет актуальность выбранной 

темы исследования. 

Цель данной статьи – определить зна-

чение групповых землеустроительных работ 

в период столыпинских аграрных преобразо-

ваний на примере Калужской губернии. К 

основным источникам настоящего исследо-

вания относятся, во-первых, законодатель-

ные и нормативные акты, во-вторых, матери-

алы делопроизводственной документации, 

выявленные в Государственном архиве Ка-

лужской области, в-третьих, материалы пе-

риодической печати, в-четвертых, справоч-

ные и статистические издания. Среди по-

следних выделим отчетные данные Главного 

Управления землеустройства и земледелия 

(далее – ГУЗиЗ). Эти публикации представ-

ляют особый научный интерес, поскольку 

именно перед этим ведомством стояла мас-

штабная задача по контролю за ходом всех 

землеустроительных работ в России.  

Для начала следует определиться с 

терминологией, используемой в настоящем 

исследовании. Под групповым землеустрой-

ством подразумеваются определенные дей-

ствия, направленные на улучшение порядка в 
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землепользовании домохозяев и ликвидацию 

его юридической неопределенности вне за-

висимости от того, выходили крестьяне затем 

из общины или нет. Иными словами, группо-

вое землеустройство осуществлялось в усло-

виях сохранения общинных земельных по-

рядков, в то время как единоличное земле-

устройство предполагало выход домохозяев 

на индивидуальные участки – на хутора и 

отруба. 

Для проведения столыпинской аграр-

ной реформы согласно указу Николая II от 4 

марта 1906 г. в России создавались губерн-

ские и уездные землеустроительные комис-

сии. Документ определял, что учреждаемые 

комиссии находились в ведомственном под-

чинении Комитета по землеустроительным 

делам ГУЗиЗ. Процесс формирования земле-

устроительных комиссий в Калужской гу-

бернии занял несколько лет – с 1907 по 1911 

гг., охватив все 11 уездов региона. Например, 

в 1907 г. ведомственные учреждения были 

открыты в Калужском, Козельском, Мосаль-

ском и Перемышльском уездах, в 1908 г. – в 

Жиздринском и Мещовском уездах, в 1909 г. 

– в Малоярославецком, Медынском и Лих-

винском уездах, в 1911 г. – в Боровском и 

Тарусском уездах. В роли общего координа-

тора землеустроительных работ в регионе 

выступала губернская комиссия, открытая в 

1908 г. [13, с. 34] К числу важнейших задач 

землеустроительных комиссий относились 

содействие сельским обществам в улучше-

нии условий землевладения и порядков зем-

лепользования, а также посредничество меж-

ду крестьянами и частными владельцами при 

разверстании чересполосных угодий, общих 

владений и т.д. [16, с. 114] Для выполнения 

поставленных задач были предусмотрены 

различные виды групповых землеустрои-

тельных работ: во-первых, раздел земель 

между селениями (однопланные селения), во-

вторых, выдел земель под выселки, в-

третьих, разбивка общинных земель в целях 

перехода к многопольному хозяйству и, в-

четвертых, разверстание чересполосности 

надельных земель с прилегающими владени-

ями. Перечень этих работ содержался в 

«Наказе землеустроительным комиссиям» от 

19 сентября 1906 г., в котором детально разъ-

яснялся порядок их проведения [16, с. 80]. 

Документ получил высокую оценку в офици-

альной печати. Так, в газете «Сельский вест-

ник» от 3 октября 1906 г. в статье «Земле-

устроительные комиссии» прямо указыва-

лось, что «Наказ…» «глубоко затрагивает 

самую крестьянскую жизнь и сколько пользы 

не на словах только, а действительно на деле 

должно получить теперь крестьянство» [9, с. 

1].    

Исследование показало, что часть до-

мохозяев заявили о намерении проведения 

групповых землеустроительных работ уже в 

первые месяцы деятельности ведомственных 

комиссий ГУЗиЗ. Так, в 1907 г. в Мосаль-

скую уездную землеустроительную комис-

сию поступили заявления от двух сельских 

обществ в составе 88 домохозяев о необхо-

димости организации работ по разделу зе-

мель между селениями, а в Перемышльском 

уезде аналогичные ходатайства поступили от 

пяти сельских обществ, насчитывавших 152 

домохозяев. К этому же времени относится 

исполнение землемерами этих полевых работ 

на общей площади 3102 дес. [4, л. 249об.] 

Другой вид групповых землеустроительных 

работ – разверстание чересполосности 

надельных земель с прилегающими владени-

ями – производились в 1907 г. в Мещовском 

уезде. Заявления в этой местности поступили 

от 22 сельских обществ в составе 1341 домо-

хозяев, а землемерные работы были произве-

дены для двух сельских обществ, насчиты-

вавших 53 крестьянских двора на общей 

площади 936 дес. [5, л. 286]. В последующие 

годы были зафиксированы ходатайства до-

мохозяев о проведении других видов группо-

вых землеустроительных работ. Например, в 

1908 г. 10 сельских обществ Калужской гу-

бернии заявили о намерении выдела земель 

под выселки, из них 3 ходатайства были ис-

полнены в натуре на общей площади 1694 

дес. (Мосальский уезд) [17, с. 83]. В 1910 г. 

29 сельских обществ региона выступили с 

ходатайствами по разбивке общинных земель 

в целях перехода к многопольному хозяйству 

и только в двух случаях землемерные проек-

ты были приведены в исполнение [18, с. 22]. 

Анализ данных свидетельствует, что в 

исследуемый период времени количество 

землемеров в Калужской губернии постоянно 

увеличивалось. Так, если в 1908 г. на службе 

ведомственных комиссий ГУЗиЗ состояло 15 

чел., то в 1909 и 1910 гг. их число увеличи-

лось более чем в два раза и составило 31 и 70 

чел. соответственно, а накануне Первой ми-

ровой войны в 1913 г. – их количество до-

стигло 90 чел. Такая тенденция вполне согла-

суется с динамикой роста площади проведе-

ния групповых землеустроительных работ в 
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регионе. К примеру, в 1908 г. этот показатель 

составил 13512 дес., в 1910 г. – 48041 дес., а в 

1912 г. он достиг рекордной отметки в 

156923 дес. [13, с. 34]. Последнее можно 

объяснить тем обстоятельством, что полевые 

землемерные работы в 1912 г. осуществля-

лись на основе нового закона – «Положения 

о землеустройстве» от 29 мая 1911 г., вве-

денного в действие уже после окончания по-

левых работ в 1911 г. Принятый документ 

изменил состав групповых землеустроитель-

ных работ, в частности, были отменены ра-

боты по переделу общинных земель в целях 

перехода к многопольному хозяйству как 

мало востребованные со стороны домохозя-

ев. Уточнены некоторые виды работ, в част-

ности, к выделу земель под выселки добави-

лись работы по выделу земель частям селе-

ний. Введены также новые виды работ – дача 

разверстания, отграничение подлежащих 

землеустройству земель от смежных владе-

ний. Кроме того, расширилась компетенция 

членов комиссий, четко был определен круг 

земель (надельные, купчие, частновладельче-

ские), на которые распространялись новые 

нормы закона [8]. С целью информирования 

крестьянского населения об основных идеях 

нового землеустроительного закона в июне 

1911 г. на страницах официальной газеты 

«Сельский вестник» были опубликованы по-

дробные комментарии нормативного акта. 

Отметим, что охват читательской аудитории 

печатного органа был очень большой, по-

скольку его подписчиками являлись волост-

ные правления всей страны [1, 14, 15]. Для 

непосредственного применения на практике 

«Положения о землеустройстве» властями 

был разработан новый «Наказ землеустрои-

тельным комиссиям» от 19 июня 1911 г., ко-

торый, в частности, изменил форму офици-

альной отчетности групповых землеустрои-

тельных работ [8].    

Для характеристики общих результатов 

групповых землеустроительных работ в Ка-

лужской губернии приведем данные за 1912 

г. Так, землемерными чинами были осу-

ществлены масштабные работы по разделу 

32 однопланных селений, выделу земли вы-

селкам и частям селений в 4 сельских обще-

ствах, уничтожению чересполосности в 31 

селениях, разделу угодий общего пользова-

ния между 64 селениями и 3 другими вла-

дельцами, произведено отграничение земель 

от смежных владений для 19 селений [19, с. 

28]. В частности, 12 августа 1913 г. Калуж-

ская уездная землеустроительная комиссия, 

рассматривая дело о разделе однопланных 

селений, постановила отвести надельную 

землю в отдельное владение селению Беги-

чево-Копьево в составе 12 домохозяев на 

общей площади 196 дес. 5 декабря этого же 

года местная землеустроительная комиссия 

приняла постановление об отграничении 

надельной земли сельского общества Копыт-

цево в составе 27 домохозяев на общей пло-

щади 158 дес. от смежных владельцев. В 

обоих случаях земля отводилась сельским 

обществам в одном куске на общинном праве 

[3, л. 33-33об, 89-89об.].     

Другой вид групповых землеустрои-

тельных работ – дача разверстания – впервые 

проводились в 1913 г. Так, в Калужском уез-

де на площади 420 дес. развернулись работы 

по разверстанию Тихоновской дачи, земли 

которой принадлежали 15 деревням Тихо-

новской и Слядневской волостей, монастырю 

Тихоновой пустыни и церкви с. Тихоновой 

Слободы. К началу землеустроительных ра-

бот в Тихоновской даче сложилась крайне 

неудобная и сложная система земельных от-

ношений, что вызывало постоянные кон-

фликты и споры не только между сельскими 

обществами, но и между крестьянами и част-

ными владельцами. Тем временем благодаря 

ответственной работе землемера Бритвинга и 

согласованной позиции десятков домохозяев, 

удалось образовать участки земли в одном 

месте, ликвидировав надельную и вненаде-

льную чересполосицу [7, с. 24]. В 1912–1913 

гг. в Медынском уезде был осуществлен еще 

один проект, более масштабный по объему 

землеустроительных работ – разверстание 

«Строиловской дачи». По сообщению мест-

ной прессы, сущность этих работ «заключа-

лась в выделе земли селениям с уничтожени-

ем чересполосности. В состав названной да-

чи входило 36 деревень, расположенных на 

площади 19649 дес., из которых 18 испокон 

веков владели чересполосной землей, раз-

бросанной отдельными участками, которых 

насчитывалось в каждой деревне от 2 до 7» 

[10, с. 2 – 3]. 

Групповое землеустройство в ряде 

случаев могло стать переходной ступенью к 

единоличному, поскольку без определения 

четких границ надельных участков невоз-

можно было образование хуторов и отрубов. 

Такая возможность впервые была закреплена 

в «Положении о землеустройстве» от 29 мая 

1911 г., что нашло отражение в ходе земле-
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устроительных работ в Калужской губернии. 

Так, к 1 января 1914 г. здесь были образова-

ны ряд единоличных хозяйств на следующих 

основаниях: во-первых, при разделе одно-

планного селения 1 сельское общество в со-

ставе 7 домохозяев было разверстано на ин-

дивидуальные участки на площади 148 дес.; 

во-вторых, при разверстании на отрубные 

участки земель, включенных в одну дачу 

разверстания 1 сельское общество в составе 2 

домохозяев на площади 11 дес.; в-третьих, 

при отграничении земель у 2 домохозяев, 

проживавших в 2 сельских обществах на 

площади 12 дес. [12, с. 29] 

Далее перейдем к анализу результатов 

групповых землеустроительных работ в Ка-

лужской губернии накануне Первой мировой 

войны. Так, из 79 666 ходатайств домохозяев, 

поданных в 1907–1913 гг., 62 788 заявлений 

(78,8%) относились к групповым. Значитель-

но меньшая доля крестьянских ходатайств 

была связана, соответственно, с единолич-

ным землеустройством. О том насколько са-

ми крестьяне были заинтересованы в стрем-

лении изменить существующие земельные 

порядки, свидетельствует следующий факт. 

Наибольшая доля ходатайств о групповом 

землеустройстве было подана с целью разде-

ла однопланных селений – 58,6%, меньшая 

часть заявлений – 41,4% на уничтожение че-

респолосицы, отграничения земель и т.д. [12, 

с. 28] Напомним, что однопланные селения 

бывшей помещичьей деревни владели землей 

по одному общему акту укрепления в соот-

ветствие с реформой 19 февраля 1861 г. и до 

юридического размежевания границ каждого 

селения от всех соседних переход крестьян 

этих селений к личному хозяйству был прак-

тически невозможен [6, с. 129]. По оценке 

калужского губернатора С.Д. Горчакова, к 1 

сентября 1913 г. в регионе насчитывалось 

180 451 домохозяев, большая часть из кото-

рых проживала в однопланных селениях [2, 

л. 2об]. В одном из справочных изданий ГУ-

ЗиЗ отмечалось, что в этих селениях «только 

пахотные земли состоят в обособленном вла-

дении каждого отдельного селения. Все же 

остальные угодья, как-то: луга, пастбища, 

лес, выгоны и пр., находятся в общем поль-

зовании всех или части селений. При этом 

общие угодья ежегодно подвергаются разде-

лу между селениями, что порождает неиз-

бежную массу споров и неудовольствий, в 

результате которых общества однопланных 

селений находятся постоянно в неприязнен-

ных, а зачастую в крайне враждебных между 

собой отношениях. Это враждебность тя-

гостно отражается на экономическом состоя-

нии таких селений...» [11, с. 18 – 19]. К этому 

следует также добавить внутринадельную и 

вненадельную чересполосицу, которые явля-

лись естественным следствием однопланно-

сти селений [12, с. 11].    

По количеству домохозяев и отведен-

ной площади исполненных групповых зем-

леустроительных работ также лидировали 

разделы однопланных селений. К 1 января 

1914 г. такие работы были организованы для 

8091 крестьянина, что составило 58% от об-

щего числа домохозяев, у которых проводи-

лись групповые землеустроительные работы 

в целом. Объем работ по разделу одноплан-

ных селений достиг отметки 66250 дес., что 

составило 70% от всей площади групповых 

землеустроительных работ. Что касается дру-

гих видов групповых землеустроительных 

работ, то их значение в общей массе имело 

значительно меньшее значение (уничтожение 

чересполосицы, отграничение земель от 

смежных владельцев и др.) [12, с. 29].     

Подводя итог сказанному, отметим, что 

в 1907–1913 гг. в Калужской губернии общее 

число землеустроенных дворов составило 

19176 или 10,6% от общего количества домо-

хозяйств региона. Фактически это означало, 

что в исследуемый период времени каждый 

десятый крестьянский двор улучшил свое 

надельное землепользование. Общинное вла-

дение при групповом землеустройстве было 

отведено 13931 домохозяевам, что составля-

ло 73% всех землеустроенных дворов в реги-

оне. Им принадлежало 94741 дес. размеже-

ванной земли, что составило 68% всей пло-

щади землеустроительных работ в Калуж-

ской губернии [12, с. 29]. Представленные 

цифры прямо показывают абсолютное ли-

дерство группового землеустройства в общей 

массе работ землемеров, что сыграло, без-

условно, важную роль в развитии столыпин-

ских аграрных преобразований в местной 

деревне.      
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В.В. Сорочан, Э.С. Мосина 

 

ЦИФРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ПРАКТИКА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

В статье предпринята попытка проанализировать, через призму изучения международного 

и отечественного законодательства, научных работ, историю становления и развития понятия 

«цифровое культурное наследие». Отдельное внимание автор уделяет практике институционали-

зации данного понятия, роли ЮНЕСКО и общественности в этом процессе. В качестве примеров 

приведены международные и всероссийские заседания профильных комиссий, форумы, конфе-

ренции и т.п. Представленные в статье способы стандартизации позволяют не только структури-

ровать эволюцию понятия «цифровое культурное наследие», но и сформировать четкие представ-

ления о роли и перспективах культурного наследия, особенно в условиях распространения инфор-

мационно-коммуникационных технологий и интернет-ресурсов.  

Ключевые слова: цифровое культурное наследие, ЮНЕСКО, стандартизация, информаци-

онно-коммуникационные технологии.  

 

V.V. Sorochan, E.S. Mosina 

 

DIGITAL CULTURAL HERITAGE: PECULIARITIES OF FORMATION  

AND STANDARDISATION PRACTICE 

 

The article attempts to analyse the history of formation and development of the concept of "digital 

cultural heritage" through the prism of international and domestic legislation and scientific works. The 

author pays special attention to the practice of institutionalisation of this concept, the role of UNESCO 

and the public in this process. International and all-Russian meetings of specialised commissions, forums, 

conferences, etc. are given as examples. The ways of standardisation presented in the article allow not 

only to structure the evolution of the concept of "digital cultural heritage", but also to form clear ideas 

about the role and prospects of cultural heritage, especially in the context of the spread of information and 

communication technologies and Internet resources.  

Key words: digital cultural heritage, UNESCO, standardisation, information and communication 

technologies. 

 

Мы все чаще сталкиваемся с терми-

ном «наследие», сопровождаемым детерми-

нантами «культурное» или «цифровое», с 

высокой вероятностью дальнейшего их ис-

пользования в определяющей нас повседнев-

ной рутине. Осознанно или нет, но каждый 

из нас создает архивы документов в элек-

тронном формате, более или менее структу-

рированные, которые являются компонента-

ми личного цифрового наследия. В той или 

иной степени мы используем в своей повсе-

дневной работе различные алгоритмы и циф-

ровые инструменты, способствуя созданию 

элементов цифрового культурного наследия, 

или, по крайней мере, учимся быть его хоро-

шими пользователями. Для описания этого 

явления в литературе разработан целый ряд 

определений данного вида наследия. Соглас-

но одному из них, цифровое культурное 

наследие – это все продукты современной 

жизни и, что еще важнее, то, как общество 

мобилизует себя на создание этого наследия, 

цифровая культура, технологическое разви-

тие, экономика знаний; эта новая форма 

культурного наследия включает в себя циф-

ровой капитализм, экономические данные, 

глобальные информационные инфраструкту-

ры, искусственный интеллект и автоматизи-

рованные системы, которые все вместе со-

здают свое собственное наследие. Анализи-

руя исследования отечественных специали-

стов мы находим что большинство из них 

сходятся в мнении, что цифровое наследие – 

форма представления культурного наследия, 

предполагающая осуществление его фикса-

ции, архивации, сохранения, исследования, 

репрезентации и популяризации на основе 

широкого использования различных цифро-

вых технологий и устройств. 
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Если в своем первоначальном упо-

треблении концепт «цифровое культурное 

наследие» (digital cultural heritage) в основ-

ном подразумевал оцифрованные произведе-

ния искусства и тексты, которые становились 

легкодоступными для широкой публики, как 

говорится, без границ пространства и време-

ни, то в дальнейшем в его содержание было 

включено все то, что изначально создавалось 

в цифровом формате и рассматривалось как 

имеющее определенную культурную цен-

ность. Таким образом, концепт «цифровое 

культурное наследие» включает в себя 

«культурный материал, произведенный в 

цифровой форме или оцифрованный для це-

лей сохранения»[6. Р. 397], т.е. либо изна-

чально созданный в цифровом формате, или, 

как говорят по-английски, «born digital», ли-

бо конвертированный в цифровую форму из 

существующего аналогового ресурса. Если 

первоначально признанными и общеприня-

тыми формами наследия были природное и 

культурное, то есть строго связанные с мате-

риальной составляющей, то далее мы выде-

ляем основные проблемы, ведущие к приня-

тию цифрового культурного наследия 2, С. 

102.  

Большое значение в институционали-

зации понятия «цифровое культурное насле-

дие» имеют международные форумы и кон-

ференции, где обсуждаются наиболее суще-

ственные проблемы, касающиеся внедрения 

цифровых технологий в сферу культуры и 

образования. Так, в октябре 2010 г. в Казани 

состоялся Международный форум «Цифро-

вые технологии в системе инновационной 

сферы сохранения культурного наследия», в 

рамках данного форума была проведена 

Международная научно-практическая кон-

ференция «Цифровые технологии в сохране-

нии и использовании памятников истории и 

культуры», в которой участвовали крупные 

зарубежные и отечественные специалисты. В 

процессе дискуссий, проведенных во время 

работы круглых столов и секций, были опре-

делены дальнейшие пути системного внедре-

ния цифровых технологий в практику изуче-

ния, использования и сохранения культурно-

го наследия 2, С. 104.  

В самом широком смысле наследие – 

это объект или явление, имеющее историче-

ское, научное, политическое, религиозное 

или культурное значение, важное для групп 

людей, сообществ, стран, учреждений, орга-

низаций или отдельных лиц. Его значимость, 

часто рассматриваемая как крупное мировое 

значение и признаваемая отдельными лицами 

и/или органами, созданными для этой цели, 

часто приводит к необходимости принятия 

мер по спасению, защите, сохранению и при-

умножению его компонентов. В результате в 

каждой стране принята и постоянно обновля-

ется законодательная система, касающаяся 

наследия, чтобы теоретически можно было 

использовать все возможные средства для 

его охраны и приумножения. Из краткого 

определения, приведенного в исследовании, 

легко сделать вывод, что наследие отличает-

ся от места к месту, от культуры к культуре и 

от страны к стране и встречается во многих 

формах или категориях, от исторических ру-

кописей до книг, физических форм, природ-

ных объектов, традиций, культур и форм ис-

кусства. Исходя из общих характеристик ис-

тории и культуры народов мира культуроло-

ги, традиционно, разделают культурное 

наследие на материальное и нематериальное, 

т.е. рукописи, природные объекты, произве-

дения искусства, библиотеки, архивы, музеи, 

или проявления культуры, такие как танцы, 

обычаи, язык; культурное наследие и при-

родное наследие – последнее существует без 

участия человека (горы, воды, раститель-

ность), а культурное наследие зависит от 

форм жизни человека (памятники, рукописи, 

произведения искусства, книги); движимое 

наследие и недвижимое наследие; классифи-

кация наследия по областям (искусство, 

наука, политика, бизнес, формы правления, 

религия, лингвистика, безопасность, спорт, 

культура), а также стратификация наследия 

на различных уровнях: глобальном, нацио-

нальном, региональном, местном, институ-

циональном, персональном. Все страны, со-

общества и организации обладают уникаль-

ными для них формами наследия. Их разме-

ры варьируются от мелких, физически лока-

лизованных до более крупных, впечатляю-

щих. Задача профильных министерств и ве-

домств, научно-исследовательских институ-

тов всех стран мира – прилагать усилия к со-

хранению и популяризации всех форм насле-

дия. Кроме того, к национальным усилиям по 

признанию и сохранению различных форм 

наследия на глобальном уровне присоедини-

лись международные неправительственные 

организации, такие как Организация Объ-

единенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), которая к 

2023 году определила 1157 объектов насле-
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дия в рамках Списка всемирного наследия, из 

которых 900 культурных, 218 природных, 39 

смешанных, в 167 странах 8, большинство 

из которых находятся в Китае, Италии, Ис-

пании, Германии, Франции, Индии, Мексике, 

Великобритании, России, Иране, США.  

ЮНЕСКО была создана в 1945 году 

под эгидой ООН и в соответствии с Уставом 

ООН в качестве послевоенной инициативы 

по восстановлению интеллектуальных и мо-

ральных основ Европы после разрушитель-

ных последствий Второй мировой войны. 

После войны ЮНЕСКО рассматривалась как 

всемирная цивилизующая организация, спо-

собная содействовать укреплению мира пу-

тем сотрудничества, направленного на разра-

ботку универсальных стандартов в области 

образования, науки, коммуникации и куль-

турной деятельности, способствующих со-

блюдению прав человека, справедливости, 

законности и поддержке основных свобод. 

ЮНЕСКО начинала свою деятельность с 

утопических планов, но вскоре эти устремле-

ния материализовались в межправитель-

ственное агентство, призванное оказывать 

техническую помощь в восстановлении куль-

туры и сохранении зданий, музеев, библио-

тек и произведений искусства. В то время 

ЮНЕСКО использовала послевоенные дви-

жения реконструкции, восстановления и со-

здания наследия и разделяла их устремления 

в проекте, посвященном формированию 

«наследия человечества», которое она могла 

бы ограничить и сохранением которого она 

могла бы руководить. Подобные процессы 

регулирования были связаны с принятием 

решений о восстановлении прошлого, фор-

мировании настоящего и улучшении будуще-

го. 

ЮНЕСКО как профильной междуна-

родной организации принадлежит  практика 

не только разработки законодательных и 

нормативно-правовых актов, но и формули-

ровка различных определений и понятий, 

которые используются как научным сообще-

ством, так и органами власти. В рамках зяв-

ленной темы, важно отметить Хартию о со-

хранении цифрового наследия, принятую на 

32-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

Париже, в октябре 2003 года. Хартия провоз-

глашает такие принципы как: Цифровое 

наследие как общее наследие; Защита от по-

тери наследия; Необходимые меры; Ответ-

ственность 3.  

Важно отметить, что Российская Фе-

дерация, подобно другим странам, признает 

нормотворческую и координирующую роль 

ЮНЕСКО и всячески поддерживает ее рабо-

ту в плане обеспечения развития культуры в 

цифровом формате. В этой связи за послед-

нее десятилетие на самом высоком уровне 

был принят ряд документов, призванных ак-

тивизировать работу по формированию циф-

рового культурного наследия. Так, програм-

ма «Информационное общество 2011 – 2020» 

1 особое значение придавала   созданию 

цифрового контента и сохранению цифрово-

го культурного наследия, в связи с чем 

предусматривалась оцифровка объектов 

культурного наследия, включая архивные 

фонды. При этом подчеркивалосься, что пе-

ревод в цифровой формат архивных материа-

лов, имеющих историческое, научное, соци-

альное, экономическое, политическое и куль-

турное значение, а также их обработка и 

классификация должны строиться на систем-

ном подходе 2, с. 104. 

Если говорить о самых ранних фор-

мах цифрового культурного наследия, то 

процесс компьютерной гомогенизации линг-

вистического корпуса впервые появился в 

1946 г., и на его завершение ушло почти со-

рок лет. Проект, получивший название 

Corpus Thomisticum 7 и инициированный 

итальянским священником-иезуитом Роберто 

Буса, был направлен на обработку и анализ 

бесконечного потенциала трудов Фомы Ак-

винского. В итоге Р. Буса сумел создать зна-

менитый Index Thomisticus 5, который стал 

первым проявлением взаимодействия гума-

нитарных и точных наук. В этом же году 

впервые появляется термин «Digital 

Humanities». 

Распространение информационных 

технологий на процессы, осуществляемые в 

таких учреждениях, как библиотеки, архивы 

и музеи, становится все более ощутимым, 

особенно в области повторяющихся видов 

деятельности, таких как составление библио-

графических записей, улучшение отношений 

с пользователями, структурированное пись-

мо, обработка больших объемов данных, их 

систематизация с целью эффективного ис-

пользования с близкими к нулю потерями. 

Каждая из упомянутых выше крупных доку-

ментационных структур имеет свои специа-

лизированные подразделения, которые раз-

рабатывают компьютерные системы обра-

ботки информации и управления, часто кон-
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курируя друг с другом. Технологии развива-

ются вместе с процессами обработки инфор-

мации, поэтому все чаще возникает необхо-

димость обмена полученными ресурсами и 

передачи передового опыта, что означает ак-

тивизацию работы по переносу с библиотеч-

ных полок больших массивов текстов в дво-

ичном коде, их обработке с помощью специ-

альных ИТ-методов и предоставлению ис-

следователям. Кроме того, традиционная 

практика работы библиотек, архивов, музеев 

и художественных галерей претерпевает 

трансформацию и адаптацию, в результате 

чего появляются так называемые цифровые 

данные или объекты, которые, в свою оче-

редь, представляют собой ресурсы для ис-

следований. 

Документальные структуры, чаще 

всего ассоциирующиеся с гуманитарными 

науками, такие как библиотеки, приобретают 

сегодня более стратегическое и заметное 

значение в обществе; роль этих учреждений 

всегда заключалась в сборе, обработке и 

предоставлении широкой общественности 

разнообразных документальных ресурсов для 

исследовательских целей.  Использование 

информационных технологий для обработки 

этого огромного компонента культурного 

наследия и создания новых ресурсов для ис-

следований является беспрецедентной 

трансформацией. Эта новая практика также 

подвергается новому регулированию. В связи 

с этим возникает идея пересмотра понятия 

«наследие»: помимо материального (природ-

ного и культурного), существует также циф-

ровое. На Конвенции о всемирном наследии 

1972 г. обсуждается идея о том, что цифро-

вые данные должны быть новым видом куль-

турного наследия, поскольку использование 

цифровых технологий в процессах консерва-

ции в библиотечном и архивном секторе 

приводит к появлению этих новых элементов 

наследия. 

Международная Федерация библио-

течных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) 

стала первой профессиональной организаци-

ей, официально присвоившей статус насле-

дия цифровым данным, что было вызвано 

экспоненциальным ростом числа цифровых 

публикаций и стимулировало поиск решений 

по адаптации к этому новому носителю ин-

формации. В том же 2000 г. на Конференции 

директоров национальных библиотек 

(CDNL) был создан Комитет по сохранению 

цифровых данных, призванный привлечь 

внимание библиотечного сообщества и более 

широкой общественности к насущной необ-

ходимости защиты цифрового культурного 

наследия и разработать международную про-

грамму исследований в области долговечно-

сти цифровых данных. Признание статуса 

наследия цифровых данных в качестве про-

блемы для всего общества в области архив-

ного дела было стимулировано Международ-

ным архивным советом на его XIV Между-

народном конгрессе (Севилья, Испания, сен-

тябрь 2000 г.) резолюцией, призывающей 

национальных архивистов разрабатывать 

программы сохранения цифровых данных, 

которые могли бы обеспечить доступ к со-

держанию и функциональности аутентичных 

электронных записей в будущем. Право 

граждан мира на доступ к таким документам 

было одной из движущих сил их программы. 

По мере того как нарастало стремление пре-

вратить цифровые данные в новую форму 

наследия, Комитет по сохранению цифровых 

данных Конференции директоров нацио-

нальных библиотек (CDNL) разработал Резо-

люцию ЮНЕСКО по сохранению цифровых 

данных. Этот документ CDNL призвал 

ЮНЕСКО признать цифровые данные в ка-

честве одной из форм документального 

наследия, подлежащей охране и включению 

в стабильное наследие наряду с другими ви-

дами и формами универсального наследия в 

рамках программы «Память мира». 

