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стория донского Испарта уже становилась 
объектом исследования историков [1], од-

нако тема далеко не исчерпана и нуждается в 
дальнейшем изучении.  

В 1920-е гг. ведущее место в научном простран-
стве политической истории стране занял т.н. 
Истпарт – Комиссия по истории Октябрьской 
революции и РКП(б), созданная в 1920 г. как 
подразделение Наркомата просвещения с целью 
собирания и изучения соответствующих архив-
ных материалов, их хранения, систематизации и 
обработки. Вскоре выяснилось, что этот процесс 
имеет политическое значение и в постановлении 
ЦК РКП(б) от 1 декабря 1921 г. Истпарт перево-
дился в ведение ЦК партии, а местные истпарты – 
в структуры обкомов и губкомов партии на пра-
вах отделов, что имело не только политическое, 
но и финансовое значение. В течение несколь-
ких месяцев в странецеленаправлено было соз-

дано 72 местных отделений Истпарта, в том 
числе, и на Дону [2]. С этого времени истпартот-
делы не только де-факто, но и де-юре стали од-
ним из основных идеологических инструментов 
правящей партии, что объективно создавало для 
его деятельности режим наибольшего благопри-
ятствования по сравнению с другими краеведче-
скими организациями, существовавшими, в ча-
стности, на Дону. 

В Ростове н/Д, в Новочеркасске и Таганроге 
функционировал ряд краеведческих организа-
ций, публиковались работы в серии «Библиотека 
краеведения», а с момента создания Северо-
Кавказского краевого Общества археологии, ис-
тории и этнографии издавались его «Записки». 
Всего в стране к концу 1920-х гг. действовало 
около 2 тыс. историко-культурынх краеведческих 
учреждений, работу которых направляло Цен-
тральное бюро краеведения при Академии Наук 

И 
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СССР. В силу предмета своей деятельности во 
многом обращенное в прошлое, историко-
культурное краеведение не могло представлять 
опасности для политической власти, однако, 
режим видел потенциальную угрозу в том, что 
краеведение объективно было дистанцированно 
от советской действительности и, развиваясь по 
законам массового просветительства и демокра-
тической самодеятельности, неизбежно оказы-
валось с ней в конфронтации. Краеведческие 
общества на местах были переориентированы, а 
краеведы подверглись гонениям. Краеведческая 
литература подлежала просмотру для выявле-
ния «политически вредных изданий и сокрытия 
их в т.н. спецхранах библиотек. На Дону в рам-
ках «дела краеведов» административно пресле-
довались И.П. Козловский, А.Т. Стефанов,           
А.М. Ильин и др. Ограничение краеведческого 
движения не привело, однако, к полной останов-
ке научных изысканий в данной области зна-
ний.[3] 

Если историко-культурные краеведческие орга-
низации занимались, в основном, археологиче-
ской историей Донского региона, то внимание 
истпартоделов было сосредоточено на истории 