Несмотря на то, что первоначально в 

качестве части универсального цифрового 

наследия были приняты только сформиро-

ванные цифровые материалы, с ратификаци-

ей Резолюции CDNL 2003 г. в Уставе ЮНЕ-

СКО цифровые объекты, полученные с по-

мощью методов оцифровки («цифровые сур-

рогаты»), также признаны частью этой новой 

категории, и эти два компонента четко выде-

лены в реестре категории. Такая ратификация 

не является простым принятием этой новой 

категории наследия, а предполагает прохож-

дение через сложные процессы стандартиза-

ции, представленные и согласованные на 

международном уровне, основанные на прак-

тике, считающейся передовой, включающие 

описательную схематизацию и практические 

материалы, заимствованные из других видов 

наследия и навязанные в качестве стандартов 

и практики для цифровых данных. 

Первый способ стандартизации обу-

словлен тем, что сами истоки социальной 

коммуникации, накопления капитала, языка 
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и связанных с ними форм выражения быстро 

встраиваются в данные в цифровой среде и 

становятся доступными благодаря цифровым 

инфраструктурам, что еще раз подчеркивает 

разницу между аналоговыми и цифровыми 

данными (как изначально цифровыми, так и 

суррогатными). Иными словами, цифровым 

данным присваивается такая информация, 

как материал, ценность, время, темпораль-

ность, историчность. Наследие, рожденное в 

цифровом виде, – это сохранение того, что 

уже существует на данном носителе, в то 

время как наследие, полученное в результате 

оцифровки аналоговых источников, сурро-

гатные данные, таким образом, представляют 

собой исторические сведения об источнике. 

Другими словами, компонент, рожденный в 

цифровом виде, обладает цифровой идентич-

ностью, тогда как оцифрованный элемент 

представляет собой форму информации, пе-

ренесенной на другой носитель. 

Второй способ стандартизации рас-

сматривает цифровое культурное наследие 

как нечто среднее между бесплотным, как 

продукт человеческого разума (информация, 

цифровой код), и материальным, зависящим 

от аппаратных ресурсов для поддержания 

своего существования.  

Третий способ стандартизации ставит 

под сомнение вымирающий статус этого ви-

да наследия, поскольку обе его формы (рож-

денная или оцифрованная) находятся под 

угрозой устаревания и исчезновения. Рас-

сматриваются такие источники риска, как 

течение времени, хрупкость цифровых мате-

риалов и сетей, неопределенность техноло-

гических изменений, быстрое старение тех-

нического оборудования - все это технически 

зависит от платформ, на которых эти матери-

алы были созданы. Необходимы масштабные 

операции по сохранению цифровых материа-

лов (это практика библиотек и архивов), при 

этом все большее внимание уделяется куль-

турному содержанию данных и их значимо-

сти, исключаются избыточные данные. Это 

требует четвертого режима стандартизации, 

в котором наиболее важную роль играют 

учреждения, считающиеся хранителями 

наследия (библиотеки, архивы, музеи и т.д.); 

в случае цифрового культурного наследия 

также требуется эффективная практика сбо-

ра, документирования и сохранения элемен-

тов наследия. Таким образом, ЮНЕСКО 

стремится объединить и централизовать дан-

ные (определяемые как знания), находящиеся 

под угрозой, рассматривая это цифровое 

наследие как общественное достояние на 

благо человечества. При этом она считает, 

что цифровые данные накапливаются в бес-

конечном количестве вариаций и форматов.  

Пятый способ стандартизации 

направлен на четкое разграничение типов 

категорий цифрового культурного наследия в 

соответствии с ценностью содержащихся в 

них форм. Эти вариации стандартизируются 

путем отбора и систематизации цифровых 

данных в соответствии с их специфическими 

качествами, форматами носителей и функци-

ями в обществе, которые подвергаются про-

цедурам установления их аутентичности. И в 

этом случае материальность программного 

обеспечения и разнообразное качество ана-

логовых материалов оказываются под вопро-

сом. 

Условиями возникновения шестого 

способа стандартизации являются многочис-

ленные дискуссии, связанные с двумя со-

ставляющими цифрового культурного насле-

дия: рожденного и оцифрованного. Если к 

рожденному в цифровом виде цифровому 

наследию относятся тексты в цифровом фор-

мате, записи о личной и организационной 

деятельности, различных сделках, переписка, 

наборы данных, полученные в результате 

научной, геопространственной, простран-

ственной, социологической, демографиче-

ской, образовательной, медицинской и иной 

деятельности, созданные в цифровом виде 

документальные произведения искусства и 

фотографии, неподвижные или движущиеся 

изображения, аудиозаписи, графика, веб-

сайты, записи в блогах/влогах, страницы в 

социальных сетях и др, полученные путем 

оцифровки – это изображения, полученные 

из существующих аналоговых источников с 

целью предоставления их в распоряжение 

исследователей: снимки, отсканированные 

трехмерные объекты, видеоизображения 

объектов нематериального наследия и т.д. 

Этот шестой способ стандартизации пред-

ставляет цифровое культурное наследие как 

форму культурной информации, знаний и 

человеческого самовыражения, а также как 

исторический текст. Цифровое культурное 

наследие функционирует в виде абстрактных 

данных, но оно выступает в конкретном виде 

с точки зрения социальной полезности и зна-

чимости. 

Седьмой способ стандартизации ор-

ганизует цифровое наследие в соответствии с 
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культурной значимостью наследия, оставля-

емого для будущего. Культурная значимость 

наследия превращается в бюрократический 

инструмент, используемый для дифференци-

ации различных массивов данных и опреде-

ления того, что представляет собой ценное 

наследие для будущего. Наконец, восьмой 

стандарт берет за критерий возможности 

распространения наследия: с этой точки зре-

ния важны не только принципы универсали-

зации элементов наследия, но и способы их 

совместного использования, распростране-

ния в аналогичном или увеличенном мас-

штабе. 

Наконец, мы должны осознавать, что 

как на персональном, так и на институцио-

нальном уровне цифровое поведение являет-

ся отслеживаемым и формирующим память 

поведением. Если на личном уровне мы яв-

ляемся создателями собственных архивов, то 

на институциональном уровне сформирова-

лись (и продолжают развиваться) цифровые 

хранилища большего или меньшего размера, 

тематические или нет, коммерческие или от-

крытые для широкой публики. Все они явля-

ются частью цифрового наследия во всех 

формах его культурного проявления. Несо-

мненно то, что анализ этих элементов позво-

ляет заглянуть в прошлое и настоящее чело-

века, а также заглянуть в будущее.  
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Наверно, каждый старый город славен 

своей историей. Но есть в России малые го-

рода, даже названия которых многим неиз-

вестны, хотя у многих из них, как у неиз-

вестных солдат, есть свое героическое про-

шлое. Одним из таких городов является го-

род, носящий почетное звание «Рубеж воин-

ской доблести», Кременки. Именно здесь в 

октябре – январе 1941 г. на рубеже Дракино – 

Кременки – Павловка стояли насмерть бойцы 

49-й армии Западного фронта и московского 

ополчения. Даже в научной литературе эта 

страница битвы за Москву практически не 

освещена. 

Гитлеровское командование придавало 

огромное значение захвату г. Серпухова – 

узлу шоссейных и железных дорог к югу от 

Москвы. Сюда рвалась мощная группировка 

гитлеровской группы армий «Центр» (части 

17-й, 137-й, 52-й и 260-й пехотных дивизий), 

которым противостояли ослабленные в 

предыдущих боях войска 49-й армии Запад-

ного фронта [9, с. 14 – 15]. В сражениях на 

серпуховском рубеже задача 49-й армии за-

ключалась в том, чтобы, надежно обороняя 

южные подступы к столице, измотать врага 

активной обороной, задержать его до созда-

ния благоприятных условий для контрна-

ступления Красной Армии. С середины ок-

тября 1941 г. и до начала советского контр-

наступления под Москвой эту задачу успеш-

но выполняли воины 194-й стрелковой диви-

зии, 112-й танковой дивизии, 18-й танковой 

бригады, 60-й стрелковой дивизии, 1-го гвар-

дейского кавалерийского корпуса генерал-

майора П.А. Белова, бойцы дивизий москов-

ского ополчения, отряды высокиничских и 

угодско-заводских партизан [1, с. 49; 2, с. 296 

– 297; 4, с. 40; 5, с. 133, 138; 6, с. 21; 8, с. 174; 

9, с. 22, 27, 30 – 31]. 

В результате боев на серпуховском ру-

беже гитлеровцы понесли большие потери, 

их боевой дух был подорван [3, с. 132]. По-

сле сильнейших контрударов Красной армии 
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по войскам группы армий «Центр» 7 – 8 де-

кабря 1941 г. А. Гитлер подписал директиву 

о прекращении всех наступательных опера-

ций на Восточном фронте и переходе к обо-

роне. Решающая роль в общем плане контр-

наступления Красной армии под Москвой 

отводилось контрнаступлению войск Запад-

ного фронта. От его успеха зависел общий 

разгром немецких войск у столицы [7, с. 

194]. 49-я армия должна была прорвать обо-

рону гитлеровцев западнее и юго-западнее 

Серпухова, разгромить их алексинскую и 

тарусско – высокиническую группировки, 

овладеть городами Алексин и Таруса и, раз-

вивая наступление во взаимодействии с 50-й 

армией, освободить Калугу.  

Наступление частей 49-й армии на ру-

беже Кременки – Дракино – Гостешево вна-

чале развивалось медленно. Сказывались от-

сутствие у ее частей опыта ведения наступа-

тельного боя, отчаянные усилия гитлеровцев 

удержаться на занимаемых позициях. Особо 

упорное сопротивление противник оказал в 

населенных пунктах Троицкое, Волковское, 

Потетино, Потесниково, Гостешево и Обо-

ленское. Однако стрелковые подразделения, 

поддерживаемые огнем артиллерии и гвар-

дейских минометов, продвигались вперед. К 

началу марта 1942 г. гитлеровцы были от-

брошены от южных рубежей Москвы более 

чем на 200 километров. Немалую роль в этом 

сыграла стойкость советских воинов на ру-

беже Дракино – Кременки – Павловка. 

Героическое прошлое г. Кременки и 

его окрестностей в годы Великой Отече-

ственной войны является важной предпосыл-

кой для организации патриотического воспи-

тания подрастающего поколения. В послед-

нее время в сознании молодых людей стали 

чаще проявляться эгоизм и равнодушие, ци-

низм, неуважительное отношение к старше-

му поколению и человеку труда, стремление 

к противоправным действиям. Сегодня, когда 

нацизм вновь поднимает голову, нет более 

важной задачи, чем воспитание гражданина–

патриота, личности, способной противосто-

ять попытками нацистского реваншизма. Од-

ной из форм патриотического воспитания 

школьников может стать разработка истори-

ко-краеведческой экскурсии по местам бое-

вой славы 49-й армии на рубеже Дракино – 

Кременки – Павловка под условным назва-

нием «Забытый рубеж войны». 

В ходе работы над этим проектом 

предполагается привлечь школьников и ак-

тивистов «Юнармии» к сбору исторического 

материла о людях и событиях, прославивших 

нашу землю во время Великой Отечествен-

ной войны. Цель проекта – посредством 

ознакомления с военно-историческими па-

мятниками г. Кременки Жуковского района 

Калужской области и его окрестностей в 

форме экскурсии, подготовленной в сотруд-

ничестве педагога и учащихся, способство-

вать формированию у школьников патрио-

тизма, бережного отношения к истории и 

культуре России и своей малой родины, раз-

витию познавательного интереса к изучению 

истории и краеведения. 

Основными источниками исторической 

и краеведческой информации по проекту вы-

ступают директивные материалы высшего 

военно-политического руководства СССР и 

командования Красной армии, делопроиз-

водственная документация частей и соедине-

ний Красной армии, в частности Западного 

фронта и его 49-й армии, источники личного 

происхождения (мемуары Г.К. Жукова, А.Л. 

Гетмана и др.), материалы из выставочных 

фондов военно-мемориального музей 49-й 

армии в г. Кременки, а также музея СОШ № 

2 им. И.Г. Захаркина в г. Кременки. Опреде-

ленное значение для проекта имеет и знаком-

ство с документами гитлеровского командо-

вания, а также мемуарами гитлеровцев. 

Экскурсионно-краеведческий маршрут 

«Забытый рубеж войны» разработан в соот-

ветствии с программой федерального проек-

та «Патриотическое воспитание» в рамках 

национального проекта «Образование» от 

01.01.2021 г. В понятии «патриотизм» можно 

выделить, как минимум, две важные состав-

ляющие: во-первых, это любовь к малой Ро-

дине; во-вторых, любовь к Отечеству, госу-

дарству, обществу, гражданином которого 

являешься.  

Важным средством воспитания граж-

данина и патриота в современных условиях 

становиться содружество школьников и пе-

дагогов, объединенных в рамках образова-

тельной деятельности. Именно это, как пред-

ставляется, позволит сберечь нить памяти, 

связывающую старшие и младшие поколе-

ния, что само по себе – важнейший фактор 

формирования нравственности и патриотиз-

ма. 

Представляется, что для г. Кременки и 

Жуковского района проект обладает высокой 

социальной значимостью. Его реализация 

позволит придать социальную значимость 
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понятиям: «национальная гордость», «патри-

отизм», «историческая память», «граждан-

ский долг»; повысить уровень конструктив-

ной социальной активности подрастающего 

поколения; сплотить участников образова-

тельного сообщества с целью сохранения 

исторического наследия для потомков, спо-

собствовать формированию согласия среди 

людей. 

Практическая ценность проекта состо-

ит в том, что он может быть востребован как 

обучающимися, так и жителями города, рай-

она, области и их гостями. Каждое поколение 

школьников может вносить в содержание 

экскурсионно-краеведческого маршрута что-

то свое, уточняя наши знания о неизвестных 

и малоизвестных эпизодах того героического 

и одновременно трагического времени. 
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УДК 94(37) 

Л.В. Тарасова 

 

ОБРАЗЫ ЛИВИИ В ПОЭЗИИ ОВИДИЯ 

 

В статье рассматривается эволюции образа Ливии Друзиллы в поэзии Овидия Публия Назо-

на. Автор приходит к выводу, что в поэмах «Наука любви», «Фасты», «Скорбные элегии» и 

«Письма с Понта» представлены три основные образа Ливии: супруга, мать и сакральная фигура. 

Сначала Овидий представляет Ливию исключительно как жену Октавиана Августа. Но после по-

бед Тиберия в Паннонии и упрочения его в качестве наследника принцепса, поэт сосредотачивает-

ся на роли Ливии как матери Тиберия. Кроме того, он позиционирует Ливию как связующее звено 

между Августом и Тиберием. Ближе к концу жизни Августа Овидий начинает относиться к Ливии 

как к божеству, уподобляя её Юноне и Венере.  

Ключевые слова: Овидий, Ливия Друзилла, принципат, Октавиан Август, Тиберий Клавдий 

Нерон. 

 

L.V. Tarasova 

 

IMAGES OF LIVIA IN OVID'S POETRY 

 

The article examines the evolution of the image of Livia Drusilla in the poetry of Ovid Publius Na-

zon. The author comes to the conclusion that in the poems Ars Amatoria, Fasti, Tristia and Epistulae ex 

Ponto three main images of Libya are presented: a spouse, a mother and a sacred figure. At first Ovid pre-

sents Livia exclusively as the wife of Octavian Augustus. But after the victories of Tiberius in Pannonia 

and his consolidation as the heir of the emperor, the poet focuses on the role of Livia as the mother of Ti-

berius. In addition, he positions Libya as a link between Augustus and Tiberius. Towards the end of Au-

gustus' life, Ovid begins to treat Livia as a deity, likening her to Juno and Venus. 

Key words: Ovid, Livia Drusilla, principate, Octavian Augustus, Tiberius Claudius Nero. 

 

Эпоха правления Октавиана Августа 

является примечательной по многим причи-

нам. Это время не только складывания новой 

политической системы в форме принципата с 

соответствующей идеологической програм-

мой, но и золотой век римской поэзии. Эта 

эпоха дала много интересных личностей, в 

числе которых Ливия Друзилла – третья (и 

последняя) супруга Августа, с которой он 

прожил 52 года. Когда кто-то упоминает имя 

Ливии, на ум приходит определенный, хотя и 

не однозначный образ, созданный под влия-

нием античных авторов – Корнелия Тацита, 

Светония и Кассия Диона. С одной стороны, 

ими подчёркивается значительное влияние 

Ливии на супруга и через него на государ-

ственные дела Империи (Tac. Ann. III. 34, V. 

1; Suet. Aug. 84; Dio LIVII.16). Это влияние 

хорошо демонстрирует сообщение Светония 

о том, что Август «…даже разговоры со сво-

ей Ливией… набрасывал заранее и держался 

своей записи, чтобы не сказать слишком 

много или слишком мало» (Suet. Aug. 84. 2, 

пер. М.Л. Гаспарова). С другой стороны, Ли-

вия предстаёт перед потомками как образцо-

вая жена, хозяйка дома, но и чрезмерно за-

ботливая и властная мать, устраняющая 

наследников Августа с помощью различных 

коварных махинаций с целью приближения к 

власти своего сына Тиберия (Tac. Ann. I. 3, 5; 

V, 1; Suet. Aug. 62, 73; Suet. Tib. 50–51; Suet. 

Cal 23. 2; Dio LIII. 33, LIV. 16, LV. 10a, LVI. 

30, 31, LVII. 3). 

Однако эти авторы творили спустя де-

сятилетия, а то и столетия (речь идёт о Дио-

не) после жизни Ливии, и на созданный ими 

образ жены Августа оказала влияние сло-

жившаяся историческая традиции. Мы же 

хотели обратиться к творчеству Овидия Пуб-

лия Назона (43 г. до н.э. – 17/18 г. н.э.) [1, с. 

861; 3, с. 167], который являлся не только 

современником становления принципата, но 

«…был дружен со многими высокопостав-

ленными римлянами, приближёнными и да-

же родственниками Августа» [2, с. 201]. Тре-

тья супруга Овидия, вероятно, лично обща-

лась с Ливией. Последняя, по одной из вер-

сий, была одной из главных виновниц ссылки 

поэта в 8 г. н.э. [1, с. 862 – 863; 2, с. 202; 4, с. 

200]. 

Целью данного исследования является 

рассмотрение эволюции образа Ливии в про-
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изведениях Овидия «Наука любви» (Ars Ama-

toria), «Фасты» (Fasti), «Скорбные элегии» 

(Tristia) и «Письма с Понта» (Epistulae ex 

Ponto).     

Впервые Овидий упоминает Ливию в 

своей поэзии в связи с её участием в строи-

тельных проектах [6, р. 32, 91, 107]. В первой 

книге «Науки любви» среди списка хороших 

мест для знакомства с женщинами Овидий 

называет портик Ливии: «Не обойти колон-

над, мановением Ливии вставших, / Где при-

влекают глаза краски старинных картин…» 

(Ars Amat. I. 71–72, пер. М.Л. Гаспарова). Со-

оружение располагалось на северном склоне 

Оппия и состояло из небольшого храма, по-

священного богине Согласия, окруженного 

большим четырехугольным портиком. Он 

был освящен в 7 году до н.э. в рамках три-

умфа Тиберия (Suet. Aug. 29.4; Dio LIV. 23. 6, 

LV. 8. 2) [9].   

Овидий приписывает Ливии заслугу в 

строительстве портика и утверждает, что в 

нём хранилась выдающаяся коллекция про-

изведений искусства [2, с. 176]. Нововведе-

нием поэта было упоминание Ливии по име-

ни, ибо у других авторов эпохи Августа мы 

такого упоминания не встречаем. Автору нет 

необходимости описывать, кто такая Ливия; 

краткость и простота его упоминания, по су-

ти, показывают, насколько широко разрекла-

мированной фигурой она, должно быть, бы-

ла. Примечательно, что в данном отрывке 

Овидий помещает, по сути, сакральные по-

стройки, в непочтительный контекст.  

Овидий также упоминает портик Ли-

вии и в третьей книге «Науки любви», пере-

числяя места, в которых женщины должны 

проводить свое свободное время: «…где 

сестра, и жена, и зять полководца / В честь 

корабельных побед вывели строй колоннад» 

(Ars Amat. III. 391–392, пер. М.Л. Гаспарова). 

В этом двустишии автор не называет ни один 

из портиков собственным именем их созда-

теля, а только через их связь с Августом: 

сестра – Октавия, жена – Ливия, зять – 

Агриппа. Жители Римской империи знали, 

кем была Ливия; её упоминание в поэмах 

Овидия отражает известность, которой она 

достигла среди жителей Империи, и обще-

ственное положение, занимаемое ей в каче-

стве члена domus Августа.  

В «Фастах», в стихах, относящихся к 

Матралиям (11 июня) Овидий сообщает о 

годовщине посвящения Ливией aedes 

Concordiae, расположенного в портике Ли-

вии: «В тот же день и тебя, о Дружба, пышно 

почила / Ливия, храм твой святой милому 

мужу даря / Знай тем не менее, век гряду-

щий, что именно там, где / Ливии портик 

стоит, высился раньше дворец» (Fasti VI. 

637–640, пер. Ф.А. Петровского). Овидий 

изображает святилище как символ супруже-

ского согласия, используя словосочетание 

caro viro (ст. 638). Храм как бы объединяет 

Ливию с Августом, отображая позициониру-

емые ими добродетели. М. Флори связывает 

памятник с религиозным праздником Матра-

лии, считая, что «сoncordia была традицион-

ным идеалом и аспектом брака в римском 

обществе» [9, р. 317]. Овидий неоднократно 

подчеркивает статус Ливии как супруги Ав-

густа в своих стихах, опираясь на пропаган-

ду, которая рекламировала Ливию и Августа 

как образцовую супружескую пара [5, с. 279].  

Ранее в «Фастах» (1 мая) Овидий уже 

рассказывал о восстановлении храма Bona 

Dea Ливией [11, р. 132 – 134], акцентируя её 

матримониальные связи с Августом: «Ливия 

их починить озаботилась, помня о муже / И 

продолжая всегда все начинанья его» (Fasti 

V. 157–158, пер. Ф.А. Петровского). 

Как и в книге первой «Науки любви», в 

предыдущих цитируемых строках из «Фаст» 

Овидий называет Ливию. Эти строки очень 

важны для уточнения образа Ливии, поэтому 

приведём их и на латинском языке: «Livia 

restituit, ne non imitata maritum / esset et ex 

omni parte secuta virum» (Fasti V. 157–158). 

Деятельность Ливии вызывает в памяти об-

раз Августа, который восстанавливал город и 

написал позднее об этом в своих «Деяниях» 

(RGDA 20). Краткость упоминания о храме 

(restituit) подразумевает, что внимание Ови-

дия сосредоточено на отношениях между Ав-

густом и Ливией. Он придаёт Ливии актив-

ные глаголы restituit и dedicat и, таким обра-

зом, предоставляет ей свободу действий в 

этих проектах. Но одновременно присутству-

ет и подчинение: поэт утверждает, что Ливия 

подражает своему мужу и следует за ним 

(imitata, secuta). Повторяющиеся упоминания 

Августа как мужа (maritum, virum) занимают 

подчеркнутую заключительную позицию в 

обеих строках двустишия. 

Следует обратить внимание на одну 

деталь: храм и богиня Bona Dea добавляют 

еще одну черту к характеристике Ливии [11, 

р. 130 – 172]. – Культ Bona Dea ассоцииро-

вался с плодородием, в частности, с рожде-

нием и вскармливанием детей [8, р. 23 – 46]. 
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Таким образом, перед нами предстаёт не 

только Ливия-жена, но и Ливия-мать [11, р. 

138, 141]. В дальнейшем эта грань образа 

Ливии у Овидия будет только углубляться. 

В «Скорбных элегиях» и «Письмах с 

Понта» Овидий уже не пишет о строительной 

деятельности Ливии, сосредотачиваясь на её 

отношениях с мужем и сыном.  

В одной из элегий Овидий расхвалива-

ет свою жену (Trist. I. 6), объясняя её благо-

честие и преданность тем фактом, что она 

следует образцовому поведению Ливии: 

«Этим себе ли самой ты обязана, не настав-

ленью, / Вместе с тобой ли на свет верность 

твоя родилась, / Иль в череде годов так при-

выкла ты римлянки первой / Чтить неизмен-

но пример, что уподобилась ей» (Trist. I. 6. 

25–28, пер. Н.Д. Вольпин). Относящаяся к 

периоду после изгнания Юлии и принятия 

Августом брачного законодательства, такая 

характеристика Ливии, без сомнения, соот-

ветствует её положению как публичной пер-

соны. Поскольку Август был образцом для 

всех римских мужчин, Овидий недвусмыс-

ленно определяет Ливию как образец для 

подражания всем женщинам. Поэт утвержда-

ет, что Август стал лучше благодаря своему 

браку с Ливией, и точно так же судьба Ови-

дия улучшится, если его жена будет подра-

жать Ливии. Овидий не называет Ливию по 

имени, но представляет её как женский экви-

валент Августа; она – femina-princeps. Этот 

термин бросается в глаза, поскольку нет ни-

каких свидетельств того, что Ливия когда-

либо упоминалась как таковая где-либо еще. 

До Овидия статус princeps относился исклю-

чительно к мужским фигурам, да и сам поэт 

его использует, характеризуя Октавиана Ав-

густа (Trist. I. 1. 23, II. 128, 123, 147, 219, 242, 

464, IV. 4. 12, 10. 98, V. 8. 35, 11. 8; Pont. I. 1. 

49, 2. 23, 4. 57, 6. 44, II. 2.50, 7. 79, III. 6. 23, 

6. 39, IV. 9. 52, Fasti. I. 142, V. 570), Герма-

ника (Pont. II. 5. 41) и Гая (Ars Amat. I. 191). 

Во второй «Скорбной элегии» Овидий 

снова касается брака Ливии с Августом: «В 

полном согласье с тобой да живёт ещё долгие 

годы / Ливия, что изо всех ровня тебе одно-

му, / Та, без которой тебе остаться бы долж-

но безбрачным, / Кроме неё, никому мужем 

ты стать бы не мог» (Trist. II. 161–164, пер. 

З.Н. Морозкиной). В молитве о здравии Ав-

густа и его семьи поэт упоминает Ливию сра-

зу после Августа, и она – единственный член 

семьи, названный по имени. Автор обращает 

внимание на обстоятельства замужества Ли-

вии и восхваляет её отношения с Августом. 

То есть, Овидий считает этот союз идеаль-

ным несмотря на то, что для Октавиана Ав-

густа это быть третий брак, а для Ливии – 

вторым. Кроме того, Ливия к моменту брако-

сочетания с принцепсом, имела сына Тибе-

рия и была беременна Друзом (Tac. Ann. V. 1; 

Suet. Aug. 62; Tib. 4; Claud. 1; Dio XLVIII. 34; 

44).  

Далее Ливия появляется у Овидия 

только в четвёртой «Скорбной элегии», где 

поэт переходит от подчеркивания её супру-

жеских отношений с Августом к роли, свя-

зывающей Тиберия Клавдия Нерона с Авгу-

стом. Эта книга датируется 11 г. н.э. [3, с. 

212], то есть после подавления Тиберием 

очень опасного Иллирийского восстания и 

признания обществом его военных заслуг 

(Suet. Tib. 16. 1; 17. 1 – 2). Стоит задуматься о 

том, нужно ли было Овидию позициониро-

вать родство Тиберия с Ливией. Предыдущие 

потенциальные наследники были соединены 

с Августом кровными узами, в отличие от 

Тиберия, для которого именно Ливия высту-

пала связующим звеном с Августом. По мере 

того как изменялась ситуация с возможными 

преемниками принцепса, Овидий соответ-

ствующим образом адаптировал свой литера-

турный язык, используя образ Ливии для 

усиления политической позиции Тиберия. 

Поскольку жена Тиберия Юлия (дочь Авгу-

ста) была в изгнании, ни одна женская фигу-

ра, кроме Ливии, не могла ассоциировать его 

с Августом.  

В четвёртой «Скорбной элегии» Ови-

дий предвосхищает триумф Тиберия над 

Германией. Поэт описывает Ливию в окру-

жении домочадцев, участвующих в приго-

товлениях к триумфальному прибытию Ти-

берия: «И меж невесток дары за возврат 

невредимого сына // Ливия в храмы несет, 

как понесет их не раз, / С нею и матери все, и 

те, что своей чистотою // Непогрешимо хра-

нят девственной Весты очаг» (Trist. IV. 2. 11 

– 14, пер. С.А. Ошерова). Как это часто бы-

вало, из всех членов семьи, участвующих в 

сакральных действиях, Овидий только Ли-

вию называет по имени. Отрывок ясно пока-

зывает Ливию-мать: она молится богам о 

здоровье Тиберия. Призывая других матерей 

Рима следовать такому поведению, поэт пе-

реосмысливает роль Ливии как exemplum. 

Теперь она становится образцом материнско-

го поведения в дополнение к идеалу супруги 

(Trist. I. 62).  
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Интересно, что язык и образы, исполь-

зуемые в четвёртой «Скорбной элегии» для 

описания Ливии, сами по себе не новы. 

Можно найти несколько параллелей с Песней 

III. 14 («Ритуал Геркулеса») Горация, напи-

санной в 24 году до н.э. в честь возвращения 

Августа из Испании [13, р. 179 – 181]. Схожи 

контексты двух стихотворений: в обоих пол-

ководец-победитель возвращается с поля 

сражения (Dio LIII. 28. 3). Овидий изобража-

ет почти то же действие, что и автор Carmen 

III. 14: у Горация Ливия радуется деяниям 

своего мужа, в то время как у Овидия она 

радуется поступкам Тиберия. 

В письме супруге из первой книги 

«Писем с Понта» Овидий описывает как он 

стареет в изгнании, воображая своё воссо-

единение с женой (Pont. I. 4). Поэт обещает 

жертвоприношения императору и его бли-

жайшим родственникам, если Август смяг-

чит наказание: «turaque Caesaribus cum 

coniuge Caesare digna, / dis veris, memori 

debita ferre manu» (Pont. I. 4. 55 – 56); («Це-

зарю, дому его и его достойной супруге – / 

Истинным этим богам – я б фимиам воску-

рил!» – пер. А.В. Парина). Возношение бла-

говоний правителю и его семье напоминает о 

Tristia I. 2. 103 – 104, но теперь Август и его 

супруга возведены в статус богов. Примеча-

тельно, что семья принцепса изображена как 

единое целое: имя Ливии опущено, а в 

coniuge представлен образ супружеской па-

ры. 

В письме Мессалину Овидий опять 

представляет Ливию как жену принцепса, где 

она занимает положение между Августом и 

Тиберием: «Благополучен он сам, благопо-

лучен и Рим. / Мирно супруга его блюдёт 

высочайшее ложе, / Сын раздвигает вдали 

римских владений предел» (Pont. II. 2. 68–70, 

пер. М.Л. Гаспарова). Овидий считает, что 

безопасность Ливии важна для выживания 

империи, поскольку без неё прервется линия 

наследования. Сразу после того, как поэт 

подчеркивает здоровье Августа (ст. 68), и до 

того, как он упоминает Тиберия (ст. 70), по-

является Ливия: «incolumnis coniunx sua 

pulvinaria servat» (Pont. II. 2. 69). Акцент на 

здоровье в стихотворении заставляет заду-

маться о состоянии Августа, которому в это 

время было уже 74 года (Suet. Aug. 5. 1).  

Письмо к Котте Максиму представляет 

собой панегирик семье принцепса (Pont. II. 

8). Овидий рисует domus Августа в идеали-

зированном виде, подражая языку изобрази-

тельного искусства официальной пропаган-

ды. На связь с иконографией намекает сам 

поэт, рассказывая, что получил группу ста-

туй императорской семьи. Ливия здесь вновь 

выступает как посредник между Августом и 

Тиберием: «Есть меж любимых своих Цеза-

рей Ливия там» (Pont. II. 8. 4, пер. З.Н. Мо-

розкиной). Примечательна строка 3: «и, что-

бы в должном числе на твоем они были по-

дарке…», особенно numerum quem debet, 

подтверждающая её исключительный статус. 

Тот факт, что без неё семья и триада были бы 

неполными, свидетельствует о той особенной 

роли, которую играла Ливия не только в do-

mus, но и в жизни Рима.  

Овидий снова обращается к Ливии в 

молитве за Августа: «Ради супруги твоей, 

тебе единственно равной, / Бремя величья с 

тобой не устающей нести» (ст. 29 – 30). Вто-

рая половина строки 29 повторяет идею о 

том, что Август и Ливия были идеальной па-

рой (автор возвращается к теме их равенства, 

ранее им обозначенного титулом femina 

princeps). Во второй строке двустишия под-

черкивается, что Ливия является подходящей 

супругой для выдающегося правителя Рима.  

В середине этого панегирика импера-

торской семье Овидий посвящает несколько 

строк исключительно Ливии: «Также и ты, 

что одна под стать могучему мужу, / Слух 

свой, прошу, не замкни перед смиренной 

мольбой. / Здрав да будет твой муж, здоровы 

дети и внуки, / Здравы невестки и все, кто 

народится от них; / Друз, что был у тебя по-

хищен Германией лютой, / Пусть изо всех 

твоих чад будет потерян один; / Пусть поско-

рее тебе предстанет мстителем братним, / 

Белой упряжкой влеком, в пурпур одетый 

твой сын.» (Pont. II. 8. 43 – 50). Этот отрывок 

представляет собой идеальное сочетание ро-

лей Ливии: она жена, мать и матерь семей-

ства для всего domus Августа.  

Приведённые выше строки из письма к 

Котте Максиму очень важны для понимания 

образа Ливии, поэтому позволим дать их и на 

языке оригинала: «tu quoque, conveniens in-

genti nupta marito, / accipe non dura supplicis 

aure preces. / sic tibi vir sospes, sic sint cum 

prole nepotes, /cumque bonis nuribus quod pe-

perere nurus. / sic, quem dira tibi rapuit Ger-

mania Drusum, / pars fuerit partus sola caduca 

tui. / sic tibi mature fraterni funeris ultor pur-

pureus niveis filius instet equis» (Pont. II. 8. 43 

– 50). Как мы видим, nupta, marito (ст. 43) и 

vir (ст. 45) рисуют супружеский образ, sospes 
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напоминает Tristia IV. 2. 11 и теперь расши-

рен до следующего поколения, supplicis (ст. 

44) вновь представляет Ливию как проводни-

ка к Августу. Анафора sic делит отрывок на 

три пожелания – безопасности для Августа, 

Друза и Тиберия (Август и Тиберий по име-

ни не названы). Выразительное повторение 

местоимения второго лица привлекает вни-

мание читателей или слушателей к Ливии и 

делает её связующей силой для всех этих 

родственников. В цитируемом отрывке do-

mus Октавиана Августа представлен в до-

вольно широком виде. И скорее Ливия, а не 

Август, выступает как центральная фигура 

этого генеалогического древа. 

В третьей книге «Писем с Понта» уси-

ливается сакральная терминология в описа-

нии Ливии. В письме своей супруге он про-

сит её добиться аудиенции у Ливии (Pont. III. 

1), которая до изгнания Овидия, видимо, по-

кровительствовала жене поэта, происходив-

шей из знатного рода Фабиев [2, с. 203]. Он 

пишет: «Просто с мольбою к жене Цезаря ты 

обратись, / К той, что блистает своей добро-

детелью, так что седая / Древности не может 

при ней славою век наш затмить. / К той, что 

Юноне равна чистотой, красотою – Венере, / 

К той, что одна изо всех в браке под стать 

божеству» (Pont. III. 1. 114 – 118, пер. З.Н. 

Морозкиной). Ливия остается exemplum. – 

Овидий восхваляет ее добродетель, целомуд-

рие и красоту (virtute, ст. 115; pudicitiae, ст. 

116; formam, ст. 117). Но теперь Ливии нуж-

но молиться (precanda, 114), и она достойна 

(digna, ст. 118) божественного (caelesti, ст. 

118) ложа.  

По ходу стихотворения Овидий про-

должает уподоблять Ливию Венере и отож-

дествлять её с Юноной [7, р. 331; 12, р. 415 – 

416]. Поэт приказывает своей жене прибли-

зиться к Юноне (vultum Iunonis adire, ст. 145) 

и пасть ниц перед её бессмертными стопами 

(ad non mortalis pedes, ст. 150). В конце поэ-

мы Овидий велит супруге молиться numen 

Августа, а также Тиберию и Ливии: «К Авгу-

сту прежде других богов обращайся с молит-

вой, / К благочестивым его детям и верной 

жене» (Pont. III. 1. 163 – 164, пер. З.Н. Мо-

розкиной). Положение Ливии рядом с сыном 

намекает на её место как его матери, но Ови-

дий описывает её словами, подчеркивающи-

ми супружеский статус. В одну строку он 

элегантно поместил оба изображения. Место 

Ливии в конце двустишия укрепляет связь 

между ней и её сыном, между ней и её му-

жем, а также между её сыном и Августом. 

Группа образует триаду, единую и недели-

мую.  

В послании Фабию Максиму Овидий 

как бы предвосхищает будущий триумф Ти-

берия, которому будут радоваться Август, 

Ливия, domus и всё римское население. Ти-

берий является центром внимания Овидия, 

но он упоминает Ливию по имени между мо-

лодым поколением и Августом: «В день, ко-

гда счастлив весь дом, когда дети и Ливия 

рады, / В день, когда счастлив ты сам, нашей 

отчизны отец…» (Pont. III. 3. 87–88, пер. З.Н. 

Морозкиной). Овидий отводит Ливии, преж-

де всего, материнскую роль и ставит её перед 

Августом, намекая на их брак. В дополнение 

к соединению Августа и Тиберия, Овидий 

помещает Ливию между наследниками Тибе-

рия и Августом. – Ливия снова объединяет 

всех членов дома, как она это делала в 

Epistulae ex Ponto II. 8. 

Аналогичным образом в следующем 

стихотворении, которое Овидий адресует 

Руфину (Pont. III. 4), поэт предсказывает, что 

Тиберия ждёт еще один триумф над Рейном 

(ст. 88). Рассказывая о предстоящем триум-

фе, Овидий описывает события с точки зре-

ния Ливии: «Ливия, медлишь зачем? Колес-

ницу готовь для триумфа…/ Сын повторный 

триумф справит со славой двойной» (Pont. 

III. 4. 95, 100, пер. Н.Д. Вольпин). Овидий 

обращается непосредственно к Ливии. Эта 

сцена является ещё одной иллюстрацией то-

го, как Овидий обновляет изображение про-

шлого, возвращая читателей к более раннему 

участию Ливии в триумфе Тиберия 7 года до 

н.э. (Trist. IV. 2). 

После смерти Октавиана Августа Ови-

дий редактирует «Фасты» [3, с. 175; 4, с. 126 

– 127]. Ливия появляется в первой книге, где 

в отрывках (12 и 16 января) поэт называет её 

новым титулом и подчеркивает статус мате-

ри. В «Карменталиях» (12 января) Кармента, 

мать Эвандра, предсказывает обожествление 

Ливии: «Некогда, как я сама почитаема буду 

во храмах, / Так и Августу тогда Юлию обо-

жествят» (Fasti I. 535–536, пер. Ф.А. Петров-

ского). История Эвандра имеет давнюю тра-

дицию. Д. Герберт-Браун и С. Грин считают, 

что отношения между матерью и сыном, 

изображаемые Овидием, являются тонко за-

вуалированной параллелью Ливии и Тиберия 

[10, р. 234 – 237; 11, р. 160 – 162]. Кроме то-

го, недвусмысленное предположение о боже-

ственности Ливии ряд ученых находят при-
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мечательным [6, р. 197 – 202; 10, р. 237; 11, р. 

159 – 162]. Этот отрывок, возможно, под-

тверждает то, что было хорошо известно 

многим, – что Ливии уже поклонялись во 

многих городах Востока (Tac. Ann. III. 64; ILS 

119 – 122; CIL 2028). Хотя формальное её 

обожествление произойдёт значительно поз-

же, уже в период принципата Клавдия (Suet. 

Tib. 51. 2; Tac. Ann. V. 1–2; Dio LVIII. 2, LIX. 

1, LX. 5). 

Второе упоминание о Ливии в январе 

встречается 16-го числа (Fasti I. 647 – 650) 

[10, р. 297; 11, р. 165]. Эта дата знаменует 

собой освящение aedes Concordiae на Рим-

ском форуме [11, р. 98 – 99]. Данный отры-

вок является одним из самых прямых в вос-

хвалении Тиберия, но завершается ссылкой 

на Ливию: «Храм ты богине возвёл, чтимой 

тобою самим. / Ей принесла твоя мать и 

жертвенник и приношенья, / Мать, что до-

стойна одна вместе с Юпитером лечь» (Fasti 

I. 648–650, пер. Ф.А. Петровского). С. Грин 

рассматривает этот факт как попытку Овидия 

подчеркнуть семейное согласие между сы-

ном и матерью (сoncordia – лат. согласие) 

[10, р. 297 – 298]. Существительное genetrix 

(ст. 649, лат. праматерь, родительница) свя-

зывает Ливию с Венерой, родоначальницей и 

покровительницей рода Юлиев, и приводит 

Тиберия (и Ливию) в этот род (Lucr. I. 1; 

Virg. Aen. I. 590; Ovid Met. XV. 762). В по-

следней строке Овидий изображает Ливию в 

роли жены Юпитера – Юноны. Таким обра-

зом, строки 648–650 объединяют образы, ра-

нее рассмотренные в Epistulae ex Ponto III.1, 

где Овидий сравнивает Ливию с той же па-

рой богинь и использует сходный язык для 

обозначения её брака с принцепсом (Pont. III. 

1. 117: «quae Veneris formam, mores Junonis 

habendo»; III. 1. 164: «participemque tori»). 

Ливия занимает не слишком много ме-

ста в пересмотренной первой книге «Фаст». 

Овидий представляет Ливию в ней только в 

связи с Тиберием. Примечательно, что поэт 

не отмечает две чисто «ливийские» годовщи-

ны в течение этого месяца: Ливия не получа-

ет благодарности ни в свой день рождения 

(30 января – годовщина посвящения Ara 

Pacis), ни 17 января (её брак с Августом).  

В четвёртой книге «Писем с Понта», 

написанной уже после смерти Августа, Ли-

вия упоминается дважды. – В послании Гре-

цину (Pont. IV. 9) Овидий утверждает, что у 

него дома есть святилище для членов импе-

раторского дома (ст. 106) и что его благоче-

стие заслуживает помощи Грецина. Среди 

членов группы domus присутствует и изоб-

ражение Ливии: «Как благочестен я, знает 

город, меня приютивший: / Видит, что в доме 

алтарь Цезарю я посвятил. / Рядом и сын 

стоит, и супруга, верховная жрица, – / Ново-

му божеству равные два божества. / Чтобы 

единой семью сохранить, я поставил и вну-

ков: / Рядом с отцом один, с бабкою рядом 

другой» (Pont. IV. 9. 105–110, пер. Н.Д. 

Вольпин). Овидий дополнил формулировки, 

используемые для описания Ливии, отразив 

то, что, как мы знаем, содержалось в завеща-

нии Августа, а именно, что Ливия теперь 

стала жрицей культа своего божественного 

супруга (Dio LVI. 46). Кроме того, он назы-

вает numen и Тиберия, и Ливии (ст. 108) 

(сравни: Pont. I. 4. 56, II. 8. 38, III. 1. 162–

163). Тиберий и Ливия теперь находятся бок 

о бок, что отражает сохраняющийся высокий 

статус Ливии в период принципата Тиберия. 

Все три роли Ливии – матери, жены, а теперь 

и жрицы – заключены в одной строке; она 

превратилась из femina princeps в coniunx 

sacerdos. 

Последнее упоминание Ливии содер-

жится в послании Кару (Pont. IV. 13), где 

Овидий обсуждает создание им вымышлен-

ной поэмы, посвященной апофеозу Августа 

[16, р. 91–99]. Как и в других стихах, после-

довавших за обожествлением Августа и 

вступлением Тиберия на престол, Овидий 

изображает Ливию матерью и женой, а также 

фигурой, которая объединяет императорскую 

семью. Её появление в поэме предшествует 

появлению наследников Тиберия – Германи-

ка и Друза Младшего (как в Pont. III. 3): «Ве-

стой чистых матрон я Ливию нашу воссла-

вил: / Мужу ли духом она, сыну ль равна – 

кто решит?» (Pont. IV. 13. 29–30, пер. Н.Д. 

Вольпин). Строка 30 олицетворяет статус 

Ливии как жены бывшего и матери нынеш-

него принцепса. Причастность Ливии к бо-

гине Весте является не только почетным, но 

и отражает определенные реалии. – К 23 году 

н.э. Ливии было предоставлено право сидеть 

вместе со жрицами Весты в театре (Tac. Ann. 

IV. 16. 4). 

Таким образом, образ Ливии имеет три 

основные ипостаси: супруга, мать и сакраль-

ная фигура. – До своего изгнания и усынов-

ления Тиберия Октавианом Августом, Ови-

дий представляет Ливию исключительно как 

жену принцепса. Только после побед Тибе-

рия в Паннонии и объявлении его наследни-
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ком Августа, Овидий сосредотачивается на 

роли Ливии как матери Тиберия. Он не отка-

зывается от её образа супруги, но позицио-

нирует её и как связующую фигуру между 

Августом и Тиберием. Ближе к концу жизни 

Августа Овидий начинает относиться к Ли-

вии как к божеству – уподобляя её Юноне и 

Венере. В образах жены и матери Ливия, 

безусловно, выступает у Овидия как образец 

для подражания другим жёнам и матерям. – 

В этом отношении поэт мог опереться на 

давнюю традицию Рима идеализировать 

определенные женские черты и роль женщин 

в домашнем хозяйстве. Наряду с традицион-

ными женскими стереотипами в характери-

стике Ливии, у Овидия есть и новации. Он 

называет Ливию по имени, отступая от поэ-

тической традиции, которая ранее никогда не 

давала ей имен. Кроме того, в большинстве 

поэтических произведений эпохи Августа 

женщины были элегическими любовницами 

или врагами государства. Овидий же пред-

ставил Ливию как женщину безусловно по-

ложительную и, кроме того, обладающую 

властью. 
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Е.Е. Аввакумова, А.А. Карпенко, Д.Ю. Дерюгина 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ГРАЖДАН  

НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В 2018 ГОДУ И США В 2016 ГОДУ 

 

Как правило, мы редко задумываемся о том, что помимо потребности в регулярном питании 

и сне у человека также есть потребность в информации. Вместе с тем, если раньше основными ис-

точниками информации для нас были газеты, радио или телевидение, то в данный момент насту-

пила эпоха Интернета. Telegram-каналы, информационные ленты электронных СМИ и новостные 

записи в социальных сетях стали частью нашей обыденной жизни, однако роль информации за-

ключается не только в сообщении сведений об окружающем мире. Также потребляемая информа-

ция влияет на наше политическое сознание, формирует наши электоральные привычки, а также 

политические взгляды и предпочтения. В этой связи авторы данного исследования предпринима-

ют попытку проанализировать методы психологического воздействия политической рекламы на 

политическое сознание граждан, сопоставив особенности их применения в ходе избирательных 

кампаний по выборам президента США в 2016 г. и России в 2018 г. 

Ключевые слова: политическая реклама, психологическое воздействие, Трамп, Путин, поли-

тическое сознание, выборы. 

 

E.E. Avvakumova, A.A. Karpenko, D.Yu. Deryugina 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL IMPACT METHODS OF POLITI-

CAL ADVERTISING ON POLITICAL CONSCIOUSNESS OF CITIZENS ON THE EXAMPLE 

OF PRESIDENTIAL ELECTIONS IN RUSSIA IN 2018 AND THE UNITED STATES IN 2016 

 

 As a rule, we rarely think about the fact that in addition to the need for regular nutrition and sleep a 

person also has a need for information. However, while newspapers, radio or television used to be our 

main sources of information, the age of the Internet has now arrived. Telegram feeds, electronic media 

news feeds and social media news posts have become part of our everyday life, but the role of infor-

mation is not only to inform us about the world around us. The information we consume also influences 

our political consciousness, shaping our electoral habits as well as our political attitudes and preferences. 

In this regard, the authors of this study attempt to analyze the methods of psychological impact of politi-

cal advertising on the political consciousness of citizens, comparing the specifics of their use during the 

presidential election campaigns in the United States in 2016 and Russia in 2018. 

Keywords: political advertising, psychological impact, Trump, Putin, political consciousness, elec-

tions. 

 

Информационное общество активно 

развивается, что неизменно приобщает соци-

ум к технологическому прогрессу. Так, циф-

ровые средства массовой коммуникации ста-

ли неотъемлемой частью нашей жизни. Ко-

личество информации, которую мы получаем 

из различных источников, постоянно увели-

чивается, а вместе с количеством растет и 

степень влияния информации на сознание 

человека. Обилие «информационного шума» 

привело к росту пассивного отношения лю-

дей к потребляемой информации, в результа-

те чего психологическое воздействие рекла-

мы на сознание человека становится все бо-

лее эффективным, так как мы практически не 

тратим время на верификацию получаемой 

информации. Сознанием становится легче 

манипулировать и направлять его в пользу 

определённых интересов. Что хорошо про-

слеживается на примере предвыборных кам-

паний в период президентских выборов в 

России в 2018 году и в США в 2016. На этом 

материале проанализируем разновидности 
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методов психологического воздействия по-

литической рекламы на сознание граждан.  

Статистические данные указывают на 

постепенное снижение процента людей, чи-

тающих газеты или смотрящих телевизион-

ные программы. В частности, по данным 

ВЦИОМ на январь 2023 года, только 14 % 

россиян читают газеты 9. Вследствие этого 

повышается значимость интернет-

источников и социальных сетей, параллельно 

происходит рост доверия граждан к ним. 

Данная тенденция характерна на только для 

России, но и для Соединенных Штатов Аме-

рики. В свете упомянутых тенденций акту-

альным является изучение методов психоло-

гического воздействия политической рекла-

мы на политическое сознание граждан на 

примере президентской предвыборной кам-

пании в данных странах.  

Феномен политической рекламы был 

подробно изучен отечественным специали-

стом С.Г. Кара-Мурзой в работе «Манипуля-

ция сознанием». Согласно его подходу, по-

литическая реклама призвана изменить поли-

тическое поведение общества или его частей 

во время конкретного политического выбора. 

Она представляет собой совокупность специ-

альных форм и методов неличного представ-

ления и продвижения политических сил, 

идей и практик, действующих на изменение 

общества в целом или достижение опреде-

ленных политических целей 5, с. 46. С по-

нятием политической рекламы тесно связан 

термин «психологическое воздействие». В 

современной научной литературе мы сталки-

ваемся со следующим определением данного 

понятия: «воздействие одного индивида на 

психику другого индивида (группы), которое 

в своей произвольной форме исходит из 

определенного мотива и преследует цель из-

менения или укрепления взглядов, мнений, 

отношений, установок и других психологи-

ческих явлений» 7, с.117. Основная цель 

такого психологического воздействия заклю-

чается в управлении сознанием избирателей 

с целью изменения их политической позиции 

по тому или иному вопросу. 

С середины XIX века известные учё-

ные обозначили такие психологические базо-

вые методы как убеждение, внушение, зара-

жение и подражание. Праотцами этих мето-

дов стали такие специалисты, как Г. Тард, Г. 

Лебон и Ш. Сигеле, чьи исследования акту-

альны и по сей день. Гюстав Лебон внес зна-

чительный вклад в теорию психологического 

воздействия. Он утверждал, что для дости-

жения эффективного психологического воз-

действия необходимо использовать такие 

приемы, как внушение, утверждение, повто-

рение и заражение, которые могут быть при-

менены политическими лидерами и лидерами 

мнений в ходе взаимодействия с обществен-

ными массами.  

Уже современные отечественные спе-

циалисты Б. Д. Парыгин и Ю. А. Шерковин 

на основе прошлых исследований выделили 

четыре главных метода психологического 

воздействия, применяемых в политической 

рекламе: убеждение, внушение, психологи-

ческое заражение и подражание. Эти методы 

прошли долгий путь теоретического осмыс-

ления и эмпирической проверки в течение 

XX века. 

В контексте психологической методо-

логии Б.Д. Парыгина и Ю.А. Шерковина мы 

и рассмотрим указанные четыре метода со-

ставляющих данную концепцию на примере 

выборов 2016 и 2018 годов. Акцент делаем 

только на тех кандидатов, которые одержали 

победу на выборах, а именно: В. В. Путин и 

Д. Трамп. Поскольку активное использова-

ние этих методов доказало свою эффектив-

ность по итогам выборов. 

В 2016 г. подошел к окончанию срок 

президентских полномочий 44-го президента 

США. Политическая гонка была насыщена 

множеством элементов, составляющих кон-

текст политической агитации, которые пред-

ставляют определенный исследовательский 

интерес. Немного позднее выборы прошли в 

России, и каждый кандидат использовал раз-

личные методы по формированию собствен-

ного статуса в политической гонке. 

Избирательный процесс в России и в 

США складывается по разным мотивам и 

лекалам, что исходит в первую очередь из-за 

разницы социокультурного и исторического 

опыта этих стран. Однако мы можем просле-

дить в избирательном поле определенные 

общие элементы, которые могут быть под-

вергнуты дополнительному рассмотрению в 

контексте политических исследований. 

Например, в процессе выборов политические 

акторы используют различные методы пси-

хологического воздействия на сознание и 

поведение избирателей, которые обладают 

схожими принципами, но при этом оказыва-

ют разное влияние на электоральные группы 

обеих стран.  
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Начнём с базового метода – убежде-

ния. Убеждение – это метод, используемый в 

политической рекламе для психологического 

воздействия на избирателей, который пред-

полагает формулирование четкой цели, логи-

чески обоснованные аргументы и доказа-

тельства, а также обоюдную критику. В ре-

зультате чего человек добровольно принима-

ет позицию субъекта воздействия. Такой ме-

тод применяется в устной форме политиче-

ской рекламы (например, выступления перед 

избирателями, дебаты, пресс-конференции и 

пр.). Для достижения цели «убеждения» 

необходимо также активное участие субъекта 

психологического воздействия. Как отмечал 

Ю.А. Шерковин, «убедить людей в чем-либо 

можно лишь в том случае, если они стремят-

ся понять и осознать адресуемую им инфор-

мацию, взвесить соответствие аргументов 

выводам, а выводов – опыту и при достаточ-

ном или очевидном соответствии – согла-

ситься» 2, с. 722. Действенным потенциа-

лом убеждения политическая реклама будет 

обладать только в том случае, если ее созда-

тели являются людьми с высоким уровнем 

логического мышления, с продуманной ли-

нией аргументации, которая основана на 

проработанной системе логических и при-

чинно-следственных связей. 

В 2016 году во время предвыборной 

гонки в США оба кандидата прибегали к ме-

тоду «убеждения». Конкретные примеры мы 

можем увидеть в пресс-релизах, выступлени-

ях и интервью. Мы рассмотрим наиболее яр-

кий пример со стороны победившего претен-

дента на пост президента США.  

Примером образов в контексте «убеж-

дения» в предвыборной кампании Трампа 

является применение «эталонов успеха». Под 

«эталонами успеха» понимаются знаменито-

сти, успешные предприниматели и другие 

общественные деятели, которые используют-

ся в качестве образцов для подражания и 

вдохновения избирателей. Трамп активно 

использовал этот метод, привлекая в свою 

кампанию известных людей и успешных 

бизнесменов, которые поддерживали его 

кандидатуру и рассказывали о своих успехах 

в бизнесе, вдохновляя избирателей на под-

держку Трампа. Кандидатуру Трампа под-

держали политический обозреватель Майкл 

Саваж 4, рок-музыкант Кид Рок 15, актер 

Джон Войт 14 и другие. Одной из ключе-

вых целей использования «эталонов успеха» 

в предвыборной кампании Трампа было со-

здание положительного образа кандидата и 

убеждение избирателей в его способности 

достигать успеха. Кроме того, использование 

этого метода позволяло кандидату связать 

себя с успешными людьми и их достижения-

ми, что повышало его статус в глазах избира-

телей. Отметим, что и сам Трамп во многом 

является примером «эталона успеха». Его 

жизненный путь и опыт показывает амери-

канцам те ориентиры, которые помогают до-

биться благополучия и успеха в обществе. 

В избирательной кампании В.В. Пути-

на мы можем найти идентичные технологии 

использования метода «убеждения» в кон-

тексте применения образов «эталонов успе-

ха». Многие известные люди, такие как ар-

тист балета Н.М. Цискаридзе, Л.М. Рошаль 

(«хирург мира»), художник-модельер В.А. 

Юдашкин, актёр М.С. Боярский, певица П.С. 

Гагарина и др. 6 выступали за кандидата 

В.В. Путина и помогли ему одержать победу 

на выборах. Так, мы можем отметить, что 

ролевые модели, статусы «эталонов успеха», 

подержавших кампанию кандидата, облада-

ют гибкой дифференциацией: от «народно-

го» хирурга до «профильных» специалистов, 

что помогает воздействовать на самые раз-

ные электоральные группы. А личный и ка-

рьерный успех субъектов политической ре-

кламы подкреплял уверенность тех, на кого 

она была направлена, при косвенном транс-

лировании конкретных образов, в сохране-

нии и приумножении личного капитала объ-

ектов влияния. Так же была создана плат-

форма «Putin Team», на которой публикова-

лись новости, фотографии и мнения различ-

ных российских знаменитостей о Путине, что 

выступало удобным агрегатором и порталом 

актуального для программы политического 

массива. Важным было и то, что у каждого 

человека, обладающего возможностью выхо-

да в Интернет, был доступ к платформе. 

Кроме того, обычные люди также выражали 

свои позиции на этой платформе, что могло 

приводить к определённой доле конформиз-

ма, поскольку пользователи Интернета, видя, 

что многие люди поддерживают кандидата, 

обращаются к мысли, что, отказавшись от 

мнения большинства, станут изгоями, и по-

этому голосуют за этого кандидата. Так же 

особым влияниям в контексте использования 

образа в политической рекламе обладает фи-

гура самого Владимира Путина. В конечном 

итоге совокупность использования различ-

ных фигур, составляющих современное рос-
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сийское медиапространство, и обращение к 

опыту «глубинного народа/нации» показала 

выигрышную стратегию использования ме-

тода «убеждения» в политической рекламе во 

время выборов 2018 года в России. 

Следующим методом является внуше-

ние. Данный метод психологического воз-

действия ориентирован на использование как 

логических и аргументированных доводов, 

так и иррациональных основ сознания, для 

создания определенного, иногда неосознава-

емого воздействия на человека 3, с. 168. 

Факт использования данного метода в поли-

тической сфере отрицается, так как сам тер-

мин «внушение» несет негативный окрас и 

приравнивается к понятию «манипуляция». 

Внушение является один из самых действен-

ных и давно используемых методов психоло-

гического воздействия 2, с. 730. В отличие 

от убеждения, внушение не обращается к ло-

гике и рассудку личности, и не требует ана-

литических способностей для понимания. 

Цель внушения – вызвать веру во что-то, а 

это достигается не столько содержанием, 

сколько эмоциональной формой подачи ин-

формации. То есть, внушение достигается за 

счет ярких образов, близких человеку. В по-

литической рекламе внушение достигается с 

помощью различных средств, имеющих вер-

бальную, невербальную и текстовую основу. 

Вербальные средства включают специально 

организованную речь, а невербальные – ин-

тонации, мимику, жесты, музыкальное со-

провождение, цветовую гамму и символику. 

Текстовые средства, в свою очередь, основа-

ны на специальных «формулах внушения». 

Внушение может быть прямым и косвенным.  

Примером метода «внушения» в изби-

рательной кампании Дональда Трампа явля-

ется программа «America First». Программа 

«America First», выступав одним из цен-

тральных девизов кандидата, представляла 

комплекс идей о том, что США должны ста-

вить интересы своих граждан и свою без-

опасность на первое место, в том числе при 

формировании внешнеполитических отно-

шений и экономических взаимодействий с 

другими странами. Согласно программе, ее 

пункты направлены на установление кон-

троля за миграцией в Америку, а также вы-

ход из международных соглашений (напри-

мер, Парижское соглашение по климату), 

противоречащих прямым интересам страны. 

В свою очередь, формы распространения 

(например, различные интервью и выступле-

ния) программы среди потенциального элек-

тората носили признаки внушения, так как 

обращались к бессознательному компоненту 

человеческого сознания. Трамп обращался не 

к логике избирателя и его разуму, он затра-

гивал те аспекты, которые составляют базис 

человека, в виде, например потребности в 

безопасности и удовлетворении националь-

ного мифа (“My foreign policy will always put 

the interests of the American people and 

American security first.” – из выступления в 

штате Вашингтон) 12. «America First» по-

лучила разные оценки от избирателей, кто-то 

склонялся к тому, что она представляла со-

бой пример политики изоляционизма, кто-то 

отмечал ее значимость и необходимость в 

современных реалиях США. Однако именно 

она позволила Трампу обратиться к «глубин-

ному народу», внушив им идею о решении 

актуальных на тот период времени для них 

проблем, которые избиратель видел во внут-

ренней и внешней политики США. 

Обращаясь к российскому опыту, мы 

также не можем не отметить применение в 

политической рекламе Владимира Путина 

метода «внушения» в 2018 году. Например, 

данный метод используется в контексте вли-

ятельности фигуры кандидата в важных для 

страны и избирателя эпизодах. Так, в агита-

ционном ролике Владимира Путина «Силь-

ный Президент – Сильная Россия» 1 визу-

альный ряд и закадровый голос создают об-

раз причастности именно этого кандидата к 

реализованным архитектурным проектам та-

ким, как Крымский мост, кольцевая дорога в 

Санкт-Петербурге, ГЭС в Амурской области, 

так как во время проигрывания закадровой 

речи Владимира Путина, визуальный ряд ви-

деоролика воспроизводит архитектурные 

объекты. Что в глазах общественности созда-

ет представление о том, что данные проекты 

не были бы реализованы без участия упомя-

нутого кандидата. Но что самое главное, та-

кой симбиоз развивал в избирателе идею о 

том, что такая тенденция будет продолжена, 

в случае избрания кандидата. Таким образом, 

метод используется в контексте удовлетво-

рения запроса избирателя на сильное госу-

дарство, благодаря именно такому курсу в 

политике, которому придерживается обсуж-

даемый кандидат. 

Психологическое заражение – это ме-

тод, который осуществляет воздействие че-

рез передачу психического настроя, который 

несет в себе большой эмоциональный заряд. 
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Благодаря этому психологическое заражение 

катализирует формирование определенных 

настроений и мыслей у человека, в частно-

сти, и общества в целом. Заражение характе-

ризуется тем, что человек неосознанно и не-

преднамеренно подвергается воздействию 

определенных психических состояний. Луч-

ше всего психологическое заражение могут 

использовать харизматические лидеры, кото-

рые обладают «природным магнетизмом» и 

умеют обещать быстрое решение сложных 

проблем. Заражение следует использовать в 

устной политической рекламе, на митингах, 

когда поведение и настроения одной лично-

сти зависят от состояния группы. 

Примером «заражения» в политиче-

ской агитации Дональда Трампа в 2016 г. 

может выступать серия его выступлений и 

интервью на радио и ТВ, в которых кандидат 

склоняется к религиозной тематике, в кон-

тексте важности данного атрибута в жизни 

каждого американца. В них Трамп активно 

использует идею о важности религии и ее 

незыблемости в американской культуре. Не-

однократно Трамп говорил о защите амери-

канцев «божественной силой» 16. Такие 

нарративы выступают в качестве связующего 

звена в эмоциональном аспекте между кан-

дидатом и избирателем. Сакральность тема-

тики данных выступлений обеспечивает под-

держание такого эмоционального фона, в ко-

тором человек отказывается от критичности 

в своих действиях, что позволяет кандидату 

влиять на глубинное восприятие действи-

тельности своего электората.   

В политической агитации Владимира 

Путина также был задействован метод «за-

ражения». Примером его использования мы 

можем назвать выступление В. Путина во 

время послания Федеральному собранию 8. 

Особенность этого послания заключалось в 

том, что пресс-секретарь президента Дмит-

рий Песков называл его «элементом предвы-

борной кампании» обсуждаемого кандидата. 

Так, в послании президента можно иденти-

фицировать образы и нарративы, работаю-

щие на традиционные ожидания различных 

крупных аудиторий. Это сохранение семьи, 

как института общества, освобождение част-

ного сектора от жёсткой бюрократии, созда-

ние жилых квадратных километров и прочее. 

Эти темы представляют комплекс проблем, 

часто обсуждаемых именно среди представи-

телей различных групп в России. Таким об-

разом, программа кандидата наполняется 

упоминание знакомыми избирателю болевы-

ми точками, ему становится проще выстро-

ить эмоциональную связь с кандидатом, что 

позволяет ему использовать ее для увеличе-

ния своего электорального потенциала. 

Подражание – это метод, который рас-

сматривается, как запланированное или неза-

планированное копирование электоратом 

политических взглядов, манеры поведения, 

жестов, общения, установок и оценок, кото-

рые есть у того или иного политического ли-

дера. Г. Зиммель рассматривал подражание 

как «психологическое наследование»: «Под-

ражая, мы не только перекладываем с себя на 

других требования, но и ответственность за 

совершенное деяние, так как оно освобожда-

ет индивида от муки выбора и позволяет ему 

выступать как проявление сознания группы» 

10. Хотя возможности использования под-

ражания как сильной психологической тех-

ники огромны, в современной политической 

рекламе она редко используется, потому что 

мало кто знаком с ее механизмами действия. 

Тем не менее, в психологии уже разработаны 

методы, которые позволяют включать под-

ражание в политическую рекламу. Также бы-

ли выявлены характеристики политических 

лидеров, которые могут стать примером для 

подражания. Они обозначены как личност-

ные инварианты подражания 2, с. 725. 

В политической агитации Дональда 

Трампа примером метода «подражание» мо-

жет выступать его кампания «Make America 

Great Again» (MAGA) 13. В нарративе ло-

зунга содержится апеллирование к чувству 

ностальгии у старшего поколения американ-

цев, так как изначально данный лозунг был 

использован 40-м президентом США Ро-

нальдом Рейганом во время своего прези-

дентского срока. Особенностью американ-

ской политики в годы президенства Рейгана 

запомнилась населению комплексом интен-

сивных и эффективных мер в ответ на по-

явившиеся трудности: крупные кадровые 

решения, жесткая реакция на дипломатиче-

ские выпады в сторону США. Таким обра-

зом, Д. Трамп, используя особенности вос-

приятия прошлого старшим поколением в 

США, приводит избирателя к идее о том, что 

при нем Америка будет такой же несокру-

шимой и сильной, как и при Рейгане. А за-

крепляющим элементом в использовании 

метода «подражания» является сопутствую-

щая данной программе айдентика кандидата: 

канцелярия, одежда и прочая атрибутика. 
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Именно благодаря наличию такой айдентики 

избиратель, поддерживающий этого канди-

дата, мог заявить о своей позиции и выделить 

себя на общем фоне. 

В 2018 г. в России Владимиром Пути-

ным была использована практически иден-

тичная программа по своей форме и реализа-

ции метода «подражания». На платформе 

«Putin Team» 17 был реализован интернет-

магазин с айдентикой кандидата. А формаль-

ными лидерами платформы транслировалась 

различные идеи, связанные со спортивными 

качествами, с лидерским началом, с жестко-

стью и несгибаемостью характера, которые 

сосредоточены во Владимире Путине. Дан-

ные образы реализовывались в бренде спор-

тивной одежды, который позволял избирате-

лю ассоциировать себя с заложенными в нее 

нарративами, и так же, как и в случае с 

айдентикой MAGA, избиратель мог выделить 

себя и свою позицию в обществе. 

Повышение роли интернета и социаль-

ных сетей в президентской избирательной 

кампании показало, что инструментарий 

«новых медиа» начинает играть все более 

значимую роль в контексте распространения 

политической рекламы, цель которой заклю-

чается в том, чтобы произвести манипуля-

тивный эффект на человека, убедив его тем 

самым занять выгодную субъекту психоло-

гического воздействия позицию.  

В нашей работе мы исследовали мето-

ды политической агитации в США и России, 

чтобы определить сходства и различия меж-

ду подходами к осуществлению политиче-

ской агитации. Провели анализ политических 

кампаний в обеих странах и обнаружили, что 

в США и России применяются схожие мето-

ды политической агитации. Использование 

этих методов помогает политическим кампа-

ниям и активистам убедить избирателей в 

правильности своих взглядов и достичь сво-

их политических целей. Это свидетельствует 

о том, что, несмотря на культурные, истори-

ческие различия, страны используют похо-

жие инструменты психологического воздей-

ствия для достижения политических целей.  

По итогам исследования, у нас появля-

ется возможность сформулировать вывод о 

том, что современные технологии вследствие 

глобализации, цифровизации и прочих фак-

торов носят универсальный характер, что 

позволяет апробировать их в непохожих, на 

первый взгляд, обществах и достигать с по-

мощью них успеха. Также стоит признать, 

что вышеназванный инструментарий оказы-

вается рабочим, и он позволяет достигать 

своих целей, в частности, на примере поли-

тических выборов. Весомый вклад в унифи-

кацию в использовании данных методов 

внесли современные социальные сети, кото-

рые, объединив вокруг себя большие группы 

людей, создали благоприятную почву для 

политической агитации.  
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Статья посвящена анализу феномена коммеморативных практик. Автором рассматривается 
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Категория памяти в её надындивиду-

альном, коллективном, социальном измере-

нии, в настоящее время определяется как од-

на из самых популярных в современных гу-

манитарных науках. Это обусловлено ее 

междисциплинарностью и актуальностью для 

широкого круга областей. «Все говорит о 

том, что вокруг понятий памяти и воспоми-

нания выстраивается новая парадигма наук о 

культуре» [1, с. 11]. Руководствуясь данными 

представлениями о феномене памяти, воз-

никла парадигма, которая в научном сообще-

стве определяется как «memory studies».  

Изучение памяти основаны на знаниях 

из таких областей, как психология, социоло-

гия, антропология, история, литература и 

культурология. Этот междисциплинарный 

подход позволяет ученым исследовать слож-

ные способы работы памяти в различных 

контекстах и понимать социальные, полити-

ческие и культурные её аспекты. Кроме того, 

исследования памяти имеют отношение к 

широкому кругу вопросов и тем, включая 

травмы, идентичность, национализм, глоба-

лизацию и социальную справедливость. 

Проблематика осмысления и изучения 

именно исторической памяти, её функций, 

способов хранения и передачи на протяже-

нии последнего столетия активно исследует-

ся такими учеными, как М. Хальбвакс, Я. Ас-

сман, П. Нора, П. Хаттон и другими. 

Основателем теории исторической па-

мяти считается Морис Хальбвакс, француз-

ский социолог и автор работы «Коллективная 

память» [6]. Он сформулировал идею исто-

рической памяти как важнейшего фактора 

самоидентификации любой группы. В этом 

контексте французский социолог подчёрки-

вает значимость мнемотических мест (мест 

памяти), где мы располагаем и локализуем 

образы прошлого в специфическом про-

странстве. 

Одним из тех, кто усовершенствовал и 

развил концепцию, предложенную М. Хальб-

ваксом стал его соотечественник, француз-

ский социолог Пьер Нора. Он первым вводит 
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категории «территория памяти» и «коммемо-

рация». В его понимании, «места памяти» 

или «территории памяти» являются не только 

пространственными категориями, но и свя-

зующими элементами, которые связывают 

человека с его прошлым. Эти места имеют 

общий смысл для групп людей и возникают в 

результате процесса коммеморации, который 

включает в себя разнообразные способы со-

хранения и передачи потомкам памяти о 

прошлом путем установления конкретных 

объектов в материальном мире (места памя-

ти), которые отражают исторические собы-

тия и их значение. 

П. Нора определяет три смысловых 

обозначения понятия «место памяти»: место 

материальное, символическое и функцио-

нальное, проявляющиеся в разной степени. 

«Даже место, внешне совершенно матери-

альное, как, например, архивное хранилище, 

не является местом памяти, если воображе-

ние не наделит его символической аурой. 

Даже чисто функциональное место, такое как 

школьный учебник, завещание или ассоциа-

ция ветеранов, становится членом этой кате-

гории только на основании того, что оно яв-

ляется объектом ритуала. Минута молчания, 

кажущаяся крайним примером символиче-

ского значения, есть как бы материальное 

разделение временного единства, и она же 

периодически служит концентрированным 

призывом воспоминания. Три аспекта всегда 

сосуществуют» [4, с. 39]. 

Места памяти, по мнению П. Нора, 

представляют собой объекты, включающие в 

себя предметы, события, легенды, люди и 

географические точки, которые соединяют 

прошлое с настоящим и служат символом 

для важных событий в истории. Они не толь-

ко напоминают о прошлом, но и обладают 

сакральным статусом, обеспечивающим 

проживание глубоких переживаний при их 

посещении и частое выполнение определен-

ных ритуалов. 

Исследователь заинтересован не столь-

ко в историческом содержании «места памя-

ти», сколько в вариантах его отражения в 

сознании людей, формах его восприятия. 

Данные места необходимы для идентифика-

ции индивида с социальной группой и соли-

даризации общины. Коллективная память 

играет важную роль в формировании иден-

тичности и поддержании культурных основ. 

Коммеморативные формы позволяют пере-

сматривать исторические события, а также 

сохранить коллективную память. Они явля-

ются ключевым инструментом формирова-

ния исторической памяти, что обеспечивает 

мобилизацию памяти о том или ином собы-

тии, личности или исторической общности. 

Коммеморативные формы представля-

ют собой механизм реконструкции взаимо-

действия между прошлым и настоящим, ос-

новной целью которых является сохранение 

коллективной памяти. Коммеморация играет 

важную роль в формировании исторической 

памяти, позволяя мобилизовать память о раз-

личных событиях, людях и исторических со-

обществах. 

В настоящее время термин «коммемо-

рация» широко используется в научном и 

политическом контекстах. В более широком 

контексте это охватывает все, что связывает 

человека с прошлым, такие как артефакты, 

идеи, тексты и т.д. В узком понимании ком-

меморация относится к увековечению памяти 

о событиях, включая мемориалы, монумен-

ты, памятники, музеи, праздники, похороны, 

массовые мероприятия и другие формы ме-

мориальной деятельности. 

Можно определить коммеморацию как 

осознанный процесс передачи важной миро-

воззренческой информации о прошлом через 

сохранение определенных личностей и собы-

тий. Действия, связанные с коммеморацией, 

должны способствовать сохранению целост-

ного восприятия прошлого в обществе, 

включая локальное прошлое, которое являет-

ся неотъемлемой частью общего прошлого 

народа и государства. Они помогают сохра-

нять национальную память и идентичность, 

формировать и укреплять культурную и ис-

торическую связь между разными поколени-

ями, а также способствуют пониманию и 

принятию различных культурных и обще-

ственных ценностей. Кроме того, коммемо-

ративные практики могут играть важную 

роль в процессе миротворчества и примире-

ния. Они позволяют отдать дань уважения 

жертвам насилия и конфликтов, а также при-

нести извинения и восстановить нарушенную 

справедливость. В целом, коммеморативные 

практики являются неотъемлемой частью 

культуры и идеологии нации и государства, и 

часто – их производной. 

Коммеморативные практики являются 

производными культуры, истории, мировоз-

зрения и идеологии государства, где они 

формируются, потому что они существуют в 

контексте этих факторов. Культура, история 
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и мировоззрение определяют то, как люди 

воспринимают свою историю, традиции и 

символы и как они хотят сохранить память о 

них. Идеология подчеркивает значимость тех 

людей, событий и символов, которые соот-

ветствуют ее принципам и ценностям, и мо-

жет стремиться преобразовать или искажать 

историю в соответствии с этими принципа-

ми. 

Поэтому коммеморативные практики, 

такие как праздники, памятники, музеи, или 

памятные мероприятия отражают связанные 

с этими факторами ценности и представле-

ния об истории, традициях и национальных 

символах. Таким образом, они могут служить 

инструментом укрепления идентичности гос-

ударства и его народа, а также способом мо-

билизации определенных групп в интересах 

правящей элиты. 

Коммеморативные практики являются 

одним из способов формирования обще-

ственного сознания и национальной иден-

тичности, важным компонентом гражданско-

патриотического воспитания. Кроме того, 

коммеморативные практики в виде создания 

мемориалов и проведения ритуалов нередко 

стремятся к повышению уровня своей леги-

тимности.  

Все вышеперечисленные способности 

коммеморативных практик делают их неза-

менимым инструментов в реализации поли-

тики государства. Отсюда появляется такое 

понятие, как политика памяти — набор при-

ёмов и методов, с помощью которых нахо-

дящиеся у власти политические силы, ис-

пользуя административные и финансовые 

ресурсы государства, стремятся утвердить 

определённые интерпретации исторических 

событий как доминирующие [5]. Другими 

словами, политика памяти — это организа-

ция коллективной памяти политическими 

агентами; политические средства, с помощью 

которых события запоминаются и записыва-

ются или отбрасываются. Данный вид поли-

тической деятельности играет важную роль в 

формировании коллективной памяти.  

Путём проведения политики памяти 

власти государства могут достигнуть множе-

ства целей, например: 

1. Укрепить основы единства и нацио-

нальной идентичности. Путем подчеркива-

ния общих исторических событий и дости-

жений, политические акторы могут способ-

ствовать созданию общей идентичности и 

единства среди народа. 

2. Закрепить власть. Политические ак-

торы могут использовать политику памяти 

для легитимизации своей власти и авторите-

та, например, подчеркивая важность их вкла-

да в национальную историю. 

3. Снять напряженность в отношениях 

между различными национальными и куль-

турными группами. Политика памяти может 

использоваться для смягчения напряженно-

сти и конфликтов между различными нацио-

нальными и культурными группами, путем 

признания их исторических достижений и 

вклада в общее благо. 

4. Продвинуть социальные и политиче-

ские цели. Политические акторы могут ис-

пользовать политику памяти для продвиже-

ния социальных и политических целей, 

например, путем подчеркивания значимости 

определенных исторических событий, кото-

рые могут вдохновить людей на активность и 

борьбу за свои права. 

5. Привлечь туристов и инвесторов. 

Политические акторы могут использовать 

политику памяти для привлечения туристов и 

инвесторов, например, путем создания музе-

ев и туристических маршрутов, которые 

отображают историческое и культурное 

наследие страны. 

Кроме всего перечисленного, политика 

памяти может определять способ трактовки 

истории. По определению Алексея Миллера, 

политика памяти имеет частный случай, 

именуемый исторической политикой. По 

определению А. Миллера, историческая по-

литика – это особая конфигурация методов, 

предполагающая «использование государ-

ственных административных и финансовых 

ресурсов в сфере истории и политики памяти 

в интересах правящей элиты» [3]. 

При проведении исторической полити-

ки государство может выделять определен-

ные события, личности и места памяти, иг-

норируя другие в зависимости от политиче-

ской власти. Таким образом, история госу-

дарства может переписываться или иска-

жаться посредством превознесения одних 

исторических событий и личностей, и игно-

рируя другие. То, что такая политика свой-

ственна множеству стран уже давно не сек-

рет для представителей научного сообще-

ства. Например, французский историк и пе-

дагог Марк Ферро описал результаты прове-

дения исторической политики властями раз-

ных государств в книге «Как рассказывают 

историю детям в разных странах мира» [5]. 
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Зачастую, власть не только стремится акцен-

тировать внимание на требуемой интерпре-

тации исторических событий и вывести на 

первый план определённые исторические 

факты, но и стремится выстроить свою вер-

сию прошлого, отрицая неугодные события.  

Как отмечал ещё М. Хальбвакс, кол-

лективная память активно совершенствуется 

с целью соответствия современным задачам. 

Коммеморация, в свою очередь, часто ис-

пользуется как инструмент социального и 

политического управления, пропаганды, 

борьбы идеологий и политической мифоло-

гизации. Также имеется определенная иерар-

хия исторических событий, которая опреде-

ляется стандартами исторического образова-

ния и науки, и которая может приводить к 

политики «забывания».  

В процессе передачи исторической па-

мяти нации или же её изменения, коммемо-

ративные практики становятся незаменимым 

средством. Очевидно, что политическое ис-

пользование прошлого, включающее в себя и 

политику памяти и историческую политику и 

коммеморативные практики [2], это важный 

инструмент в руках государственной власти, 

способы применения которого напрямую за-

висят от целей властей и культуры, и миро-

воззрения государства, на территории кото-

рого он используется. По этой причине, от 

страны к стране методы реализации комме-

моративных практик варьируются, отражая 

основные цели правящего режима и различ-

ное культурное, политическое и социальное 

происхождение. Но наличие вариаций, ори-

ентация на спецификацию и широкий пере-

чень методов говорит лишь о важности и 

продуктивности коммеморативных практик. 
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В настоящее время наблюдается уси-

ление позиций различных религиозных орга-

низаций России в рамках образовательного, 

политического и социального пространства 

страны, что актуализирует необходимость 

изучения практических аспектов деятельно-

сти религиозных организаций, а также тех 

нормативных правовых актов, которые при-

званы ее регулировать. При этом, как пред-

ставляется авторам данного исследования, 

именно школьный образовательный процесс 

является ключевым пространством деятель-

ности религиозных организаций и их взаи-

модействия с государством. Также необхо-

димо отметить, что наиболее крупными и 

влиятельными религиозными организациями 

в современной России традиционно являются 

те, которые ассоциированы с Русской Право-

славной Церковью (далее – РПЦ), включаю-

щей в себя более 18550 различных организа-

ций, а также мусульманские организации. По 

данным Росстата, их количество в настоящее 

время составляет порядка 6000 организаций, 

функционирующих не только в рамках тра-

диционно мусульманских регионов, таких 

как Ингушетия, Чечня, Дагестан и др., но и в 

рамках всей территории страны, включая 

крупные административные центры 10. При 

этом мы также наблюдаем устойчивую по-

ложительную динамику относительно увели-

чения количества религиозных организаций в 

России. В частности, в период с 2010 по 2018 

гг. общее количество официально зареги-

стрированных православных организаций 

выросло с 12941 до 18550, что указывает на 

рост уровня влияния религии на различные 

аспекты общественной жизни. 

При этом, прежде чем перейти к изуче-

нию нормативных основ взаимодействия 

государства и религиозных организаций в 
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рамках школьного образовательного процес-

са, необходимо обратить внимание на то, что 

ст. 14 Конституции РФ гарантирует, что ни-

какая религия не может быть установлена в 

качестве государственной. При этом в рамках 

данной статьи также указано, что каждому 

человеку гарантируется свобода совести и 

вероисповедания. Однако, если мы говорим 

об образовательном процессе, то участие ре-

лигиозных организаций в духовном воспита-

нии подрастающего поколения на базе свет-

ских учебных заведений не допускается 1. 

Таким образом, анализируя положения ос-

новного закона страны, мы видим, что уча-

стие религиозных организаций в образова-

тельном процессе должно быть строго огра-

ничено. При этом на практике наблюдается 

обратная тенденция. 

В этой связи В.К. Шрейбер отмечает 

следующее: «Не требуется особых усилий, 

чтобы в настоящее время отметить рост вли-

яния церковных организаций на политиче-

ские и социально-экономические процессы 

российского общества. Вместе с тем не мо-

жет не пугать то обстоятельство, что воспи-

тательные технологии церкви традиционно 

были заточены на формирование фанатиче-

ской преданности самим церковным догма-

там» 12, с. 273. Фактически данный иссле-

дователь указывает на то, что влияние рели-

гиозных организаций на образовательный 

процесс в школе в перспективе может нане-

сти существенный ущерб всей образователь-

ной системе и обществу, так как религиозные 

убеждения зачастую противопоставляются 

принципам рациональности и критического 

мышления, которые должны составлять ос-

нову качественного образования.  

В то же время по данному вопросу в 

современной научной литературе сложились 

различные мнения. В частности, А.Н. Мака-

рова указывает, что сотрудничество школы и 

религиозных организаций «возможно, но в 

разумных пределах» 6, с. 344. На практике 

определить пределы подобного сотрудниче-

ства возможно лишь посредством обращения 

к нормам современного законодательства, в 

рамках которого зафиксированы основные 

приоритеты государственной внутренней по-

литики в сфере школьного образования, ко-

торые в том числе подразумевают опреде-

ленную степень участия религиозных орга-

низаций в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

Однако, рассуждая о пределах подоб-

ного сотрудничества, мы неизменно будем 

пытаться соотнести их с нашими религиоз-

ными или идеологическими представления-

ми, которые могут повлиять на наше мнение 

о том, даст ли положительные результаты 

участие церкви в образовательном процессе 

или нет. Например, если лицо, принимающее 

решение, будет являться носителем тех или 

иных религиозных взглядов, то ответ на во-

прос о том, существует ли необходимость в 

привлечении духовенства к воспитанию под-

растающего поколения, будет очевиден. 

Вместе с тем положительный ответ на дан-

ный вопрос, который будет сформирован ис-

ключительно на основании тех или иных 

убеждений, не будет являться достаточным, 

так как данная проблема потенциально мо-

жет затронуть целое множество людей, про-

живающих в современной России, и их даль-

нейшая жизнь будет зависеть от характера 

подобных принимаемых решений.  

Аналогичную ситуацию мы можем 

наблюдать на примере тех решений, которые 

могут быть продиктованы идеологическими 

представлениями лица, принимающего ре-

шения. В частности, в период СССР господ-

ствовала коммунистическая идеология, по-

ложения которой предписывали ограничи-

вать деятельность религиозных институтов. 

В результате религиозное духовенство фак-

тически преследовалось по закону, что огра-

ничивало не только участие религии в обще-

ственной жизни, но и развитие тех аспектов 

российской культуры, которые формирова-

лись под влиянием традиционного правосла-

вия. Таким образом, выстраивая границы 

взаимодействия церкви и школы, необходи-

мо избегать тех или иных оценочных сужде-

ний о полезности религии как таковой, а 

также потенциала сотрудничества религиоз-

ных организаций и государства в сфере обра-

зования. 

Далее необходимо обратиться к анали-

зу содержания Стратегии национальной без-

опасности России, текст которой был опуб-

ликован в 2021 г. В представленном доку-

менте указано, что одним из приоритетных 

направлений государственной политики яв-

ляется «защита традиционных духовно-

нравственных ценностей» 2. Особый акцент 

на защите ценностной основы функциониро-

вания общества был сделан по причине того, 

что именно она гарантирует сохранение ста-

бильности государства, а также целостность 
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таких институтов, как традиционная семья, 

образование и мораль. При этом подчеркива-

ется, что сохранение уникальной системы 

духовно-нравственных ценностей современ-

ной России обеспечивает укрепление ее гос-

ударственного суверенитета, что особенно 

актуально в современных геополитических 

реалиях. При этом формирование традици-

онных духовно-нравственных ценностей 

происходило под влиянием различных рели-

гий, таких как христианство в широком 

смысле и ислам. В этой связи Л.Н. Беленчук 

и Е.А. Прокофьева, анализируя текущий век-

тор российской внутренней политики в сфере 

школьного образования, отмечают: «Само 

демократическое устройство общества свя-

зывается, таким образом, не с реформатор-

ством и новыми ценностями, а с традицией, с 

исконными духовно-нравственными пред-

ставлениями, которые, прежде всего, дает 

религиозное воспитание» 5, с. 118. Также 

общий вектор исследовательской мысли в 

представленном выше исследовании подво-

дит нас к мысли о том, что без полноценного 

внедрения практики духовно-нравственного 

и религиозного воспитания невозможно вос-

питать развитую, прежде всего, в духовном 

смысле личности. В то же время указывается 

на исконность некоторых духовно-

нравственных представлений, существую-

щих в российском обществе. Мы считаем, 

что данная формулировка также имеет оце-

ночный характер и основана исключительно 

на авторском понимании исконности и важ-

ности данных ценностей. Несмотря на то, что 

традиционные ценности формировались на 

протяжении длительного исторического вре-

мени, традиционным также может быть 

насилие над женщиной в семье, патриархат и 

шовинизм. В связи с этим представляется 

необходимым конкретизировать содержание 

традиционных ценностей, воспитать которые 

возможно исключительно духовными усили-

ями. 

Вместе с тем, несмотря на внешнюю 

логичность представленных выше выводов, 

остается не вполне понятно, что именно ав-

торы представленного выше исследования 

имели в виду под демократическим устрой-

ством общества, так как любая религия в ко-

нечном итоге игнорирует присущий демо-

кратии плюрализм, а религиозные организа-

ции при этом, имея собственные экономиче-

ские, социальные и политические потребно-

сти, преследует цель увеличения собственно-

го влияния и финансового капитала, так как 

они составляют основу их «выживания». В 

частности, согласно данным расследования 

РБК, проведенного в 2016 г., общая стои-

мость финансовых активов РПЦ составляет 

более 2 млрд руб., в то время как суммарный 

годовой доход от ассоциированных с ней ор-

ганизаций превышает 600 млн руб. 9. Учи-

тывая непубличный характер подобной ин-

формации, мы можем предполагать, что ре-

альные цифры в настоящий момент времени 

значительно превышают те, что были пред-

ставлены выше. Однако необходимо учиты-

вать тот факт, что в условиях рыночной эко-

номики любая крупная религиозная органи-

зация существует за счет крупных финансо-

вых вложений и прибыли, увеличение кото-

рой возможно в том числе благодаря широ-

кому участию подобных организаций в раз-

личных образовательных проектах общерос-

сийского и регионального масштаба.  

Таким образом, не в полной мере оче-

видно, какие именно мотивы, духовные или 

же финансовые, стоят за наблюдаемой в 

настоящее время тенденцией, связанной с 

усилением позиций религиозных организа-

ций в образовательном пространстве России. 

Вместе с тем необходимо также указать на 

определенную фактологическую ошибку, 

которая была допущена Л.Н. Беленчук и Е.А. 

Прокофьевой. Дело в том, что в контексте 

российского исторического пути демократи-

ческие институты никогда не рассматрива-

лись в качестве базовых и основополагаю-

щих. В этой связи дальнейшее построение 

демократии в России связано не с возвраще-

нием к исконным духовно-нравственным 

представлениям, а именно с реформаторской 

деятельностью, которая по природе не может 

являться традиционной. Является ли демо-

кратичность естественной для современного 

российского общества, а также зависящей от 

традиционной догматики – вопрос открытый. 

Несмотря на то, что в течение россий-

ской истории были примеры попыток по-

строения полноценного демократического 

общества, в частности, мы можем обратиться 

к принципу работы вече в Новгородской рес-

публике, основным способом организации 

власти практически всегда оставался автори-

таризм. Он предполагает концентрацию вла-

сти в руках одного лица, что исключает воз-

можность построения эффективных демокра-

тических институтов. Более того, многие со-

временные российские специалисты, такие 
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как В. Гельман, А.Ю. Мельвиль, В.О. Крот-

ков и другие сходятся во мнении о том, что 

современное устройство российского обще-

ства также не соответствует демократиче-

ским принципам. В результате мы видим, что 

выводы исследователей Л.Н. Беленчук и Е.А. 

Прокофьевой, как минимум, вызывают спо-

ры. 

Далее необходимо обратиться к следу-

ющему нормативному документу, который 

служит одной из отправных точек усиления 

позиций религиозных организаций в образо-

вательном пространстве современной Рос-

сии. Речь идет об указе Президента РФ об 

«Основах государственной политики по со-

хранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей» 

3. Данный указ был опубликован 9 ноября 

2022 г. и является наиболее актуальным нор-

мативным документом, в рамках которого 

затронута необходимость полноценного ду-

ховно-нравственного воспитания подраста-

ющего поколения. Также в данном указе 

конкретизируется понятие «традиционные 

ценности», а также утверждается приоритет 

духовных ценностей над материальными и 

важность их передачи от поколения к поко-

лению посредством воспитания. Однако на 

практике мы видим, что капиталистический 

уклад жизни современной России и мира в 

принципе не способствует тому, чтобы в со-

знании человека по крайней мере на интуи-

тивном уровне формировалось представле-

ние о том, что абстрактные духовные ценно-

сти стоят выше физиологических потребно-

стей и тех требований к организации жизни, 

которые диктует материальный мир. Но эта 

проблема скорее составляет предмет фило-

софского спора. 

Возвращаясь к воспитанию, необходи-

мо отметить, что данный процесс в совре-

менном мире основан на участии не только 

семьи, но и представителей школьной обра-

зовательной организации. В этой связи необ-

ходимо предположить, что участие предста-

вителей духовенства в школьном образова-

тельном процессе в полной мере соответ-

ствует тем приоритетам, которые зафиксиро-

ваны в представленном выше указе. Обу-

словлено это тем, что наиболее крупные ре-

лигиозные организации в современной Рос-

сии в массовом сознании выступают в каче-

стве носителей и проводников описанных 

Президентом традиционных ценностей. 

Однако процесс внедрения духовно-

нравственного компонента в школьный обра-

зовательный процесс был начат задолго до 

принятия проанализированных выше норма-

тивных правовых актов. Уже в 2012 г. на по-

всеместной основе в российских школах был 

внедрен новый предмет, который получил 

название «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиоз-

ных культур и светской этики». Как отмечает 

Т.Д. Шапошникова, введение данного пред-

мета было обусловлено потребностью в фор-

мировании определенных духовно-

нравственных и мировоззренческих устано-

вок у подрастающего поколения. При этом 

закрепленная на конституционном уровне 

светскость, с точки зрения данного исследо-

вателя, «подразумевает наличие в системе 

общественных отношений свободы совести и 

вероисповедания, однако это вовсе не значит, 

что учебные материалы по религиозной 

культуре не могут преподаваться в школе на 

общих основаниях и критериях» 11, с. 157.  

Несмотря на то, что изначально пред-

полагалось, что внедрение данного предмета 

должно было служить цели ознакомления 

учеников с основами культуры и мировоз-

зрения, в том числе религиозного, современ-

ных народов России, на практике это не было 

реализовано в полной мере. Также выделился 

отдельный курс «Основы православной куль-

туры». Существуют свидетельства о том, что 

в рамках данного учебного курса пригла-

шенные представители православного духо-

венства не только освещают различные рели-

гиозные темы, а также особенности право-

славного мировоззрения, но и учат детей со-

вершать основные религиозные обряды, а 

также знакомят учеников с понятием ада и 

рая, формируя при этом эмоционально яркие 

образы восприятия, которые в том числе мо-

гут нанести ребенку психологическую трав-

му. Таким образом, на практике принцип 

светскости образования, а также свободы со-

вести и вероисповедания нарушается, так как 

у учеников и родителей как их законных 

представителей не остается выбора относи-

тельно того, как именно должен препода-

ваться данный курс и будет ли он препода-

ваться в принципе. Несмотря на то, что ду-

ховное образование и знакомство с основны-

ми религиозными постулатами сохраняют 

актуальность в современном мире, необхо-

димо тщательно подходить к формированию 

методики преподавания подобных образова-
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тельных курсов в школе, а также избегать 

привлечения «религиозных фанатиков» 7. 

Вместе с тем в настоящее время взаи-

модействие религиозных организаций и гос-

ударства в рамках школьного образователь-

ного процесса протекает также по линии вза-

имных контактов между Синодальным отде-

лом религиозного образования и катехизации 

и Министерством просвещения, что отража-

ется на примере совместной разработки раз-

ноплановых документов, касающихся тех 

или иных аспектов преподавания учебного 

курса «Основ религиозных культур и свет-

ской этики» на базе начальной школы, пре-

имущественно в 4 классе, и «Основ духовно-

нравственной культуры народов России», 

преподаваемых на базе основной школы уже 

в 5 классе. Также реализуется взаимодей-

ствие относительно формирования методиче-

ских рекомендаций, соответствующих требо-

ваниям обновленных ФГОС, опубликован-

ных в 2021 г., а также учебно-методических 

материалов и разработок, включая полно-

ценные образовательные программы.  

При этом в тексте Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

начального общего и начального среднего 

образования было отмечено, что приоритет в 

школьном образовании отдается формирова-

нию и реализации устойчивой потребности 

человека в самовоспитании, самопознании и 

саморазвитии. Однако достичь этого воз-

можно исключительно «в соответствии с 

традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения» 4. Как уже было установлено 

ранее на примере официальных контактов 

между религиозными организациями и Ми-

нистерством просвещения России, формиро-

вание данных социокультурных и духовно-

нравственных ценностей становится возмож-

ным благодаря внедрению духовных и рели-

гиозных воспитательных практик в рамки 

школьного образовательного процесса. 

При этом, как отмечает О.В. Пигорева, 

взаимодействие религиозных организаций и 

государственных институтов реализуется не 

только на федеральном, но и на региональ-

ном уровне. В частности, активная работа по 

налаживанию взаимодействия между рели-

гиозными организациями и региональными 

администрациями началась уже в 90-е годы. 

Итогом данной работы стало подписание со-

глашений, затрагивающих сферу образова-

ния и воспитания. Так, Рязанская, Ярослав-

ская, Курская, Владимирская епархии заклю-

чили подобные соглашения с региональными 

и муниципальными администрациями. 

Например, уже в марте 1998 г. был подписан 

договор «О совместной культурно-

просветительской и образовательной дея-

тельности администрации Орловской обла-

сти и Орловского епархиального управления 

Московского Патриархата Русской право-

славной церкви» 8, с. 87. В настоящее вре-

мя подобная практика взаимодействия рели-

гиозных организаций и региональных вла-

стей также активно реализуется. Религиоз-

ные организации в основном православного 

толка организуют различные образователь-

ные мероприятия и конкурсы, для участия в 

которых в том числе привлекаются ученики 

российских школ. Также регулярно прово-

дятся семинары и школьные олимпиады по 

православной религиозной тематике. Нако-

нец, развиваются и функционируют право-

славные высшие учебные заведения, такие 

как Православный Свято-Тихоновский гума-

нитарный университет, а также Российский 

Православный Университет и др. 

Иными словами, мы видим, что в со-

временной России уже сформирована полно-

ценная система взаимодействия государства 

и религиозных организаций в образователь-

ной сфере. При этом данное взаимодействие 

с течением времени лишь расширяет грани-

цы, за счет чего представители религиозного 

духовенства все чаще привлекаются в школы 

для организации и участия в определенных 

мероприятиях, проведения образовательных 

лекций и семинаров. Также необходимо от-

метить, что подобное активное участие в об-

разовательной жизни страны характерно в 

основном для Русской Православной Церкви 

и ассоциированных с ней организаций. При 

этом мусульманские религиозные организа-

ции, как показывает анализ информационных 

и научно-исследовательских материалов, в 

меньшей степени заинтересованы в подоб-

ном участии. 

Также в настоящее время не представ-

ляется возможным сформировать полноцен-

ный и комплексный ответ на вопрос о том, 

где проходят допустимые границы взаимо-

действия религиозных организаций и госу-

дарства в сфере образования с точки зрения 

современного российского законодательства.  

Также не вполне очевидно то, как именно 

данное взаимодействие скажется не только 
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на качестве самого образования, но и на ду-

ховно-нравственном облике подрастающего 

поколения, так как ответ на данный вопрос 

будет получен лишь спустя годы. 

В то же время современная система 

российского законодательства, регулирую-

щая внутренние и внешние аспекты деятель-

ности религиозных организаций в образова-

тельной сфере, все еще остается несовер-

шенной. Так, мы наблюдаем различные пра-

вовые коллизии, связанные с утверждением о 

формальной светскости государства и обра-

зовательной системы, которое сочетается с 

принятием новых законопроектов, которые 

предполагают расширение практического 

участия религиозных организаций в образо-

вательном процессе. 

Также в настоящее время не представ-

ляется возможным провести полноценную 

операционализацию некоторых понятий, ко-

торые фигурируют в принятой Стратегии 

национальной безопасности и Указе Прези-

дента РФ «Об утверждении Основ государ-

ственной политики по сохранению и укреп-

лению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». Учитывая аб-

страктность и относительность таких терми-

нов, как традиционные ценности, деструк-

тивная идеология, духовность и нравствен-

ность, представляется необходимым конкре-

тизировать российское законодательство, 

использовав при этом более измеримые кате-

гории для того, чтобы в дальнейшем устра-

нить оценочный компонент в ходе реальной 

правоприменительной практики. 
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На текущий момент времени динамика 

развития международного пространства мо-

жет быть охарактеризована с точки зрения 

двух противоположных тенденций. Первая 

связана с нарастающей глобализацией и 

унификацией мирового пространства, что, 

как правило, связано с адаптацией западного 

типа политического устройства, а также за-

падной модели функционирования общества, 

основанной на мультикультурализме и капи-

талистическом укладе экономической жизни. 

Обратная тенденция связана с регионализа-

цией, то есть формированием обособленных 

государственных образований, выпадающих 

из общего глобализационного тренда. 

В этой связи необходимо обратиться к 

исследованию О.С. Федорова. Изучая транс-

формационные особенности современных 

международных процессов, он отметил: «в 

противовес приверженцам теории глобализа-

ции выступает исторический опыт, который 

показывает, что, зачастую, попытки создания 

универсального государства заканчивались 

провалом, а сами государства распадались на 

более мелкие и независимые территориаль-

ные образования или вовсе исчезали с поли-

тической карты мира» [8, с. 128]. В качестве 

актуальных примеров реализации данного 

исторического принципа необходимо отме-

тить результаты распада Югославии и СССР. 

В первом случае некогда единое балканское 

государство распалось на семь отдельных 

стран, в том числе частично признанную 

международным сообществом Республику 

Косово. В свою очередь распад СССР привел 

к образованию пятнадцати отдельных и при-

знанных на международном уровне госу-

дарств, а также впоследствии шести непри-

знанных государств, таких как Приднестров-

ская молдавская республика, республика Ар-

цах (Нагорный Карабах), Абхазия, Южная 

Осетия, а также Донецкая и Луганская 

Народные республики.  
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Американский специалист в области 

международных отношений Дж. Розенау в 

этой связи отметил, что современное миро-

вое сообщество не стремится к глобализации. 

Наоборот, «наблюдается устойчивый процесс 

децентрализации международных связей» 

[9]. Следствием данной децентрализации вы-

ступает образование все новых государств, 

по-разному позиционируемых и воспринима-

емых в современном пространстве междуна-

родных отношений. 

В этой связи необходимо рассмотреть 

теоретический подход к упорядочиванию 

государств, который в свое время был пред-

ставлен китайским политическим и государ-

ственным деятелем Мао Цзэдуном. С точки 

зрения данного подхода существуют три ми-

ра. Среди стран первого мира мы обнаружи-

ваем великие державы, или же «сверхдержа-

вы», появившиеся в XX веке. К странам вто-

рого мира Мао Цзэдун отнес индустриально 

развитые государства. В свою очередь про-

странство третьего мира формируют разви-

вающиеся страны, в большей степени зави-

симые от стран первого и второго миров.  

Однако дальнейший анализ специфики 

устройства международной системы госу-

дарств показал, что данную классификацию 

необходимо расширить. В результате в со-

временной теории международных отноше-

ний появились т.н. страны четвертого и пято-

го миров. Если к странам четвертого мира 

относятся самые неблагополучные и бедные 

страны, то среди стран пятого мира мы обна-

руживаем государства, которые не получили 

полное международное признание. Такие по-

литические образования принято позициони-

ровать как непризнанные государства.  

Под непризнанными государствами в 

настоящее время принято понимать террито-

риальные образования, которые обладают 

формальными признаками государственно-

сти, однако не имеют широкого междуна-

родного и дипломатического признания. 

Отечественный специалист А. Большаков в 

этой связи подчеркивает, что непризнанные 

государства «представляют собой государ-

ственные образования, лишенные междуна-

родной правосубъектности» [1, с. 84].  

В данном контексте необходимо обра-

тить внимание на существующую в совре-

менном международном дискурсе проблему, 

которая связана с правовой коллизией, воз-

никающей между «правом государств на тер-

риториальную целостность» и «правом наро-

дов на самоопределение» [4, с. 42]. Послед-

нее предполагает, что определенная преиму-

щественно моноязычная общность обладает 

правом на отделение и создание собственно-

го государства. Однако данное право необхо-

димо позиционировать в большей степени 

как принцип, так как в объективном полити-

ческом выражении оно обладает существен-

ными ограничениями. Данные ограничения 

связаны в первую очередь с тем, что успеш-

ный процесс самоопределения предполагает 

выход из состава уже существующего госу-

дарственного образования, что требует 

«определенной поддержки влиятельных дер-

жав» [6, с. 60]. Кроме этого, новое государ-

ство должно обладать потенциалом для объ-

ективной политической и экономической са-

мостоятельности. 

Вместе с тем предполагается очевид-

ным, что образование независимого государ-

ства, что является следствием открытого во-

леизъявления народа, прежде являвшегося 

частью другого государства, влечет за собой 

нарушение территориальной целостности 

данного государства. На этой почве, как пра-

вило, возникает острый конфликт между ад-

министративным центром и «мятежной» пе-

риферией. В частности, результатом распада 

бывшей Югославии стал период затяжных 

военных конфликтов, который продолжался 

в течение десяти лет с 1991 по 2001 гг. В 

настоящее время конфликтная специфика 

отношений между балканскими государства-

ми все еще не была устранена, так как в 

настоящее время мы наблюдаем новую волну 

обострения Сербско-косовского кризиса [7]. 

Столь же напряженной остается внешнепо-

литическая обстановка в регионе Закавказья, 

в частности, на территории Нагорного Кара-

баха.  

Однако прежде необходимо опреде-

лить историко-культурные и политические 

факторы, способствующие образованию не-

признанных государств в современном мире.  

В контексте описания историко-

культурных факторов необходимо в первую 

очередь обратиться к проблеме националь-

ной идентичности. Базово она представляет 

собой чувство принадлежности человека к 

конкретной национальной общности. Т. Мар-

тин, в частности, отмечает, что Советский 

Союз изначально имел хрупкую модель 

функционирования и представлял собой т.н. 

«Империю позитивного действия». Совет-

ские руководители декларировали два проти-
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воположных принципа социального разви-

тия, которые предполагали с одной стороны 

«нациестроительство», а с другой стороны 

жесткую централизацию всех управленче-

ских процессов [10, р. 318].  

Фактически Т. Мартин указывает на то, 

что развитие национального языка, культу-

ры, традиций и обычаев жителей националь-

ных республик привело в конечном итоге к 

формированию и укреплению собственной 

национальной идентичности, тяготеющей к 

формированию собственной государственно-

сти. В тот момент, когда общегосударствен-

ная «советская» идентичность утратила свою 

актуальность в период конца 80-х – начала 

90-х гг. XX в., в национальных республиках 

уже сложились культурные предпосылки для 

отделения и создания собственных госу-

дарств. Схожую тенденцию мы наблюдаем в 

относительно малых этнических группах, 

таких как осетины и абхазы, которые не об-

рели собственную политическую субъект-

ность в результате распада СССР, однако в 

результате длительной межэтнической борь-

бы сформировали два современных непри-

знанных государства – Южную Осетию и 

Республику Абхазию. 

Таким образом, национальная иден-

тичность, проявляющаяся в результате раз-

вития определенного языка, культуры, тра-

диций и обычаев, выступает одним из клю-

чевых историко-культурных факторов, спо-

собствующих появлению непризнанных гос-

ударств.  

Следующим фактором является несов-

падение административно-политических и 

культурно-этнических границ. В составе 

СССР, как отмечает Л.Т. Кулумбегова, срав-

нительно бесконфликтное существование 

различных народов в условиях общих адми-

нистративных границ было возможно благо-

даря накладыванию общей рамки, будь то 

режимной, правовой, частично культурной и 

т.д. После распада СССР, повлекшего за со-

бой ослабевание различного рода границ, 

потенциальные возможности отделения ста-

ли более реальны, в результате чего на тер-

ритории современного Приднестровья, 

Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абха-

зии возникли очаги военно-политического и 

межэтнического напряжения [5, с. 38]. 

Отдельного внимания в этой связи за-

служивает конфликт между Арменией и 

Азербайджаном на территории Нагорного 

Карабаха. Исторически на данной террито-

рии проживали представители одновременно 

армянского и азербайджанского этноса, од-

нако в настоящее время была образована 

Республика Арцах, имеющая прочные соци-

ально-экономические и политические связи с 

Арменией. В свою очередь Азербайджан за-

являет свои собственные права на обладание 

данной территорией, в результате чего дан-

ный территориальный и межэтнический кон-

фликт попеременно утихает и вновь обостря-

ется на протяжении трех десятилетий.  

Также одним из наиболее значимых 

факторов, способствующих образованию не-

признанных государств, является притесне-

ние отдельных национальных общностей и 

попытка их насильственной ассимиляции со 

стороны титульной нации государства. Ча-

стично схожие предпосылки способствовали 

образованию полностью непризнанного в 

настоящее время государства – Республики 

Косово.  

В период 80-х годов проживающие на 

территории Косово албанцы организовали 

серию массовых протестов и выступлений с 

требованием предоставить Косово статус 

полноправной республики в составе Югосла-

вии. Выступления были подавлены феде-

ральными силами, однако в дальнейшем, в 

ходе распада Югославии, возобновились 

вновь. Межэтнические противоречия обост-

рились, в результате чего прозвучали призы-

вы к «деалбанизации» Косово. В результате 

референдума 1989 г., прошедшего в Сербии, 

было отменено вещание государственных 

теле- и радиоканалов на албанском языке, 

также был распущен парламент Косово [2, с. 

104]. В результате сербско-косовский анта-

гонизм лишь нарастал с течением времени и 

привел к серии межэтнических военных кон-

фликтов, промежуточным итогом которых 

стало создание независимой республики Ко-

сово, что вместе с тем не привело к оконча-

нию конфликта, который не теряет свою ак-

туальность и в настоящее время. 

Отдельного внимания заслуживает 

определение политических факторов, спо-

собствующих образованию непризнанных 

государств в современном мире.  

Одним из основных факторов является 

отсутствие административной автономии, а 

также политического представительства кон-

кретной этнической общности, проживаю-

щей на территории многонационального гос-

ударства. По причине этого определенные 

управленческие вопросы, актуальные для 
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этнической общности, не принимаются во 

внимание административным центром. В ре-

зультате формируется устойчивая тенденция 

к сепаратизму и формированию собственных 

административных, полицейских и военных 

органов. Фактически формируется отдельное 

государство, которое перестает подчиняться 

административному центру.  

Оставшиеся политические факторы 

связаны с ослаблением авторитета государ-

ства, а также постепенной утратой способно-

сти административных и политических элит 

управлять государством. Данные факторы 

частично изложены в книге М.В. Кревельда 

«Расцвет и упадок государства» [3]. 

В числе главного фактора автор отме-

чает утрату государством способности вы-

полнять собственные функции. В этой связи 

граждане слабо участвуют в политическом 

процессе и не наблюдают устойчивую связь 

между собственными проблемами и стрем-

лением государства способствовать их реше-

нию. Единственным вариантом решения 

данной проблемы становится создание соб-

ственного государства, со своими законами и 

государственным аппаратом.  

Следующим фактором является мечта 

о независимости. Самоуправление выступает 

одним из ключевых условий, позволяющих 

различным этносам сосуществовать в рамках 

одного государства. Наиболее эффективно 

система национального самоуправления реа-

лизована в современной Испании, где суще-

ствует 17 автономных сообществ, устроен-

ных в основном по этническому признаку. 

При этом данная система самоуправления 

работает эффективно и позволяет данным 

сообществам оставаться в значительной сте-

пени независимыми. Однако в том случае, 

если данный запрос на независимость оказы-

вается не реализован, возникает предметное 

желание самостоятельно получить право 

принимать собственные решения и не зави-

сеть от того, кто не заинтересован в твоем 

благополучии. Вместе с тем пример Катало-

нии говорит о том, что развитая система са-

моуправления не в полной мере позволяет 

нивелировать тенденции к обретению поли-

тической независимости.  

Еще одним политическим фактором, 

способствующим развитию регионального 

сепаратизма и образованию непризнанных 

государств, является государственная поли-

тика, проводимая исключительно в интересах 

титульной нации государства. В подобных 

условиях формируются устойчивые предпо-

сылки к развитию межэтнических противо-

речий и вооруженных конфликтов, а также к 

становлению новой государственности в 

противовес политике административного 

центра.  

Таким образом, образованию непри-

знанных государств в настоящее время спо-

собствует несколько факторов, имеющих как 

культурно-историческую, так и политиче-

скую специфику.  

Культурно-историческими факторами 

выступают развитие национальной идентич-

ности, несовпадение административно-

политических и культурно-этнических гра-

ниц, которые были выставлены произвольно 

по итогам вхождения той или иной террито-

рии в состав государства. Также еще одним 

культурно-историческим фактором является 

существование длительного межэтнического 

антагонизма, который проявляется в откры-

тых столкновениях между представителями 

нескольких этнических групп, в результате 

чего возникает также стремление к обрете-

нию собственной политической субъектно-

сти.  

В числе политических факторов, спо-

собствующих образованию непризнанных 

государств, необходимо отметить отсутствие 

культурной и административной автономии, 

невыполнение государством собственных 

функций, стремление к политической неза-

висимости, а также целенаправленная госу-

дарственная политика, ориентированная на 

титульную нацию государства, а не нацио-

нальные меньшинства, испытывающие в 

данном случае определенную фрустрацию. 

Таким образом, были раскрыты факто-

ры, способствующие образованию непри-

знанных государств.  
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В настоящее время в мире начинает преобладать тенденция, связанная с усилением автори-

таризма. Однако является ли она необратимой? Или же современная политическая наука способна 

дать ответ на вопрос о том, за счет чего именно обеспечивается устойчивость демократических 

политических режимов? Представляется, что одним из ключевых субъектов политического про-

цесса, участвующих в процессе консолидации демократии, являются политические партии. В рам-

ках данной статьи предпринимается попытка выявить роль политических партий в данном процес-

се, а также определить основные направления их деятельности по укреплению демократии. 
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THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN THE PROCESS OF CONSOLIDATION OF 

DEMOCRACY 

 

At present, the trend associated with the strengthening of authoritarianism is beginning to prevail in 

the world. However, is it irreversible? Or is modern political science able to answer the question of what 

exactly ensures the stability of democratic political regimes? It seems that one of the key subjects of the 

political process, participating in the process of consolidation of democracy, are political parties. Within 

the framework of this article, an attempt is made to identify the role of political parties in this process, as 

well as to determine the main directions of their activities to strengthen democracy. 

Key words: democracy, transit, political party, institution, consolidation of democracy. 

 

С наступлением XXI в. научные споры 

о ключевых факторах и детерминантах демо-

кратизации все еще активно ведутся, что во 

многом обусловлено уникальной спецификой 

конкретных политических режимов, сло-

жившимися традициями и обычаями, осо-

бенности которых накладывают существен-

ный отпечаток на характер любых институ-

циональных изменений. На данный фактор, в 

частности, указали венгерские исследователи 

Б. Мадьяр и Б. Мадлович. Анализируя осо-

бенности демократического перехода в усло-

виях посткоммунистических режимов, они 

обнаружили, что реформирование «институ-

ционального фасада» не является достаточ-

ным для того, чтобы демократический пере-

ход был завершен успешно. Собственное от-

крытие они объяснили тем, что в традицион-

ных демократиях такие сферы социального 

действия, как общинная, социальная и поли-

тическая отделены друг от друга. Однако в 

условиях СССР и некоторых других комму-

нистических стран они были едины, что ста-

ло причиной усиления роли таких нефор-

мальных политических институтов, как кор-

рупция, блат, клиентелизм и др. В этой связи 

Б. Мадьяр и Б. Мадлович отметили следую-

щее: «Формальные институты демократии 

могут влиять на уровень разделения сфер в 

долгосрочной перспективе, как это произо-

шло на Западе и не только, но людей нельзя 

изменить, просто установив для них новый 

формальный институциональный режим. 

Напротив, именно люди «заселят» эти инсти-

туты, и если их понимание разделения сфер 

отличается от институционально предписан-

ного, то неформальная интерпретация фор-

мальных институтов одержит верх в полити-

ческой системе» 3, с. 77. 

Иными словами, ключевым условием 

успешной демократизации политического 

режима является готовность самого общества 

усвоить демократические принципы и «пра-

вила игры», а также готовность их отстоять, 

так как реальная власть в любой политиче-

ской системе принадлежит определенным 

институтам. Задача общества, в свою оче-

редь, заключается в том, чтобы осуществлять 

https://teacode.com/online/udc/32/329.058.html
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контроль за деятельностью политических 

институтов, а также участвовать в процессе 

их формирования и развития.  

На аналогичную проблему, связанную 

с тем, что у общества не был сформирован 

запрос на то, чтобы принять демократиче-

ские нормы и принципы, указали западные 

исследователи Т. Карозерс, Г. О’Доннел, а 

также Ф. Шмиттер и др. Они обнаружили, 

что во многих латиноамериканских странах, 

среди которых были выделены в том числе 

Аргентина и Бразилия, процессы демократи-

зации также не были полностью завершены. 

Иными словами, в этих странах не была 

сформирована «консолидированная демокра-

тия».  

По мнению самого Ф. Шмиттера, кон-

солидированная демократия является резуль-

татом «процесса, при котором эпизодические 

соглашения, половинчатые нормы и случай-

ные решения периода перехода от авторита-

ризма трансформируются в отношения со-

трудничества и конкуренции, прочно усво-

енные, постоянно действующие и добро-

вольно принимаемые теми лицами и коллек-

тивами (т. е. политиками и гражданами), ко-

торые участвуют в демократическом управ-

лении» 5. Таким образом, консолидация 

демократии представляет собой процесс, на 

успешное завершение которого могут одно-

временно влиять сразу несколько факторов, 

включая институциональный и культурно-

ценностный. Вместе с тем в современных 

политических системах, которые номинально 

являются демократическими, существует та-

кой субъект, как политическая партия. Фак-

тически политические партии представляют 

собой тип политического института, так как 

они встроены в политическую систему и 

осуществляют свою деятельность на основе 

общих законов и принципов. В то же время 

политические партии, особенно массовые, 

регулярно участвуют в процессе формирова-

ния в обществе определенного типа полити-

ческой культуры, изменяя тем самым цен-

ностный ландшафт всего государства.  

В этой связи необходимо глубже 

осмыслить роль политических партий в про-

цессе консолидации демократии. Однако 

прежде необходимо определить то, что 

именно следует понимать под политической 

партией с точки зрения современной науки о 

политике.  

Классическое определение политиче-

ской партии представил американский поли-

толог, а также один из авторов теории рацио-

нального выбора – Энтони Даунс. С его точ-

ки зрения, под политической партией необ-

ходимо понимать «команду людей, стремя-

щихся к осуществлению контроля над госу-

дарственным аппаратом путем занятия офи-

циальных должностей через надлежащим 

образом организованные выборы» 6, р. 25. 

Данное определение является универсаль-

ным, так как структурно-функциональные 

характеристики политических партий изме-

нялись с течением времени, однако ключевой 

целью их деятельности всегда являлось по-

лучение определенного объема политической 

власти. Вместе с тем данное определение не 

позволяет нам определить результирующий 

потенциал политических партий как субъекта 

демократизации. В этой связи необходимо 

обратиться к определению Дж. Сартори, ко-

торый предположил, что политические пар-

тии в современном государстве играют осо-

бую посредническую роль. Иными словами, 

политическая партия есть «главная промежу-

точная и посредническая структура между 

обществом и правительством» 8, р. 9.  

Однако роль политических партий как 

посредника представляется недостаточно 

конкретизированной. Исходя из представ-

ленного ранее определения консолидирован-

ной демократии следует, что ее обеспечение 

требует значительных коллективных усилий, 

которые должны иметь предметный харак-

тер. В этой связи необходимо обратиться к 

рассмотрению конкретных функций полити-

ческих партий, реализация которых обеспе-

чивает успешное закрепление демократиче-

ских принципов функционирования всего 

общества.  

Канадско-британский политолог Энто-

ни Кинг предположил, что политические 

партии, во-первых, структурируют предпо-

чтения избирателей 4, с. 278. Данная функ-

ция является ключевой, так как в условиях не 

до конца сформировавшегося общества его 

цели и предпочтения, а также образы буду-

щего также являются расплывчатыми. В ре-

зультате возрастают риски внешнего мани-

пулирования интересами общества со сторо-

ны тех или иных субъектов политического 

процесса. В этой связи политические партии 

могут выступить как противовес внешним 

манипуляциям и обозначить те обществен-

ные задачи, решение которых действительно 

является актуальным и важным для обще-

ства.  
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Во-вторых, политические партии спо-

собствуют политической интеграции и моби-

лизации общества. Политическая мобилиза-

ция является одним из ключевых факторов, 

влияющих на устойчивость демократических 

режимов, так как она является в том числе 

индикатором заинтересованности общества в 

активном политическом участии. Если сте-

пень политического участия граждан будет 

оставаться на низком уровне, то политиче-

ская система начнет функционировать исхо-

дя из внутренних, а не внешних запросов, в 

результате чего развитие получат авторитар-

ные тенденции. 

В-третьих, политические партии агре-

гируют интересы общества. Функция агреги-

рования не является синонимичной структу-

рированию, так как ее основной целью явля-

ется не просто попытка четко сформулиро-

вать интересы граждан, а желание интегри-

ровать их в рамки конкретной политической 

программы, предполагающей реальные дей-

ствия по практической реализации данных 

интересов.  

В-четвертых, политические партии 

оживляют политический процесс, участвуют 

в формировании правительства, а также ре-

крутируют новых политических лидеров, 

обеспечивая тем самым обновление кадрово-

го состава политических институтов. Данный 

аспект деятельности политических партий 

напрямую влияет на конкурентность полити-

ческой системы, а также ее демократический 

характер.  

Однако на этом роль политических 

партий в контексте консолидации демокра-

тии не исчерпывает себя. Дело в том, что по 

итогам демократического транзита у обще-

ства в некотором смысле «открывается вто-

рое дыхание», что связывается с резким по-

вышением уровня политической и электо-

ральной активности. Например, в России в 

период с 1990 по 1999 гг. общее количество 

различных общественных объединений, 

включая политические партии, выросло с 

18,3 тыс. до 144,6 тыс. 2, с. 120. Однако в 

дальнейшем законодательство изменилось, 

что привело к снижению общего количества 

общественных объединений, а также форми-

рованию однородной модели электоральной 

активности. Также выделилось несколько 

ведущих политических партий, программные 

положения соответствовали интересам 

большинства граждан. В результате полити-

ческие партии осуществили электоральную 

стабилизацию, главным показателем которой 

является общая электоральная волатильность 

4, с. 289. По мере установления электо-

ральной стабильности общая электоральная 

волатильность снижается, что говорит о том, 

что политическая система постепенно прихо-

дит в равновесие, а общество начинает пред-

почитать предсказуемые формы электораль-

ного и политического участия, которые не 

несут угрозы демократическим преобразова-

ниям. 

Также политические партии способ-

ствуют формированию и закреплению опре-

деленных паттернов политической конку-

ренции. В условиях авторитаризма политиче-

ская конкуренция существует исключительно 

номинально, в то время как в демократии 

наблюдается становление конкурентной по-

литической системы, в рамках которой поли-

тические партии и другие политические силы 

участвуют в реальной борьбе за власть. Ре-

зультатом конкуренции становится преем-

ственность политической власти, которая 

обеспечивается исключительно за счет чест-

ных выборов.  

Более того, честность и прозрачность 

электоральных процедур, которая является 

одним из ключевых атрибутов консолидиро-

ванной демократии, также может быть обес-

печена в результате деятельности партий по 

привлечению независимых наблюдателей на 

выборы. Так, партия ЯБЛОКО создала спе-

циальный интернет-ресурс, который позво-

ляет каждому желающему стать наблюдате-

лем 1. Деятельность наблюдателей заклю-

чается в том, чтобы следить за тем, чтобы 

процесс выборов проходил без каких-либо 

нарушений, которые в перспективе могут 

повлиять на результаты выборов.  

Также политические партии создают 

образ живой и динамичной политической 

системы, которая в действительности функ-

ционирует на демократических началах. В 

результате подобного образа восприятия у 

населения формируется представление о ле-

гитимности действующей власти. Таким об-

разом также обеспечивается стабильность 

демократической политической системы. Как 

писал Хуан Линц: «в конечном итоге демо-

кратическая легитимность основана на убеж-

дении в том, что для данной конкретной 

страны в данный конкретный период ее ис-

тории ни один другой режим не мог бы обес-

печить более успешную реализацию коллек-

тивных целей» 7. Иными словами, пред-
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ставление о легитимности текущего полити-

ческого режима, формируемое в результате 

деятельности политических партий, является 

одним из ключевых условий политической 

стабильности. 

Наконец, последним фактором успеш-

ной деятельности политических партий по 

укреплению и консолидации демократии яв-

ляется т.н. «анкеровка», означающая закреп-

ление тех или иных институциональных 

структур и практик. Данные структуры пред-

ставляют собой легитимное с точки зрения 

демократических представлений простран-

ство взаимодействия политических элит и 

общества. Политические партии, в свою оче-

редь, формируют данное пространство, а 

также поддерживают его функционирование. 

В качестве примера необходимо отметить 

различные форумы и семинары, а также ми-

тинги и в том числе процедуры голосования. 

Так как политические партии обладают зна-

чительным организационным потенциалом, 

это позволяет направить энергию общества в 

то русло, которое соответствует демократи-

ческим критериям функционирования обще-

ства. В результате потенциально деструктив-

ная энергия за счет «анкеровки» может быть 

направлена в конструктивное русло. 

Таким образом, роль политических 

партий в процессе консолидации демократии 

во многом является определяющей, так как 

партии, с одной стороны, непрерывно участ-

вуют в политической жизни общества, а так-

же взаимодействуют с ним, оказывая тем са-

мым влияние на ценностный ландшафт всей 

политической системы, а с другой стороны, 

способствуют закреплению и бесперебойно-

му функционированию демократических ин-

ститутов и практик. 

Вместе с тем мы не можем говорить о 

том, что результатов деятельности одних 

лишь политических партий достаточно в 

контексте закрепления итогов демократиза-

ции. Связано это во многом с тем, что обще-

ство может быть не готово к подобным кар-

динальным преобразованиям. В результате о 

построении успешной и устойчивой демо-

кратии возможно говорить лишь в том слу-

чае, если в ней заинтересовано и общество, и 

сами политические элиты. 
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В первые годы независимости (1990-е 

гг.) Правительство Кыргызстана начало се-

рию смелых реформ. Общей целью которых 

было преобразование институтов государ-

ственного сектора страны в сторону демо-

кратической политической системы и ры-

ночной экономики.  

По большинству показателей развития 

Кыргызстан сейчас входит в число отстаю-

щих государств по сравнению с другими 

республиками бывшего Советского Союза. 

Ухудшение экономического климата и высо-

кий уровень безработицы вынуждают квали-

фицированную рабочую силу искать работу в 

других странах. Эти и другие соответствую-

щие показатели, обсуждаемые в данном ана-

лизе, свидетельствуют о том, что реформы не 

достигли своих целей, по крайней мере, по 

состоянию на 2010 год. Статья особенно ак-

туальна сегодня, когда новое руководство 

страны предпринимает попытку очередной 

крупной волны преобразований институтов 

государственного сектора. Кроме того, рабо-

та полезна для других стран, сталкивающих-

ся с аналогичными проблемами при повыше-

нии эффективности своих институтов госу-

дарственного сектора. 

Реформы государственного сектора 

Кыргызстана 1991 – 2010 гг. и их итоги. 

Начальный этап проведения реформ характе-

ризовался изрядным энтузиазмом и ради-

кальными инициативами руководства страны 

во главе с первым президентом Аскаром 

Акаевым. Основные доноры, такие как Меж-

дународный валютный фонд (МВФ), Все-

мирный банк и правительство США, активно 

поддерживали и определяли широкую про-

грамму реформ в обмен на их техническую и 

финансовую помощь. Движущей силой этого 

этапа реформ была идея о том, что рыночный 

и политический плюрализм создаст импульс 

для создания эффективных институтов госу-

дарственного сектора 

 Макроэкономические реформы. По-

сле распада Советского Союза Кыргызстан 

оказался отрезанным от субсидий Москвы, 

которые в то время составляли 10% его ВВП. 

Экономика Кыргызстана также оказалась в 

тяжелом кризисе, так как была включена в 

экономическую инфраструктуру других рес-

публик бывшего СССР. Таким образом, 

наиболее актуальным вопросом было восста-

новление и стабилизация экономики. Отча-

сти из-за этой чрезмерной внешней экономи-

ческой зависимости новое правительство бы-
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ло вынуждено искать средства у финансовых 

организаций в обмен на обязательство прове-

сти ряд институциональных реформ. 

Международные агентства по разви-

тию с тех пор помогали правительству в про-

ведении большинства этих реформ. МВФ 

был одним из первых, кто помог Кыргызста-

ну, предложив в 1993 г. первоначальный кре-

дит при условии, что новое правительство 

примет и осуществит макроэкономические 

реформы либерализации. Стратегия так 

называемой «взрывной» макроэкономиче-

ской реформы МВФ состояла из следующих 

компонентов, которые должны были осу-

ществляться одновременно: (1) либерализа-

ция цен и устранение торговых барьеров; (2) 

макроэкономическая стабилизация, т.е. уста-

новление контроля над инфляцией и ее сни-

жение во времени; (3) реструктуризация и 

приватизация для создания жизнеспособного 

финансового сектора и реформирования 

предприятий, чтобы они могли производить 

товары для свободного рынка и передавать 

свою собственность в частные руки; и (4) 

правовые и институциональные реформы, 

необходимые для переопределения роли гос-

ударства в экономике, установления верхо-

венства права и введения политики конку-

ренции.  

Первые результаты экономических ре-

форм были обнадеживающими. Если в пер-

вой половине 1990-х гг. экономический рост 

был отрицательным, а ВВП на душу населе-

ния падал на 50% от ВВП 1991 года, то во 

второй половине эта тенденция изменилась 

на обратную. К 1996 г. закончилась гиперин-

фляция; ВВП увеличился на 2,1%, промыш-

ленное производство – на 7,5%, сельскохо-

зяйственное производство – на 8,1%. Прива-

тизация также была быстрой. К 1996 г. было 

приватизировано 97% торговли, 80% про-

мышленности и около 50% других секторов 

экономики. Были созданы банковская систе-

ма, рынки ценных бумаг и регистрация соб-

ственности. В 1998 г. Кыргызстан первым 

среди бывших социалистических республик 

вступил во Всемирную торговую организа-

цию (ВТО). 

В целом макроэкономические реформы 

имели неравномерный успех. Первоначаль-

ные успехи включали стабилизацию темпов 

инфляции, либерализацию цен и обменных 

курсов и введение национальной валюты. Но 

в течение нескольких лет в стране наблюдал-

ся рост бедности, неравенства и коррупции. 

В настоящее время 40% населения живет за 

чертой бедности с увеличивающимся разры-

вом в доходах. В последние несколько лет 

экономика Кыргызстана характеризовалась 

обширной трудовой эмиграцией из-за высо-

кого уровня безработицы и притягивающих 

сил быстрорастущих соседних экономик. По 

некоторым оценкам, от 350 000 до 800 000 

взрослых из 6,7 млн населения работают в 

качестве трудовых мигрантов в других стра-

нах, в основном в России. За 20 лет реформ 

вместо ожидаемой эффективной и открытой 

рыночной экономики сложилась нефункцио-

нальная экономическая система, в которой 

ресурсы распределяются неэффективно и 

несправедливо. Более того, реформы и поли-

тико-административная система противоре-

чили друг другу 

Политические реформы. Политиче-

ские реформы в Кыргызстане, аналогичные 

макроэкономическим, стартовали на волне 

энтузиазма руководства А. Акаева. Они так-

же пользовались сильной поддержкой запад-

ных правительств. Новая конституция стра-

ны в 1993 г. установила парламентскую де-

мократию с широкими правами граждан и 

разделением власти между тремя ветвями 

власти. Количество политических партий, 

независимых СМИ и некоммерческих орга-

низаций стремительно увеличивалось. Поли-

тические и макроэкономические реформы 

правительства первоначально были отмечены 

как успешные. Кыргызстан воспринимался 

как «островок демократии» в регионе, где 

другие лидеры были менее открыты для та-

ких реформ. 

Но это длилась недолго. К концу 1990-

х гг. позитивный имидж страны начал уга-

сать, поскольку уровень коррупции в прави-

тельстве и внешний долг достигли самых вы-

соких показателей. Некоторые предполагают, 

что существует причинно-следственная связь 

между иностранной помощью и коррупцией. 

Оппозиционные партии и СМИ сообщали о 

том, что правительство ужесточает контроль 

над их деятельностью. Ряд конституционных 

поправок и другие способы изменения поли-

тических институтов стали нормой, что при-

вело к крайне несбалансированному распре-

делению полномочий с серьезными послед-

ствиями для легитимности государства и эф-

фективности государственных институтов. 

В первоначальную конституцию 1993 

г. страны несколько раз вносились поправки. 

Первое конституционное изменение, иници-
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ированное президентом Акаевым, увеличило 

полномочия президента за счет законода-

тельной власти. Первоначальная конституция 

1993 г. предоставила парламенту право опре-

делять внутреннюю и внешнюю политику, но 

после конституционных изменений прези-

дент возглавил эти направления. Конститу-

ционный референдум 1996 г. заменил ранее 

сильный однопалатный парламент двухпа-

латным.  

Референдум 1998 г. внес дополнитель-

ные изменения в конституцию. Это увеличи-

ло число законодателей в нижней палате и 

сократило число законодателей в верхней 

палате. Он ввел правило, согласно которому 

четверть депутатов избирались по партий-

ным спискам, а также отменил неприкосно-

венность депутатов. Эти конституционные 

изменения вводились и реализовывались 

вместе с более прогрессивными мерами, та-

кими как право на частную собственность и 

запрет на принятие законов, ограничиваю-

щих свободу слова. 

Ближе к истечению срока полномочий, 

в рамках подготовки к дальнейшей полити-

ческой карьере, в феврале 2003 г. Акаеву 

удалось еще раз изменить конституцию. Это 

было обусловлено необходимостью преодо-

ления политического кризиса, возникшего 

после расстрела правительственными вой-

сками пяти человек среди мирных демон-

странтов в южной области Аксай годом ра-

нее. Изменения укрепили власть президента, 

предоставив президенту и членам его семьи 

иммунитет от судебного преследования при 

его отставке (эта мера была отменена после 

мартовской революции 2005 г.) [4]. 

Двухпалатный парламент был заменен 

однопалатным органом. Вместо выборов в 

парламент на партийной основе новая кон-

ституция вновь ввела мажоритарную систе-

му. Эти изменения были призваны закрепить 

влияние бывшего президента на политиче-

ские решения в стране за счет укомплектова-

ния нового парламента лояльными ему 

людьми. Эти изменения также сделали поли-

тические партии излишними и подорвали 

политический плюрализм. Через месяц это 

привело к народному восстанию, и Акаев 

был вынужден бежать из страны. 

Президент К. Бакиев пришел к власти 

после восстания в марте 2005 г. при условии, 

что он восстановит баланс сил. Он не только 

медлил с такими реформами, но и сопротив-

лялся перераспределению власти, используя 

неформальные тактики и натравливая оппо-

зиционеров друг на друга. Наконец, на рефе-

рендуме в октябре 2007 г. он внес новые из-

менения в конституцию, которые фактически 

усилили его полномочия, и вновь ввел выбо-

ры в парламент по партийным спискам. За-

тем Бакиев быстро распустил парламент и 

инициировал новые парламентские выборы в 

декабре 2007 г. На этих выборах президент-

ская партия «Ак Жол» получила 71 место из 

90, в то время как крупнейшая оппозицион-

ная партия «Ата-Мекен», несмотря на свою 

значительную базу поддержки, получила 

множество голосов. Эти выборы также под-

верглись критике за то, что ими активно ма-

нипулировали президент и его сторонники. 

Более того, наряду с реформами фор-

мальных политических институтов, нефор-

мальные институты также подвергались ши-

рокому манипулированию со стороны поли-

тических чиновников и формировались для 

достижения своих частных целей. Например, 

советы сельских старейшин (аксакалов) ре-

гулярно привлекались и использовались для 

обеспечения голосов на президентских и 

парламентских выборах и референдумах. От-

сюда появился новый термин «дежурные ак-

сакалы», который означает «подчиненные 

аксакалы». Аналогичная тактика применя-

лась в отношении других групп, обладающих 

влиянием на избирателей и общественность в 

целом, таких как школьные учителя и лидеры 

общественного мнения. Эти манипуляции 

неформальными группами способствовали 

падению легитимности и влияния этих ин-

ститутов, которые традиционно были ин-

струментальными в общественном само-

управлении. 

В итоге, путем ряда конституционных 

изменений и неформальных практик полити-

ческая система превратилась в нефункцио-

нальную с чрезмерной концентрацией власти 

в руках президента. Как и в случае с макро-

экономическими реформами, первые шаги по 

трансформации политических институтов 

были многообещающими.  

Еще один шанс для подлинной рефор-

мы политических институтов появился после 

второго народного восстания 7 апреля 2010 

г., в результате которого Бакиев был сверг-

нут. Над новой редакцией конституции рабо-

тало временное правительство, состоявшее 

из бывших оппозиционеров при Бакиевском 

режиме. Последний широко обсуждался и 

был одобрен на референдуме 26 июля 2010 
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года. Главное изменение в новой конститу-

ции заключается в том, что она вновь ввела 

парламентскую форму правления. Сторонни-

ки парламентского режима утверждают, что 

эта форма правления станет для Кыргызстана 

эффективным механизмом, позволяющим 

избежать семейного режима, как это было 

при двух предыдущих президентах. Парла-

ментские выборы состоялись 26 октября 2010 

г. Эти выборы были признаны свободными и 

справедливыми по сравнению с предыдущи-

ми.  

Административные реформы. Адми-

нистративные реформы, предпринятые в 

Кыргызстане за 20 лет, можно разделить на 

три отдельных этапа с точки зрения значимо-

сти, которую они получили. Во-первых, в 

первые годы независимости, реформаторские 

усилия были в основном сосредоточены на 

преобразовании макроэкономических и по-

литических институтов. При этом забота об 

эффективности и возможностях государ-

ственных органов в значительной степени 

игнорировалась. Административные рефор-

мы сводились в основном к приватизации и 

сокращению государственных организаций.  

На втором этапе, с 1997 г. по 2005 г., 

администрация Акаева предприняла значи-

тельные усилия по реформированию админи-

стративной системы при поддержке между-

народных организаций, особенно Программы 

развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) и при сильной поддержке Всемир-

ного банка. Международные агенты поддер-

жали идею эффективного управления, цен-

тральной темой которого является укрепле-

ние административных институтов для обес-

печения надлежащих условий для бизнеса, 

удовлетворения социальных потребностей и 

сокращения бедности. Извлекая уроки из 

предыдущей волны реформ, МВФ и Всемир-

ный банк частично отказались от своих 

прежних предположений об «институцио-

нальном вакууме» в пользу более реалистич-

ных оценок ситуации и потребностей на ме-

стах. Правительство Кыргызстана с готовно-

стью присоединилось к этим реформам, рас-

считывая на достаточное финансирование. 

Наибольший прогресс был достигнут в 

разработке различных типов законодатель-

ства и стратегий по созданию различных ор-

ганов для надзора за их реализацией. По сло-

вам бывшего министра экономического раз-

вития и торговли Акылбека Жапарова, за 17 

лет независимости Кыргызстана с 1991 г. по 

2007 г. было принято в общей сложности 270 

различных стратегий и концептуальных до-

кументов, и около 120 из них были аннули-

рованы, что побудило его предложить мора-

торий, чтобы остановить принятие различ-

ных стратегий. Неудивительно, что реализа-

ция этих документов и стратегий была ми-

нимальной или поверхностной. 

Более того, реформы затронули ниж-

ние уровни управления, но не затронули 

высшие уровни, где возникли проблемы, та-

кие как дублирование функций аппаратов 

президента и премьер-министра и отрасле-

вых министерств. Исключения касаются по-

литически нейтральных и технических ас-

пектов реформы, такие как реформы элек-

тронного управления. 

Например, общенациональное иссле-

дование 2001 г. показало, что в реформах 

государственной службы было достигнуто 

мало улучшений, таких как определенная 

степень конкурсного найма и знание законо-

дательства. Прием на государственную 

службу по конкурсу по-прежнему был скорее 

исключением, чем правилом; заработная пла-

та государственных служащих была очень 

низкой, а системе, по-прежнему, не хватало 

прозрачности в отношении конфликта инте-

ресов. В целом реформы государственной 

службы не привели к ожидаемым позитив-

ным изменениям в административной систе-

ме. Список основных нерешенных проблем 

остался прежним: низкая административная 

компетентность/потенциал; чрезмерная по-

литизация административной системы; неза-

конное и неадекватное вмешательство орга-

нов исполнительной власти в экономику; 

плохая реализация политики и отсутствие 

прозрачности [1]. 

В целом административная система в 

этот период претерпела некоторые формаль-

ные институциональные изменения, но прак-

тика не улучшилась. Несмотря на некоторые 

положительные изменения, эти администра-

тивные реформы носили бессистемный и в 

основном косметический характер. Они 

больше сосредоточились на правовых, тех-

нических и организационных изменениях, 

отчасти из-за слабого потенциала и слабого 

надзора и дисциплины в государственных 

организациях.  

Третий этап административных реформ 

соответствует периоду между 2005 и 2010 

годами, когда К. Бакиев пришел к власти в 

результате общественного восстания, сверг-
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нувшего А. Акаева с его поста. Бакиев по-

обещал повысить эффективность правитель-

ства за счет реформ управления. В первые 

годы президентства Бакиева значимость ад-

министративных реформ была снижена.  

Были демонтированы реформаторские 

стратегии и органы, созданные для их кон-

троля во время президентства Акаева. Прези-

дент вводил новых политических назначен-

цев. Последние, в свою очередь, приводили 

на государственную службу своих людей без 

учета принципов, основанных на заслугах, 

введенных в результате предыдущих адми-

нистративных реформ. Кроме того, не были 

исключением и новые политические назна-

ченцы, эксперты и чиновники, работавшие 

над административными реформами до рево-

люции. Их тоже сменили новые люди, ло-

яльные президенту, но не всегда квалифици-

рованные и опытные в административной 

реформе и политике. 

Более того, часть реформ использова-

лась для дальнейшего продвижения полити-

ческих и экономических амбиций узкой 

группы лиц. В конце 2009 г. и начале 2010 г. 

Бакиев компенсировал свои первоначальные 

медленные темпы проведением ряда ради-

кальных реформ, которые вызвали серьезные 

опасения по поводу их пользы для общества 

и подорвали эффективность институтов гос-

ударственного сектора. Последний год его 

президентства пошел вразрез с провозгла-

шенными им в программе реформ принципа-

ми общественного контроля. 

В действительности реформы исполь-

зовались для концентрации политической 

власти в руках президентской семьи. Сын 

президента Максим Бакиев, назначенный ру-

ководителем ведомства по развитию, инве-

стициям и инновациям, был известен подо-

зрениями в причастности к крупномасштаб-

ной тайной экономической деятельности в 

Кыргызстане и за его пределами. Это ведом-

ство фактически дублировало функции су-

ществующих государственных органов и ми-

нистерств. Более того, у него была сомни-

тельная корпоративная структура и механиз-

мы подотчетности, и он был выведен из-под 

контроля со стороны правительства и зако-

нодательной власти. Государственные сред-

ства, полученные этим агентством, находи-

лись в ведении частной компании MGN 

Consulting, в отношении главы которой впо-

следствии был выдан ордер на арест за круп-

номасштабное мошенничество в Италии. 

Таким образом, в дополнение к замене 

опытных государственных служащих людь-

ми, лояльными президенту, административ-

ная система подвергалась усилению патро-

нажных сетей, непоследовательным и частым 

изменениям в законодательстве, политиче-

ской нестабильности и повсеместной кор-

рупции. 

В совокупности это привело к обще-

ственному недовольству и народным восста-

ниям, которые вынудили Бакиева уйти от 

власти в апреле 2010 года. В настоящее вре-

мя новое правительство борется с этим тяже-

лым наследием. Ключевыми задачами явля-

ются обеспечение стабильности и создание 

условий для формирования легитимного 

управления и функциональной экономики. 

В целом ранние реформы, особенно 

направленные на преобразование экономиче-

ских и политических институтов, начались в 

Кыргызстане с очень многообещающей но-

ты. Однако после первоначальных успехов в 

проведении политических и макроэкономи-

ческих реформ качество управления начало 

ухудшаться, о чем свидетельствовали широ-

ко распространенный общественный цинизм, 

разочарование в правительстве и усиление 

коррупции. 

Руководство страны, в котором доми-

нировала роль президента, не проявляло по-

стоянной и подлинной заинтересованности в 

совершенствовании институтов государ-

ственного сектора посредством реформ. В 

среднем одно министерство должно было 

подготовить и представить в аппарат прези-

дента до 80 отчетов о реализации тех или 

иных реформ [3]. Вывод органов местной 

государственной администрации из-под 

местного самоуправления также ограничил 

бы контроль со стороны центральной власти. 

Введение большей подотчетности и прозрач-

ности выявило бы недостатки политиков. 

Таким образом, реальные положительные 

улучшения в институтах государственного 

сектора были очень ограниченными.  

Во всяком случае, реформы государ-

ственного сектора в основном использова-

лись для продвижения политических и эко-

номических интересов тех немногих на вер-

ху, которые знали, как управлять системой. 

Оба президента не хотели отказываться от 

контроля над другими ветвями и уровнями 

власти. Произошло как раз обратное: оба 

президента сосредоточили власть в своих 

руках и в руках своих семейных и дружеских 
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сетей под предлогом реформ государствен-

ного сектора. То же самое имело место и на 

горизонтальных уровнях: президенты узур-

пировали функции как законодательного ор-

гана, так и кабинета министров, создавая па-

раллельные структуры, неподконтрольные 

законодательному органу и правительству. 

подотчетные президенту (на республикан-

ском, областном и районном уровнях) пред-

ставители власти не только обеспечивали 

личное влияние президентов на местах, но и 

подрывали авторитет органов местного са-

моуправления. Дублирование функций при-

водило не только к неэффективности, но 

также породило плохую подотчетность и 

коррупцию. Вдобавок к этой искаженной 

формальной структуре власти и громоздким 

и дублирующим организационным механиз-

мам обе исполнительные власти широко по-

лагались на неформальные структуры, начи-

ная от советов пожилых людей и заканчивая 

тайными экономическими группами, для 

расширения своей власти. 
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В настоящее время особую актуальность приобретает проблема использования различных 

информационных ресурсов и технологий в целях осуществления тех или иных террористических 

действий, направленных на дестабилизацию внутриполитической ситуации в различных странах. 

Распространение «фейковых новостей», появление новых методов информационного воздействия, 

а также развитие технологий, позволяющих нанести ущерб информационной инфраструктуре гос-

ударства, представляют собой примеры информационного терроризма. В связи с этим авторы 

научной статьи предпринимают попытку осмыслить данное понятие, а также на основании эмпи-

рических данных определить способы противодействия информационному терроризму как новой 

угрозе национальной безопасности России. 
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INFORMATION TERRORISM AS A THREAT TO THE NATIONAL SECURITY OF RUSSIA 

AT THE PRESENT STAGE 

 

At present, the problem of using various information resources and technologies in order to carry 

out certain terrorist actions aimed at destabilizing the domestic political situation in various countries is of 

particular relevance. The spread of "fake news", the emergence of new methods of information influence, 

as well as the development of technologies that can damage the information infrastructure of the state, are 

examples of information terrorism. In this regard, the authors of this scientific article make an attempt to 

comprehend this concept, as well as, on the basis of empirical data, to determine ways to counter infor-

mation terrorism as a new threat to Russia's national security. 

Key words: national security, information terrorism, information war, hybrid war, Internet, fake 

news, cyber terrorism. 

 

Развитие современных типов интернет-

коммуникации стало причиной формирова-

ния новой потенциальной угрозы националь-

ной безопасности современной России – ин-

формационного терроризма. Однако сама по 

себе информация, а также различные методы 

ее использования, которые в том числе могут 

быть применимы в целях дестабилизации 

внутриполитической ситуации в конкретном 

государстве, существовали на протяжении 

всей истории человеческой цивилизации.   

В частности, в древнем трактате «Ма-

навадхармашастра», или так называемых 

«Законах Ману», предписывалась необходи-

мость склонить воинские подразделения про-

тивника к бегству, внося в них раскол в том 

числе посредством информационно-

психологического воздействия. Данный 

принцип ведения как наступательных, так и 

оборонительных войн в дальнейшем был взят 

на вооружение многими военными стратега-

ми как в период Античности, так и Средне-

вековья, а затем и Нового времени, что под-

тверждает его универсальность и потенци-

альную эффективность [5, с. 51]. 

Отдельного внимания заслуживает ки-

тайская философия военного искусства, ко-

торая также предписывала использовать ин-

формацию в целях достижения итоговой по-

беды над противником. Так, древнекитай-

ский военный деятель Сунь-Цзы, живший в 

V веке до н.э., в своем «Трактате о военном 

искусстве» отметил следующее: «Получить 

сотню побед в боях – это не конец искусства. 

Покорить соперника без боя – вот венец ис-

кусства» [7, с. 94].  

Однако для того, чтобы достичь вер-

шин этого искусства, необходимо освоить 
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методы психологического манипулирования 

с использованием информации. Она может 

содержать в себе сведения о каких-либо со-

бытиях, которые уже случились или должны 

произойти, о количестве войск противника 

или о том, какие трудности он испытывает. 

Распространение подобной информации мо-

жет стать причиной народных волнений и 

пораженческих настроений, что в конечном 

итоге позволит либо ослабить неприятеля, 

либо сделать его полностью недееспособ-

ным. Таким образом, информацию необхо-

димо понимать не только как благо совре-

менной цивилизации, но и как оружие, спо-

собное эффективно и практически бескровно 

решать задачи, связанные с достижением тех 

или иных геополитических целей.  

Вместе с тем наступление XXI в., а 

также сопутствующее развитие интернет-

коммуникаций позволило значительным об-

разом повысить эффективность распростра-

нения потенциально деструктивной для госу-

дарственных институтов информации. В 

научный оборот также вошло понятие т.н. 

«цветных революций», которые ориентиро-

ваны на использование преимущественно 

ненасильственных методов борьбы против 

действующей политической власти [10]. Од-

нако сама подготовка цветных революций 

всегда связана с длительной информацион-

ной кампанией, которая осуществляется по-

средством различных информационных ре-

сурсов, СМИ, социальных сетей и т.д. Собы-

тия в Украине, Грузии, Молдавии, Киргизии, 

а также на Ближнем Востоке в ходе т.н. 

«Арабской весны» позволяют нам говорить о 

том, что «цветные революции» стали по-

настоящему массовым явлением, представ-

ляющим собой реальную угрозу националь-

ной безопасности современной России.  

Вместе с тем к концу 2000-х гг. была 

обозначена новая тенденция, связанная с бо-

лее активным использованием социальных 

сетей и интернет-ресурсов в качестве каналов 

для распространения деструктивной инфор-

мации, направленной на конструирование 

массового политического протеста. На при-

мере событий в Молдавии в 2009 г., русско-

язычный политолог Е. Морозов предложил 

новый научный концепт, который был при-

зван расширить теоретические представления 

о природе современных «цветных револю-

ций». Он обнаружил, что в ходе протестов, 

возникших на почве возможной фальсифика-

ции результатов выборов в Парламент Рес-

публики Молдовы, массово использовались 

социальные сети, такие как «Твиттер». Дан-

ная социальная сеть стала удобной площад-

кой для коммуникации между протестующи-

ми, что было необходимо для координации 

протеста и повышения степени его эффек-

тивности. На основе полученных эмпириче-

ских данных Е. Морозов развил концепцию 

«твиттер-революции». Под ней необходимо 

понимать «протесты, демарши, революции, 

регулирование которых происходит через 

популярные социальные сети, в том числе и 

Твиттер» [11, с. 205]. 

Однако «цветные революции» являют-

ся скорее следствием длительных информа-

ционных атак, ключевой целью которых яв-

ляется постепенное расшатывание основ 

конституционного строя государства, а также 

создание конфликтогенной ситуации внутри 

общества. В то же время совокупность по-

добных атак, а также тех действий, которые 

направлены на манипулирование информа-

цией в деструктивных целях, по своей сути 

представляет собой информационный терро-

ризм. Его осуществление может быть в том 

числе направлено на создание всеобщей ат-

мосферы страха и незащищенности перед 

внешней угрозой [4]. Таким образом, в со-

временных геополитических и информаци-

онных реалиях лицо терроризма видоизменя-

ется. Если раньше он практически всегда 

имел религиозные, социальные или культур-

ные причины, то в настоящее время терро-

ризм представляет собой универсальное 

оружие, использование которого становится 

частью стратегии гибридных и информаци-

онных войн.  

Информационная специфика совре-

менного терроризма в том числе подтвер-

ждается статистическими данными. В част-

ности, в период за 2019 г. в России из всей 

совокупности в 2 024 337 преступлений по-

рядка 14,5% составили преступления, свя-

занные с использованием информационных 

технологий [3]. За аналогичный период в 

2018 г. общий процент подобных преступле-

ний составлял 8%. Таким образом, мы видим 

устойчивую положительную динамику роста 

количества преступлений, совершенных в 

сфере информационных технологий. При 

этом к 2021 г. количество подобных преступ-

лений утроилось по сравнению с 2018 г. [8].  

Использование информационных тех-

нологий и ресурсов в террористических це-

лях представляет собой значительную угрозу 
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современному обществу. В связи с этим в 

России были приняты два стратегических 

документа, которые содержат в себе инфор-

мацию о необходимых мероприятиях, свя-

занных с противодействием внешним угро-

зам информационной безопасности. Речь 

идет о Доктрине информационной безопас-

ности, принятой в 2016 г., а также о Страте-

гии национальной безопасности Российской 

Федерации, обновленная редакция которой 

была утверждена Указом Президента РФ от 2 

июля 2021 г.  

Доктрина информационной безопасно-

сти РФ предписывает совершенствовать си-

стемы информационного противодействия, а 

также своевременно обнаруживать и нейтра-

лизовывать информационные угрозы [2]. Со-

держание Доктрины имеет в большей степе-

ни «оборонительный характер» и подчерки-

вает стремление России к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на 

развитие отечественных информационных 

технологий, повышение конкурентоспособ-

ности российских компаний, работающих в 

сфере информационных технологий и ин-

формационной безопасности. Также данная 

доктрина актуализирует необходимость со-

вершенствования российского и междуна-

родного законодательства в части регулиро-

вания информационных потоков, сферы ин-

тернет-технологий и противодействия ин-

формационному терроризму. 

 Наконец, в данном стратегическом до-

кументе содержатся положения, фиксирую-

щие необходимость «нейтрализации внешне-

го информационно-психологического воз-

действия, направленного на подрыв истори-

ческих основ и патриотических традиций, 

связанных с защитой Отечества» (Часть IV, 

пункт 21(д)), а также «нейтрализации ин-

формационно-психологического воздействия 

для пропаганды экстремистской идеологии, 

распространения ксенофобии, идей нацио-

нальной исключительности в целях подрыва 

суверенитета, политической и социальной 

стабильности, насильственного изменения 

конституционного строя, нарушения терри-

ториальной целостности Российской Феде-

рации» (Часть IV, пункт 23(а)) [2]. 

Особую актуальность приведенные 

выше положения приобрели в период начала 

СВО на Украине, когда в социальных сетях и 

в Интернете массовый характер приобрели 

призывы к выходу Республики Крым, а также 

городов Симферополь и Севастополь из со-

става Российской Федерации. Подобные при-

зывы, согласно текущему законодательству 

РФ, представляют собой пример информаци-

онного терроризма, направленного на разру-

шение российской государственности.  

Также необходимо отметить, что ин-

формационный терроризм может быть связан 

не только с распространением деструктивной 

информации, но и с применением опреде-

ленных программных методов воздействия 

на ключевые информационные структуры 

государства. Например, речь может идти об 

использовании специальных вирусов, попа-

дание которых в информационную систему 

любой государственной структуры может 

привести к краже личных данных. Также 

формой информационного терроризма явля-

ются DoS-атаки, призванные вывести опре-

деленный интернет-сервис из строя. В част-

ности, в период электронного голосования по 

поправкам к Конституции в 2020 г. было за-

фиксировано несколько попыток осуще-

ствить DoS-атаку на сервис электронного 

голосования. 

В научной литературе подобная форма 

терроризма также нередко обозначается как 

кибертерроризм. Он рассматривается как од-

но из направлений классического террориз-

ма, однако предполагает использование ком-

пьютерных и информационных технологий и 

методов [6, с. 166].  

Далее обратимся к рассмотрению тек-

ста Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации от 02.07.2021 г [1]. 

Данный документ представляет собой общее 

виденье концепции безопасности нашей 

страны, поддержание которой зависит, в том 

числе, от состояния информационной без-

опасности.   

Основной целью обеспечения инфор-

мационной безопасности России на совре-

менном этапе является постепенное выстраи-

вание ее суверенитета в информационной 

среде. Для этого, как предписывается в IV 

параграфе данной Стратегии, необходимо 

повышать защищенность российской инфор-

мационной инфраструктуры, развивать си-

стему прогнозирования и предупреждения 

внешних угроз, предотвращение деструктив-

ного информационно-технического воздей-

ствия на российские информационные ресур-

сы и т.д.  

Актуальность подобных положений 

настоящей Стратегии обусловлена в том чис-

ле появлением и развитием новых методов и 
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средств осуществления информационного 

терроризма и информационных атак. В част-

ности, с расширением количества источни-

ков информации возрастает количество т.н. 

«фейковых новостей».  

Как отмечает отечественный специа-

лист С.Ю. Матасарь, под «фейковыми» ново-

стями необходимо понимать «ложную но-

востную историю или визуальный материал, 

затрагивающий общественно важные темы, 

созданный для массового распространения 

онлайн с целью увеличения трафика или 

дискредитации общественного движения, 

публичной персоны, политической кампании 

и т.д.» [9, с. 312]. Как следует из данного 

определения, ключевая особенность фейко-

вых новостей заключается в их ложном ха-

рактере. Однако современный интернет пе-

реполнен различной информацией, отража-

ющей динамику тех или иных событий, в ре-

зультате у пользователей мировой сети прак-

тически не остается времени на то, чтобы 

обдумать и оценить тот или иной материал. 

Вместе с тем при его прочтении возникает 

определенная реакция, которая может побу-

дить человека к определенным действиям 

или сформирует у него выгодное внешнему 

манипулятору отношение к тем или иным 

событиям.  

Например, в 2022 г. широкую извест-

ность получили события в селе Буча Киев-

ской области. В сети Интернет были распро-

странены материалы, согласно котором после 

вывода российских подразделений из данно-

го населенного пункта осталось множество 

свидетельств военных преступлений. Однако 

Министерство обороны Российской Федера-

ции опровергло данные заявления. Также 

российские специалисты не были допущены 

к расследованию тех событий, в результате 

чего можно сделать вывод о том, что они 

имели «фейковый» характер. Однако появле-

ние данной новости стало причиной начала 

оживленной дискуссии в российском обще-

стве, а также несколько деморализовало его. 

Появление подобных фейковых новостей 

также является формой информационного 

терроризма и представляет серьезную угрозу 

национальной безопасности нашей страны.  

Также в настоящее время активно ис-

пользуются т.н. интернет-боты, как часть 

общей стратегии информационного терро-

ризма. Данные боты представляют собой 

программу, целью которой является создание 

ложного образа реальной личности, которая 

ведет активность в сети Интернет, а также 

распространение той или иной деструктив-

ной информации и ее продвижение. Данные 

интернет-боты призваны создать отдельную 

виртуальную реальность, в которой то или 

иное мнение, вне зависимости от того, 

насколько массовую поддержку оно имеет, 

продвигается как таковое. Также в настоящее 

время тестируются специальные боты, разра-

ботанные в рамках японского проекта «JX 

Press Corp». Они могут самостоятельно за-

ниматься поиском необходимой информа-

ции, а также подготовкой и публикацией ма-

териалов, выделенных в соответствии с за-

данными параметрами [12]. Массовое ис-

пользование подобных ботов может стать 

причиной того, что информационные потоки 

в сети Интернет полностью выйдут из-под 

какого-либо внешнего контроля и модериро-

вания. В результате интернет-пользователь 

окажется один на один с той информацией, 

которая потенциально может нанести ему 

непоправимый ущерб. 

В связи с этим в контексте обеспечения 

национальной безопасности России необхо-

димо разработать специальные компьютер-

ные алгоритмы, которые будут в реальном 

времени анализировать ту или иную инфор-

мацию в интернете, а также определять сте-

пень ее достоверности и в случае необходи-

мости удалять. В данном контексте необхо-

димо также обратить внимание на то, как 

развиваются современные нейросети, спо-

собные в кратчайшие сроки проанализиро-

вать значительные массивы данных. Их ис-

пользование в перспективе может стать эф-

фективной мерой защиты от информацион-

ного терроризма.  

Вместе с тем необходимо суммировать 

представленные материалы и отметить, что 

деструктивный потенциал внешнего инфор-

мационного воздействия возрастает парал-

лельно с развитием информационных и ин-

тернет-технологий. Наша жизнь становится 

всецело зависимой от них, в результате чего 

необходимой становится выработка опреде-

ленных превентивных мер, реализация кото-

рых поможет в борьбе с информационным 

терроризмом.  

В первую очередь, необходимо обра-

тить внимание на необходимость экономиче-

ской поддержки отечественных производи-

телей информационных технологий и серви-

сов. Учитывая то, что мы чаще пользуемся 

зарубежной цифровой продукцией, это спо-
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собствует более высокому уровню информа-

ционной уязвимости нашего общества.  

Также на уровне с финансовой грамот-

ностью необходимо следить за цифровой 

грамотностью населения. В перспективе это 

поможет снизить деструктивный потенциал 

информационных атак.  

Отдельного внимания заслуживает раз-

витие специального программного софта, 

который позволит выстроить эффективную 

защиту от хакерских и кибератак.  

Наконец, полностью защититься от не-

проверенной и деструктивной информации в 

условиях современного Интернета практиче-

ски невозможно. В связи с этим на уровне 

общеобразовательных, средне-специальных и 

высших учебных заведений необходимо реа-

лизовать образовательную программу, 

направленную на формирование у граждан 

критического мышления.  

Таким образом, несмотря на то, что 

информационный терроризм представляет 

собой реальную угрозу национальной без-

опасности России, существуют потенциаль-

ные способы и методы снижения его де-

структивного влияния на общество, а также 

информационную инфраструктуру страны. 
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В.В. Сорочан, Д.А. Ткач 

 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Тема безопасности государства и его граждан во все времена привлекала внимание обще-

ственности, в том числе мировой. В контексте геополитических трансформаций тема информаци-

онной безопасности обсуждается практически на всех совещаниях и встречах с участием предста-

вителей профильных министерств и ведомств, в том числе активных пользователей Интернета и 

гаджетов. Авторами предпринята попытка проанализировать не только саму проблему информа-

ционной безопасности в контексте эволюции информационно-коммуникационных технологий, но 

и проследить за тенденциями, связанными с изменениями в законодательстве, вовлеченности спе-

циальных служб, участия исследователей и ученых в прогнозировании будущего в условиях по-

всеместного распространения Интернета и современных средств передачи информации. Особое 

внимание авторы уделяют практике разработки и внедрения на законодательном уровне норм, ре-

гулирующих деятельность профильных институтов, внедрения новых программ и контроль за их 

распространением, влияние внешних факторов на безопасность использования новых технологий 

и техник в области политики и международных отношений и т.д. 

В рамках заявленной темы, авторы связывают информационную безопасность с националь-

ной безопасностью, что подтверждается рядом примеров и выдержек из нормативно-правовых ак-

тов. Отдельно авторы остановились на анализе Концепции формирования и развития культуры 

информационной безопасности граждан Российской Федерации, утвержденной в декабре 2022 го-

да.  

Ключевые слова: информационная безопасность, СМИ, национальная безопасность, инфор-

мационное пространство, глобализация, геополитические трансформации, концепция. 

 

V.V. Sorochan, D.A. Tkach 

 

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY CULTURE IN THE CONTEXT  

OF GEOPOLITICAL CHANGES 

 

The topic of the security of the State and its citizens has always attracted the attention of society, 

including the world. In the context of geopolitical transformations, the topic of information security is 

discussed at almost all meetings and meetings with the participation of representatives of relevant minis-

tries and departments, including active users of the Internet and gadgets. The authors attempt to analyze 

not only the problem of information security itself in the context of the evolution of information and 

communication technologies, but also to follow trends related to changes in legislation, the involvement 

of special services, the participation of researchers and scientists in predicting the future in the context of 

the ubiquity of the Internet and modern means of information transmission. The authors pay special atten-

tion to the practice of developing and implementing at the legislative level norms regulating the activities 

of specialized institutions, the introduction of new programs and control over their dissemination, the in-

fluence of external factors on the safety of using new technologies and techniques in the field of politics 

and international relations, etc. 

Within the framework of the stated topic, the authors associate information security with national 

security, which is confirmed by a number of examples and excerpts from regulatory legal acts. Separate-

ly, the authors focused on the analysis of the Concept of formation and development of the culture of in-

formation security of citizens of the Russian Federation, approved in December 2022.  

Key words: information security, media, national security, information space, globalisation, geopo-

litical transformations, concept. 

 

Эволюция международных отношений 

в начале XXI века наглядно демонстрирует 

тот факт, что продвижение процесса глоба-

лизации, признаваемого важнейшей характе-

ристикой современности, и параллельное 

развитие многоаспектного взаимодействия 
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между народами и странами в области поли-

тических, экономических, научных и куль-

турных взаимоотношений, может принести, 

как благотворные элементы, так и опреде-

ленные нежелательные последствия, в том 

числе и для Российской Федерации [2], яв-

ляющейся частью мировой геополитической 

системы. Конечно, система международных 

отношений эволюционировала с утвержде-

нием национального государства не только 

как политического актора, но и как субъекта 

международного права. Сформировались но-

вые принципы, лежащие в основе современ-

ного миропорядка, в том числе поддержание 

и обеспечение национальной и международ-

ной безопасности. 

В тоже время обособление государства 

в качестве референтного объекта безопасно-

сти основано на веских причинах: государ-

ство является наиболее значимой единицей в 

международной системе, а как форма органи-

зации оно представляет собой универсаль-

ный стандарт политической легитимности, 

имея задачу определения национальных ин-

тересов и сплочения общества для их реали-

зации, поскольку «национальная безопас-

ность Российской Федерации – состояние 

защищенности национальных интересов Рос-

сийской Федерации от внешних и внутрен-

них угроз, при котором обеспечиваются реа-

лизация конституционных прав и свобод 

граждан, достойные качество и уровень их 

жизни, гражданский мир и согласие в стране, 

охрана суверенитета Российской Федерации, 

ее независимости и государственной целост-

ности, социально-экономическое развитие 

страны» [1]. 

В 2022 г. Правительство РФ утвердило 

Концепцию формирования и развития куль-

туры информационной безопасности граждан 

Российской Федерации [2]. Это была реакция 

России на действия внешних акторов, имею-

щих геополитические и геостратегические 

интересы в российских регионах. Однако 

конкретные механизмы выявления гибрид-

ных угроз, таких как фальшивые новости, 

пропаганда и дезинформация, и разработки 

инструментов защиты, реагирующих на 

быстрые изменения в технологиях, до сих 

пор не разработаны. Новые медиа, как отме-

чают эксперты, создают благоприятную сре-

ду для создания и распространения различ-

ных форм нетерпимости, включая пропаган-

ду, манипулирование общественным мнени-

ем и разжигание неприязни. Таким образом, 

в рамках обеспечения информационной без-

опасности Российская Федерация будет за-

ниматься как разработкой соответствующей 

нормативной базы, так и созданием эффек-

тивных инструментов мониторинга и кон-

троля в данной области, учитывая тот факт, 

что реализация политики безопасности ста-

новится все более несовершенной, поскольку 

обусловлена политическими и геополитиче-

скими факторами. России также необходимо 

эффективно взаимодействовать в рамках ме-

ханизмов и форматов международного со-

трудничества в общих интересах соседних 

стран, поскольку сегодня ни информацион-

ная безопасность, ни, тем более, националь-

ная безопасность не могут быть обеспечены 

самостоятельно ни одним государством. Тем 

более, что в информационном обществе 

коммуникация становится все более распро-

страненной. 

Общество последних десятилетий 

прошлого века, основанное на «внедрении 

национальной информационной системы», 

эволюционировало в сторону информацион-

ного общества, которое все больше наклады-

вает свой отпечаток на систему международ-

ных отношений, характеризуясь широким 

применением коммуникационных и инфор-

мационных технологий. Еще в 1970-х гг. 

американский социолог Элвин Тоффлер в 

своей книге «Шок будущего» 7 говорил о 

влиянии технологических инноваций в соци-

альном, политическом, экономическом и 

культурном контексте, описывая его как дез-

ориентацию членов общества. Десятилетие 

спустя, в 1980 году, тот же автор в своей 

книге «Третья волна» 8, настоящем мани-

фесте технологической цивилизации, пред-

сказал наступление информационной эпохи и 

Интернета, которая в значительной степени 

зависит от творчества и характеризуется ря-

дом значительных изменений, как в обще-

стве, так и в каждом человеке, поскольку в 

технологическую эпоху ключевым фактором 

является знание, а не грубая сила, как в ин-

дустриальном обществе. Предсказания Тоф-

флера сбылись. XXI век – это цифровой век, 

век знаний, в котором использование инфор-

мационных ресурсов позволило разрушить 

пространственные барьеры. Технологической 

основой нового общества является конвер-

генция трех секторов: информационных тех-

нологий, коммуникационных технологий и 

производства цифрового контента. Техноло-

гический прогресс обеспечил появление но-
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вых услуг и приложений, сочетающих звук, 

изображение и текст и использующих все 

средства связи (телефон, факс, телевидение и 

компьютер) [6]. 

Однако с появлением Интернета с его 

огромными преимуществами, позволяющими 

вовлечь как можно больше людей в сферу 

электронной информации, мы переходим к 

информационному обществу – новой эре в 

истории цивилизации. Некоторые авторы 

сходятся во мнении, что эпохи, через кото-

рые прошло и проходит человечество, сле-

дующие: век камня; век железа; век сельско-

го хозяйства; век промышленности; век тех-

нологий; век знаний. Информационный век, 

по нашему мнению, включает в себя век тех-

нологий и век знаний, где знания предстают 

как «информация, имеющая смысл» и кото-

рая «действует» [3]. Если еще недавно речь 

шла только о реформировании политической 

сферы в попытке сохранить хотя бы глобаль-

ную целостность эколого-финансовой систе-

мы, то теперь события в мире все больше 

влияют на (гео)политическое ядро и ядро 

глобальной экономики. В этом контексте 

можно выделить несколько значимых про-

блем развития информационного общества: 

– слияние социально-манипулятивной 

деятельности с кибертехнологиями для веде-

ния информационной войны, что приводит к 

нестабильности в обществе, но без перерас-

тания в вооруженный конфликт; 

– отказ (гео)политических акторов от 

медиаканалов с региональным или трансна-

циональным охватом в пользу стратегий до-

минирования в пространстве за счет увели-

чения количества ядер информационных 

процессов, направленных на минимизацию 

эффектов пропаганды и массового манипу-

лирования; 

– тенденция (гео)политических акторов 

к «регионализации» информационного про-

странства путем создания новых информаци-

онных каналов, менее популярных, но гео-

графически более удачно расположенных и 

технологически лучше оснащенных, чтобы 

их можно было легко контролировать. На 

наш взгляд, эта тенденция будет доминиро-

вать в современном информационном про-

странстве; 

– активное использование цифровых 

коммуникаций для проведения информаци-

онных операций против избирательных, по-

литических или экономических конкурентов. 

Такие операции опасны тем, что могут стать 

источником информационных войн, направ-

ленных на уничтожение аналогичных техно-

логий, доступных конкурирующим странам. 

В основе информационного общества, 

его структуры и динамики лежит производ-

ство информации, а не материальных благ, 

что отличает его от предшественников. Это 

общество свободной человеческой деятель-

ности, которое больше не требует, чтобы лю-

ди постоянно находились на работе, отмечал 

Тоффлер. Принцип свободной деятельности 

становится катализатором общественного 

развития. Борьба за мировое господство все 

чаще рассматривается как борьба за монопо-

лию на информацию, которая стала самым 

прибыльным геополитическим ресурсом в 

мире, способным: 

– влиять на экономику и общество; 

– перестраивать отношения между гос-

ударствами и нациями; 

– переопределять стратегические инте-

ресы государств для достижения региональ-

ного доминирования и «места под солнцем»; 

– манипулировать поведением наций и 

межгосударственными отношениями. 

По этим причинам, на наш взгляд, к 

работе по обеспечению информационной 

безопасности страны следует подходить в 

контексте глобализации международных от-

ношений и формирования глобального ин-

формационного пространства, в котором 

СМИ принадлежит решающая роль, как в 

отражении процессов глобализации, так и в 

достижении геополитических целей [5]. 

Земное пространство усеяно многочис-

ленными коммуникационными сетями. Они 

превратили земной шар не только в объект, 

но и в субъект политических и социальных 

отношений. Человечество впервые осознало 

геополитическое пространство, которое с 

помощью новых технологий превратилось в 

глобальное. 

Глобальное геополитическое простран-

ство – это высокотехнологичная область, где 

пересекаются большинство значимых тен-

денций мировой (гео)политики, где Интернет 

становится ключевой инфраструктурой, во-

круг которой строится глобальное информа-

ционное общество. В этом пространстве по-

стоянно возникают противоречия и инфор-

мационные противостояния, темп и интен-

сивность которых определяют геополитиче-

ские акторы калибра: США, ЕС, Россия и 

Китай. Эти и другие геополитические игроки 

используют самые сложные информацион-
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ные технологии для достижения своих целей. 

Технологии оказывают двоякое влияние на 

национальную безопасность. С одной сторо-

ны, они способствуют демократизации, зна-

чительно снижая интенсивность конфликтов. 

С другой стороны, информационные техно-

логии являются плодородной почвой для 

развития онлайн форм преступности и терро-

ризма, удобным способом инициирования 

асимметричных угроз и оказания 

(гео)политического влияния, что может 

спровоцировать новые конфронтации. 

Уклад современной жизни определяет-

ся растущим влиянием информации и глоба-

лизации. Эта реальность приведет к: 

– «безграничной» передаче/приему 

информации в национальных общественных 

пространствах, что станет ядром развития 

глобального гражданского общества; 

– доминированию киберпространства в 

глобальной коммуникационной структуре по 

политическим, социально-экономическим, 

военным, научно-техническим и экологиче-

ским, коммерческим, образовательным и 

культурно-спортивным причинам; 

– развитию трансграничной коммуни-

кации через спутниковую связь, влекущую за 

собой формирование глобального аудиовизу-

ального и мультимедийного пространства; 

– глобализации рынка СМИ как части 

глобального информационного пространства, 

которая превращает печатные материалы ре-

гиональных периодических изданий в «гло-

бальное благо». 

Геостратегическая борьба, столкнове-

ние интересов политических, экономических 

и финансовых, континентальных и транскон-

тинентальных структур происходит преиму-

щественно в информационном пространстве. 

По мере все большей глобализации, прежде 

всего по своему содержанию, информацион-

ное пространство также становится глобаль-

ной областью. В этом пространстве инфор-

мационное противостояние порой бывает 

более ожесточенным, коварным и жестоким, 

чем на поле боя. Несмотря на то, что инфор-

мационный терроризм и информационная 

преступность представляют большую опас-

ность для человечества, большой урон могут 

нанести межгосударственные противостоя-

ния с применением информационного ору-

жия. Однако концепция информационной 

войны появилась не на пустом месте, а после 

детального анализа реальности, характерной 

для глобального геополитического простран-

ства. Еще более разрушительной является 

гибридная война, когда некоторые крупные 

государства стремятся доминировать над бо-

лее мелкими, реализуя геополитические и 

геоэкономические стратегии с одновремен-

ным применением различных средств массо-

вой информации и информационно-

психологических технологий для одурмани-

вания и манипулирования общественным 

мнением.  

С расширением Интернета и «безгра-

ничных» СМИ проблема цензуры информа-

ционного контента становится сложной. Для 

исключения обвинений в «нарушении свобо-

ды СМИ» в стране, иностранной пропаганде 

необходимо противодействовать не только 

ограничительными методами, а в том числе и 

развивая медиакомпетентность населения [2]. 

В то же время уязвимость Интернета стано-

вится серьезной проблемой для общества. 

Никто в мире не собирается отказываться от 

Интернета, зависимость от информации рас-

тет. Есть страны, которые полностью зависят 

от информации, предоставляемой компонен-

тами киберпространства. Блокирование его 

на несколько часов может привести к хаосу в 

этой стране, что в значительной степени по-

влияет на глобальную информационную си-

стему. 

Понятие «информационная безопас-

ность», в зависимости от контекста, имеет 

различные оттенки. Оно различается по за-

конодательству и применению в разных 

странах, но, по сути представляет собой со-

стояние сохранности информационных ре-

сурсов, имеющихся в распоряжении страны, 

с двумя составляющими: информационно-

технологическая безопасность (информаци-

онных ресурсов) и информационно-

психологическая безопасность (личности, 

общества и государства), последняя включа-

ет СМИ как арену, на которой строится по-

литическая «игра» на национальном и, в не-

которой степени, международном уровне. 

Она стала одним из основных факторов 

культурных трансформаций. 

Именно дебаты в публичном простран-

стве о понятии информационной безопасно-

сти послужили толчком для решения этой 

многоаспектной проблемы, что привело к 

кристаллизации идеи разработки и издания 

22 декабря 2022 года Правительством РФ 

Распоряжения об утверждении Концепции 

формирования и развития культуры инфор-

мационной безопасности граждан Россий-
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ской Федерации. В документе указано, что 

«… ввиду отсутствия в Российской Федера-

ции системного подхода к повышению гра-

мотности граждан Российской Федерации по 

вопросам информационной безопасности 

особую актуальность принимает вопрос 

формирования и развития культуры инфор-

мационной безопасности» 2. В нем также 

рассматриваются национальные интересы в 

области информационной безопасности, в 

том числе: 

« – необходимость с самого раннего 

возраста прививать гражданам Российской 

Федерации знания по всему спектру вопро-

сов информационной безопасности, таких 

как распознавание фишинговых сайтов и пи-

сем, телефонного мошенничества, создание 

надежных паролей, распознавание недосто-

верной информации и другого вредоносного 

контента; 

– ответственность государства за со-

блюдение законных интересов граждан Рос-

сийской Федерации в информационной сфе-

ре; 

– необходимость проведения работы 

органами государственной власти по совер-

шенствованию законодательства Российской 

Федерации, позволяющего на регулярной 

основе осуществлять реализацию мероприя-

тий по повышению грамотности по вопросам 

информационной безопасности, в том числе 

для лиц, замещающих должности государ-

ственной гражданской и муниципальной 

службы Российской Федерации; 

– проведение адаптированной под раз-

ные категории граждан Российской Федера-

ции информационной кампании как основно-

го способа повышения культуры информаци-

онной безопасности; 

– снижение актуальности угроз инфор-

мационной безопасности, а также повышение 

эффективности противодействия их реализа-

ции; 

– создание дополнительных точек вза-

имодействия с каждой отдельной категорией 

граждан Российской Федерации в целях эф-

фективного донесения до них информации о 

важности соблюдения правил личной ин-

формационной безопасности посредством 

выбора неформальных каналов коммуника-

ции и актуальных интересов» 2. 

В современных условиях Интернета и 

СМИ, не знающих границ, информация ста-

новится инструментом влияния на все про-

цессы, происходящие в обществе, создавая 

возможности для развития обмена информа-

цией и мнениями между гражданами, нахо-

дящимися на любом континенте [4]. Дей-

ствуя без запаха пороха, информационное 

оружие, частью которого являются СМИ, 

может активно использоваться и в мирное 

время. В этом контексте медиа-продукт дол-

жен иметь доступ на рынок не на основании 

страны происхождения, а на основании соот-

ветствия стандартам профессиональной эти-

ки и журналистской объективности. Только 

таким образом стратегия информационной 

безопасности в сфере СМИ может заявить о 

себе как о важном компоненте национальной 

безопасности. Обобщая, отметим, что защита 

национальных интересов является одной из 

основных функций любого государства.  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КЛЕВЕТУ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

 

В данной статье анализируются изменения в уголовном законодательстве, касающиеся от-

ветственности за клевету в период с 1922 по 2020 годы. Анализируются актуальные проблемы до-

казывания указанного преступления, а также излагаются авторские выводы о нынешнем положе-

нии административной и уголовной правовой доктрины. 

Ключевые слова: клевета, уголовная ответственность, Уголовный кодекс РСФСР, ложные 

сведения, репутация, честь и достоинство, Уголовный кодекс Российской Федерации, квалифика-

ция, доказывание. 

 

A.V. Ilyash, P.D. Golysheva 

 

CRIMINAL LIABILITY FOR LIBEL: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS 

 

This article analyses the changes in the criminal legislation concerning the responsibility for libel in 

the period from 1922 to 2020. Actual problems of proving the mentioned crime are analysed, as well as 

the author's conclusions about the current state of administrative and criminal legal doctrine are stated. 

Key words: libel, criminal liability, Criminal Code of the RSFSR, false information, reputation, 

honour and dignity, Criminal Code of the Russian Federation, qualification, proving. 

 

Права и свободы человека и граждани-

на, а также его честь и достоинство в Россий-

ской Федерации охраняются государством. 

«Ничто не может быть основанием для его 

умаления», – гласит статья 21 основного за-

кона страны – Конституции РФ [1]. 

Любое посягательство на вышеуказан-

ные категории является преступлением, а 

равно – наказуемым деянием. Одним из та-

ковых, по своей сути, является клевета – рас-

пространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство человека [2].  

Впервые в отечественной правовой 

доктрине уголовную ответственность за ана-

лизируемое преступление установил Уголов-

ный кодекс РСФСР 1922 года (далее – УК 

РСФСР 1922 г.). Согласно статьям 174 и 175, 

клевета имела 2 формы: «простую» – огла-

шение заведомо ложного и позорящего дру-

гое лицо обстоятельства и «квалифицирую-

щую» – то же деяние в печатном, или иным 

образом размноженном произведении [3]. 

При этом, стоит отметить, что УК РСФСР 

1922 г. использовал тождественное, но не 

равное действующему законодательству по-

нятие: «карается» вместо «наказывается», 

что подчеркивает репрессивный характер 

ранее советского законодательства. Санкцией 

за «простую» форму клеветы являлось лише-

ние свободы или принудительные работы на 

срок до 6 месяцев, а за «квалифицирующую» 

– лишение свободы на срок до 1 года. 

В период с 1925 г. по 1926 г. в кодифи-

кацию уголовного законодательства были 

внесены настолько значимые изменения, что 

речь уже шла не о новой редакции, а о при-

нятии нового акта – Уголовного кодекса 

РСФСР 1926 года. 

Реформа затронула и анализируемую 

норму – она была перенесена в статью 161, а 

понятие «обстоятельств» заменено на «из-

мышлений». При этом, можно говорить о 

либерализации уголовного законодательства, 

так как наказание в виде лишения свободы в 

обоих частях заменено на исправительно-

трудовые работы и штраф [4]. 

После смерти «вождя народов» и по-

слевоенного восстановления экономики в 

1950-х гг. утверждается социализм и начина-

ется либерализация и гуманизация как обще-

ственной жизни государства, так и законода-

тельства, в том числе уголовного. 25 декабря 

1958 г. в советском государстве принимают-

ся Основы уголовного законодательства и 

союзных республик. Это означало, что все 

республиканские кодификации должны быть 

приведены в соответствие. В продолжение 
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реформ 27 октября 1960 г. в силу вступает 

новый Уголовный кодекс РСФСР [5]. 

Статья 130 «Клевета» была изменена 

следующим образом: введена ответствен-

ность в отношении лица, ранее судимого за 

аналогичное деяние, а также новая форма 

преступления – клевета, соединенная с обви-

нением в совершении государственного или 

иного тяжкого преступления, которая нака-

зывалась лишением свободы на срок до 5 лет. 

Были введены и новые виды санкции – 

штраф до двадцати минимальных месячных 

размеров оплаты труда, возложение обязан-

ности загладить вред, общественное порица-

ние и лишение права занимать определенные 

должности.  

С распадом СССР и образованием но-

вого государства стала очевидна острая 

необходимость в принятии собственного за-

конодательства. Так, 13 июня 1996 г. была 

принята первая редакция ныне действующего 

законодательного акта – Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Анализируя статью 129, делаем вывод 

о том, что в неё были внесены незначитель-

ные изменения: исключены характерные для 

советского законодательства виды наказания 

(общественное порицание) и введён новый 

признак клеветы – причинение вреда репута-

ции человека. 

Такое положение правовой действи-

тельности было изменено в 2011 г. приняти-

ем Федерального закона «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 07.12.2011 № 

420-ФЗ, в соответствии с которым, статья 129 

утратила силу [6]. В пояснительной записке к 

законопроекту была изложена следующая 

позиция законодателя: по степени обще-

ственной опасности клевета более соответ-

ствует проступку, чем преступлению, а зна-

чит соответствующие отношения должны 

регулироваться исключительно администра-

тивным законодательством [7]. Таким обра-

зом, можно говорить о декриминализации 

клеветы. 

В 2012 году в России проходили выбо-

ры Президента. На эту должность в ходе тай-

ного голосования 4 марта был избран Влади-

мир Путин. Государственные изменения за-

тронули и область законодательства. 6 июля 

в Государственную Думу рядом депутатов 

был внесён законопроект, предусматривав-

ший введение уголовной ответственности за 

клевету. Из пояснительной записки следует, 

что основным мотивом его принятия являет-

ся желание законодателя усилить ответ-

ственность в части нарушения конституци-

онных прав гражданина. Авторы приходят к 

выводу, что мер административного характе-

ра недостаточно для полной и всесторонней 

защиты человека от посягательств на его 

честь и достоинство: «закрепленные санкции 

в части первой статьи 5.60 «Клевета» КоАП 

РФ в виде штрафа для граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей представ-

ляются неэффективными» [8]. 

 28 июля проект вступает в силу в ка-

честве Федерального закона №141-ФЗ  «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [9] 

и устанавливает повышенные санкции 

(например, штраф до 5 млн руб. и обязатель-

ные работы до 480 часов) и новые квалифи-

цирующие признаки (например, использова-

ние служебного положения, ложное сообще-

ние о заболевании, представляющем опас-

ность для окружающих, ложное обвинение в 

совершении преступления сексуального ха-

рактера, тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления). Таким образом, в уголовном за-

конодательстве произошел процесс, вернув-

ший правовую действительность в состояние 

до 2011 года, - криминализация клеветы. 

При этом, в законодательстве всё ещё 

отсутствовало наказание за клевету в виде 

лишения свободы. 30 декабря 2020 г. в силу 

вступает Федеральный закон №538-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 128.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации», кото-

рый вводит новый квалифицирующий при-

знак преступления – распространение сведе-

ний в сети «Интернет» и соответствующую 

санкцию в виде лишения свободы на срок до 

5 лет [10], таким образом, ужесточив ответ-

ственность за указанное деяние. Из поясни-

тельной записки законопроекта следует, что 

такое решение законодателя было обоснова-

но отсутствием ответственности за соверше-

ние подобного преступления в сети «Интер-

нет», не являющейся средством массовой 

информации, и ростом преступности в ука-

занной сфере [11]. 

Анализируемые изменения уголовного 

законодательства в период с 1922 по 2020 год 

указывают, прежде всего, на неоднознач-

ность и сложность квалификации указанного 

преступления. Ответ на вопрос о признании 
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сведений как порочащих честь и достоинство 

дан в пункте 7 Постановления Пленума Вер-

ховного суда Российской Федерации от 

24.02.2005 №3 «О судебной практике по де-

лам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юриди-

ческих лиц» [12]. Таковыми, в частности, 

являются «сведения, содержащие утвержде-

ния о нарушении гражданином или юридиче-

ским лицом действующего законодательства, 

совершении нечестного поступка, непра-

вильном, неэтичном поведении в личной, 

общественной или политической жизни, не-

добросовестности при осуществлении произ-

водственно-хозяйственной и предпринима-

тельской деятельности, нарушении деловой 

этики или обычаев делового оборота, кото-

рые умаляют честь и достоинство граждани-

на или деловую репутацию гражданина либо 

юридического лица». 

О сложности квалификации и рассле-

дования указанного преступления говорит и 

статистика. Из доклада Председателя Вер-

ховного суда следует, что за 2020 год судами 

рассмотрены 899 дел по статье 128.1 УК РФ, 

из которых: осуждены 56 лиц (6%), оправда-

но 351 лицо (39%), а прекращены дела в от-

ношении 491 лица (55%). Такие сведения Вя-

чеслав Лебедев объясняет тем, что «для по-

терпевших, не наделенных публичными 

полномочиями и в большинстве своем не 

являющихся профессиональными юриста-

ми, доказывание этих обстоятельств являет-

ся крайне затруднительным» [13]. При этом, 

процент оправдательных приговоров по 

клевете больше, чем по уголовным делам в 

сумме (за 2020 год – 0,21%, за 2022 год – 

0,33%) [14]. 

В продолжение темы о сложной дока-

зуемости клеветы обратимся к судебной 

практике. Анализируя ряд оправдательных 

приговоров по соответствующим заявлени-

ям, можно говорить о том, что чаще всего 

они выносятся из-за отсутствия состава 

преступления в деянии, то есть судья не 

усматривает в распространённых сведениях 

порочащий характер. 

Исходя из всего вышесказанного, сле-

дует особенно подчеркнуть, что наличие 

как административной, так и уголовной от-

ветственности за клевету является абсолют-

но и единственно верным решением зако-

нодателя. Именно такое положение даёт 

правоприменителю необходимую и особо 

важную возможность для манёвра в вопросе 

выбора санкции за совершённое деяние. 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье проводится сравнительный анализ правового закрепления в региональном законо-

дательстве института правового мониторинга. Авторы характеризуют как форму и название нор-

мативных правовых актов, так и их содержательное наполнение. Делается вывод о необходимости 

унификации законодательства субъектов Российской Федерации в части правовой регламентации 

правового мониторинга и предлагается с этой целью принять соответствующий федеральный за-

кон, который станет основой правового регулирования данного вида юридической деятельности в 

регионах. 

Ключевые слова: правовой мониторинг, мониторинг правоприменения, юридическая дея-

тельность, законодательство субъектов Российской Федерации, правотворчество. 

 

E.A. Magomedova, M.A. Muravel  

 

MONITORING IN THE LEGISLATION OF THE SUBJECTS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

 

The article provides a comparative analysis of the legal consolidation of the institute of legal moni-

toring in the regional legislation. The authors characterize both the form and name of regulatory legal 

acts, as well as their content. It is concluded that it is necessary to unify the legislation of the subjects of 

the Russian Federation in terms of legal regulation of legal monitoring and it is proposed to adopt an ap-

propriate federal law for this purpose, which will become the basis for legal regulation of this type of le-

gal activity in the regions.  

Key words: legal monitoring, law enforcement monitoring, legal activity, legislation of the subjects 

of the Russian Federation, law-making. 

 

Современный этап развития правовой 

системы России характеризуется появлением 

новых правовых феноменов. По нашему 

мнению, к таковым вполне можно отнести 

институт правового мониторинга. Следует 

отметить, что теория и практика данного ин-

ститута формировались практически парал-

лельно, а истоки этого правового явления 

уходят в начало нынешнего века. В совре-

менной доктрине права практически сформи-

ровалась теория правового мониторинга как 

самостоятельное направление юридической 

науки. Кроме того, в полной мере обоснована 

позиция о том, что правовой мониторинг – 

это самостоятельная разновидность юриди-

ческой деятельности. Практика осуществле-

ния правового мониторинга довольно 

успешна и конструктивна, чему, на наш 

взгляд, в определенной степени способствует 

её правовая основа. Вместе с тем можно кон-

статировать, что дальнейшие научные иссле-

дования данного правового феномена содер-

жат в себе определенный потенциал для по-

вышения качества правового мониторинга.  

В современной доктрине права пред-

ложен целый ряд дефиниций данного вида 

юридической деятельности. По мнению Ти-

хомировой Л.В. и Тихомирова М. Ю. право-

вой мониторинг – это система наблюдений, 

оценок, прогноза состояния и динамики пра-

вовых процессов; информационно-

оценочный институт, движущийся по всем 

стадиям функционирования управления [11, 

с. 502]. Горохов Д. Б., Спектор Е. И., Глазко-

ва М. Е. считают, что правовой мониторинг – 

это система информационных наблюдений, 

дающая возможность анализировать и оце-

нить результаты нормотворческого процесса, 

качество нормативных правовых актов и эф-

фективность их действия [9, с. 235]. 

Наиболее полным, аргументированным 

и всесторонним, мы считаем определение, 

данное Москальковой Т. Н. и Черниковым В. 

В. Данные авторы считают, что правовым 

мониторингом называется специальная дея-

тельность государственных органов, состоя-

щая в анализе состояния нормативного мате-

риала, регулирующего ту или иную сферу 
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общественной жизни, обобщении практики 

применения нормативных правовых актов и 

выработке предложений по способам и 

направлениям совершенствования правового 

регулирования социальной реальности [10, с. 

55]. 

В теории правового мониторинга до-

вольно серьезное внимание уделено вопро-

сам классификации данного вида юридиче-

ской деятельности. По мнению большинства 

ученых, фокус научных интересов которых 

сосредоточен в данной академической плос-

кости, к разновидностям правового монито-

ринга относят мониторинг правового поля, 

мониторинг правового пространства, мони-

торинг права законодательной инициативы, 

мониторинг нормативных правовых актов, 

мониторинг законодательства, мониторинг 

правоприменения. Представляется важным 

обозначить, что для качественного осу-

ществления правового мониторинга необхо-

димо формирование его правовой основы. 

Следует отметить, что правовую первоосно-

ву мониторинга правоприменения заложил 

Указ Президента Российской Федерации от 

20.05.2011 № 657 «О мониторинге право-

применения в Российской Федерации». Дан-

ный нормативный правовой акт определяет 

мониторинг правоприменения как «ком-

плексную и плановую деятельность, осу-

ществляемую федеральными органами ис-

полнительной власти и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в пределах своих полномочий, по 

сбору, обобщению, анализу и оценке инфор-

мации для обеспечения принятия (издания), 

изменения или признания утратившими силу 

(отмены) правовых актов различного уровня 

и различной юридической силы» [1]. 

Вместе с тем, принимая во внимание 

тему заявленной статьи и федеративную 

природу Российского государства, считаем 

целесообразным проанализировать норма-

тивные правовые акты субъектов Федерации, 

составляющие правовые основы правового 

мониторинга в регионах. В качестве приема 

сравнительного анализа считаем возможным 

использовать формат аналитической справки, 

которая будет содержать в себе ключевые 

аспекты конкретного нормативного правово-

го акта. Анализ доступных авторам регио-

нальных нормативных правовых актов, со-

ставляющих правовые основы правового мо-

ниторинга, позволяет сделать вывод, что 

единообразной практики юридико-

технического оформления региональных ак-

тов не сложилось. Нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации раз-

личаются как по юридической силе, так и по 

формату правового закрепления данного ви-

да юридической деятельности. Кроме того, 

необходимо акцентировать внимание на том, 

что региональные правотворцы используют 

различные подходы в части наименования 

нормативных правовых актов. Как правило, 

используются две основные модели: в назва-

ние нормативного правового акта либо выно-

сится общее понятие «правовой монито-

ринг», либо частное – «мониторинг право-

применения».  

Так, Закон Калужской области от 

28.03.2013 № 407-ОЗ «О мониторинге право-

применения нормативных правовых актов 

Калужской области» определяет мониторинг 

правоприменения как комплексную и плано-

вую деятельность, осуществляемую органа-

ми государственной власти Калужской обла-

сти в пределах своих полномочий по сбору, 

обобщению, анализу и оценке информации 

для обеспечения принятия (издания), изме-

нения или признания утратившими силу (от-

мены) нормативных правовых актов Калуж-

ской области [2]. К достоинствам данного 

нормативного правового акта следует отне-

сти закрепление в нем принципов, на кото-

рых базируется мониторинг правопримене-

ния, а именно: плановость; непрерывность; 

целенаправленность, системность и ком-

плексность; полнота, всесторонность и объ-

ективность; гласность. Данный подход пред-

ставляется достаточно конструктивным, по-

скольку закладывает основные идейные 

начала в качестве содержательных требова-

ний к данному виду юридической деятельно-

сти. Субъектами-инициаторами проведения 

мониторинга выступают депутаты Законода-

тельного Собрания Калужской области, по-

стоянные комитеты Законодательного Со-

брания Калужской области, постоянные ко-

миссии Законодательного Собрания Калуж-

ской области, фракции в Законодательном 

Собрании Калужской области, Председатель 

Законодательного Собрания Калужской об-

ласти, Губернатор Калужской области, Пра-

вительство Калужской области, исполни-

тельные органы Калужской области.  

Поскольку правовой мониторинг в це-

лом и мониторинг правоприменения в част-

ности призваны модернизировать действую-

щее законодательства, вполне обоснованным 
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и рациональным представляется закрепление 

в Законе Калужской области критериев оцен-

ки эффективности применения правового 

акта. В качестве таковых обозначены: акту-

альность нормативного правового акта Ка-

лужской области; соответствие акта феде-

ральному законодательству и законодатель-

ству Калужской области; реальность испол-

нения норм, в том числе их финансовая обес-

печенность; результативность принятия нор-

мативного акта; организационная, кадровая 

обеспеченность реализации нормативного 

акт; предложения по повышению эффектив-

ности реализации нормативного правового 

акта. 

В формате проводимого исследования 

правовой материи представляет интерес За-

кон Московской области от 04.05.2012 № 

46/2012-ОЗ «О правовом мониторинге в 

Московской области». Следует обратить 

внимание на то, что законодатель Москов-

ской области более широко определил пред-

мет данного Закона и в название вынес поня-

тие «Правовой мониторинг». Кроме того, 

отдельная статья посвящена закреплению 

понятийного ряда правового мониторинга. 

Так, например, во второй статье указанного 

правового акта содержится перечень исполь-

зуемых понятий: 

А) «мониторинг нормативных право-

вых актов Московской области – осуществ-

ляемая на постоянной основе деятельность 

субъектов правового мониторинга по сбору, 

обобщению и анализу информации о законах 

и иных нормативных правовых актах Мос-

ковской области на предмет их соответствия 

федеральному законодательству и законода-

тельству Московской области с целью устра-

нения выявленных нарушений; 

Б) мониторинг правоприменения – 

комплексная и плановая деятельность субъ-

ектов правового мониторинга по сбору, 

обобщению, анализу и оценке информации о 

практике применения нормативных правовых 

актов Московской области, проводимая с ис-

пользованием информации, сообщений и до-

кументов, поступивших из государственных 

органов и органов государственной власти 

Российской Федерации, государственных 

органов Московской области и органов госу-

дарственной власти Московской области, 

органов местного самоуправления муници-

пальных образований Московской области, 

организаций, от граждан и из иных источни-

ков в целях повышения качества законода-

тельства и эффективности правотворческой 

деятельности органов государственной вла-

сти Московской области, государственных 

органов Московской области; 

В) правовой мониторинг (далее также – 

мониторинг) – деятельность органов госу-

дарственной власти Московской области, 

государственных органов Московской обла-

сти по осуществлению мониторинга норма-

тивных правовых актов Московской области 

и мониторинга их правоприменения» [3]. 

Выделение в отдельную статью переч-

ня понятий, а также полное указание и пояс-

нение мониторинга различного характера 

позволяет уполномоченным на проведение 

органам государственной власти, а также 

гражданам и иным органам и организациям, 

гораздо лучше определять и проводить пра-

вовой мониторинг нормативных правовых 

актов субъекта. 

В качестве положительного аспекта 

следует отметить, что Закон представляет 

довольно широкий перечень субъектов-

участников правового мониторинга: Москов-

ская областная Дума (является субъектом, 

уполномоченным на проведение правового 

мониторинга); Правительство Московской 

области (является субъектом, уполномочен-

ным на проведение правового мониторинга); 

центральные исполнительные органы госу-

дарственной власти Московской области (яв-

ляется субъектом, уполномоченным на про-

ведение правового мониторинга); государ-

ственные органы Московской области; Кон-

трольно-счетная палата Московской области; 

органы местного самоуправления муници-

пальных образований Московской области; 

Совет муниципальных образований Москов-

ской области; Уполномоченный по правам 

человека в Московской области; Избира-

тельная комиссия Московской области; Об-

щественная палата Московской области; 

представители организаций и граждане, при-

влеченные субъектами правового монито-

ринга к участию в реализации мероприятий 

по проведению мониторинга. 

Однако, используя сравнительный кон-

текст с аналогичным Законом Калужской 

области, стоит отметить, что Закон Москов-

ской области не определяет базовые правила, 

методику проведения правового мониторин-

га, что ведёт к тому, что субъекты правового 

мониторинга не могут единообразно прово-

дить мониторинг, из-за чего может страдать 

качество итогового результата. 
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Довольно схематичный характер носит 

правовой формат мониторинга правоприме-

нения в Постановлении губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

08.09.2011 № 136 «О проведении мониторин-

га правоприменения в Ханты-Мансийской 

автономном округе – Югре». Не определяют-

ся ни понятие мониторинга правопримене-

ния, ни базовые принципы. Отсутствует, как 

и в Законе Московской области, методика 

проведения мониторинга. 

Спектр субъектов мониторинга право-

применения является довольно узким. К ним 

отнесены исполнительные органы автоном-

ного округа, Аппарат Губернатора, Прави-

тельство автономного округа [4]. 

Вместе с тем довольно позитивным 

представляется прием юридической техники, 

который закрепляет систему требований к 

докладу о результатах проведенного монито-

ринга правоприменения нормативных право-

вых актов автономного округа. Он должен 

содержать информацию о результатах мони-

торинга правоприменения и предложения о 

мерах по совершенствованию законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов 

автономного округа путем принятия (изда-

ния), изменения или признания утратившими 

силу (отмены) законодательных и иных нор-

мативных правовых актов автономного окру-

га; по повышению эффективности правопри-

менения; по повышению эффективности 

противодействия коррупции. 

Следующим рассматриваемым норма-

тивным правовым актом является Постанов-

ление губернатора Челябинской области от 

07.10.2011 № 365 «О мониторинге право-

применения нормативных правовых актов 

Челябинской области, принятых Губернато-

ром Челябинской области и Правительством 

Челябинской области». Постановление рас-

крывает мониторинг как «комплексную и 

плановую деятельность, осуществляемую 

органами исполнительной власти Челябин-

ской области в пределах своих полномочий 

по сбору, обобщению, анализу и оценке ин-

формации для обеспечения принятия, изме-

нения или признания утратившими силу по-

становления Губернатора Челябинской обла-

сти и Правительства Челябинской области» 

[7]. В рассматриваемом нормативном право-

вом акте указано, что компетентные органы в 

рамках своих полномочий по результатам 

мониторинга принимают меры по устране-

нию выявленных недостатков в нормотвор-

ческой или правоприменительной деятельно-

сти. Анализ данного регионального норма-

тивного правового акта позволяет сделать 

вывод, что предмет его правового регулиро-

вания достаточно узкий и замыкается только 

на нормативные правовые акты Правитель-

ства Челябинской области и Губернатора Че-

лябинской области.  

В Указе Губернатора Архангельской 

области от 16.11.2010 № 197-у «Об утвер-

ждении регламента организации и проведе-

ния мониторинга нормативных правовых ак-

тов Архангельской области» довольно полно 

и структурировано расписывается методика 

осуществления мониторинга правовых актов, 

чего не хватало многим нормативным право-

вым актом выше. Мониторинг нормативных 

правовых актов Архангельской области по-

нимается как осуществляемая на постоянной 

основе систематическая деятельность испол-

нительных  органов, структурных подразде-

лений администрации Губернатора и Прави-

тельства и правового департамента по сбору, 

анализу и обобщению информации о каче-

стве нормативных правовых актов Архан-

гельской области, практике их применения 

[8]. Основной целью проведения мониторин-

га является совершенствование нормативных 

правовых актов и повышение эффективности   

деятельности исполнительных органов ре-

зультате повышения качества правотворче-

ской деятельности органов государственной 

власти Архангельской области. Впервые из 

всех рассматриваемых нормативных право-

вых актов к принципам добавляется такой 

пункт, как профессионализм лиц, осуществ-

ляющих мониторинг. Это означает, что лицо 

или орган, проводящий мониторинг, должны 

обладать соответствующими знаниями и 

компетенциями, необходимыми для наиболее 

качественного, полного и эффективного про-

ведения мониторинга нормативных правовых 

актов. 

Также в рассматриваемом Указе опре-

деляется сфера ответственности должност-

ных лиц и органов государственной власти за 

те или иные действия (бездействия). Так, 

например, руководители исполнительных    

органов и структурных подразделений адми-

нистрации Губернатора и Правительства   

несут ответственность за необеспечение пол-

ноты регулирования общественных  отноше-

ний и наличие пробелов в нормативных пра-

вовых актах Архангельской области в сфере 

ведения соответствующего исполнительного 
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органа  и  структурного подразделения адми-

нистрации Губернатора и Правительства; за  

искажение смысла положений  нормативного   

правового акта Архангельской области при 

его применении; за неиспользование права 

при применении нормативного правового 

акта Архангельской области; за наличие кор-

рупциогенных факторов в нормативных пра-

вовых  актах Архангельской области в сфере 

ведения соответствующего исполнительного 

органа и структурного подразделения адми-

нистрации Губернатора  и Правительства; за  

нарушение единообразия практики примене-

ния нормативных правовых актов Архан-

гельской области и другое. 

После осуществления мониторинга и 

представления его результатов Губернатор и 

его заместитель должны утвердить перечень 

поручения и план по реализации законов 

различного уровня. В приложения к Указу 

находятся бланки «Перечня поручений по 

совершенствованию нормативных правовых 

актов Архангельской области по итогам мо-

ниторинга» за конкретный период, а также 

«Комплексный план по реализации» феде-

рального конституционного закона, феде-

рального закона и иных. Такое внимание к 

процессуальным документам показывает, что 

в Архангельской области продемонстрирова-

но самое ответственное отношение к право-

вому закреплению мониторинга норматив-

ных правовых актов. 

Постановление Правительства Новоси-

бирской области от 13.11.2013 № 483-п «Об 

утверждении Порядка проведения монито-

ринга правоприменения в Новосибирской 

области» не поясняет практически ничего из 

того, что поясняли и определяли норматив-

ные правовые акты выше. В Постановлении 

довольно коротко поясняется, что такое мо-

ниторинг правоприменения, а также закреп-

лено, что он проводится в целях совершен-

ствования законодательства России и Ново-

сибирской области [6]. К сожалению, боль-

шая часть положений этого нормативного 

правового акта дублирует нормы федераль-

ных актов, что, на наш взгляд, нельзя при-

знать конструктивным приемом юридиче-

ской техники. 

В Постановлении Правительства Яро-

славской области от 15.10.2012 года № 1127-

п «О мониторинге правоприменения в Яро-

славской области» под мониторингом пони-

мается комплексная и плановая деятельность 

по сбору, обобщению, анализу и оценке ин-

формации для обеспечения принятия (изда-

ния), изменения или признания утратившими 

силу (отмены) нормативных правовых актов. 

Аппарат правительства выделил три основ-

ные задачи, стоящие перед мониторингом 

правоприменения, а именно совершенство-

вание нормативных правовых актов и про-

цесса нормотворчества, выявление не приме-

няемых на практике положений нормативных 

правовых актов, противоречий, пробелов, 

дублирования в правовом регулировании, 

реализация антикоррупционной политики, 

устранение противоречий между норматив-

ными правовыми актами равной юридиче-

ской силы [5]. В целях совершенствования 

правовой системы осуществляются регио-

нальными органами исполнительной власти 

следующие мероприятия: проведение мони-

торинга в соответствии с планом мониторин-

га, в том числе инкорпорация правовых актов 

СССР и РСФСР или их отдельных положе-

ний в законодательство РФ и (или) призна-

ние указанных актов недействующими; орга-

низация работы по приведению нормативных 

правовых актов Ярославской области в соот-

ветствие с нормами действующего федераль-

ного и регионального законодательства; ор-

ганизация работы по проведению антикор-

рупционной экспертизы нормативных право-

вых актов. В Постановлении указаны меро-

приятия и порядок осуществления процеду-

ры по инкорпорации правовых актов СССР и 

РФСФР в законодательство РФ (или же во-

обще признания их недействительными). 

Таким образом, по материалу данной 

статьи можно сделать вывод о том, что, не-

смотря на важное значение правового мони-

торинга для совершенствования действую-

щего законодательства, нормативные право-

вые акты субъектов РФ, закрепляющие пра-

вовой формат данного вида юридической 

деятельности, весьма различны по форме и 

содержанию. Выборочный анализ соответ-

ствующих нормативных правовых актов по-

казал, что не всегда региональные право-

творцы системно и обстоятельно закрепляют 

ключевые аспекты осуществления правового 

мониторинга. В связи с чем представляется 

целесообразным принятие федерального за-

кона о правовом мониторинге в России, в 

котором самостоятельный раздел будет по-

священ вопросам правового регулирования 

правового мониторинга в субъектах РФ. На 

основе этого закона региональные законода-

тели должны будут принять законы субъек-
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тов РФ, в которых будет содержаться полный 

спектр требований ко всем аспектам осу-

ществления данного вида юридической дея-

тельности в регионах. Именно данный под-

ход позволит поднять на качественно более 

высокий уровень правовой мониторинг и, как 

следствие, повысить эффективность дей-

ствующего российского законодательства.    
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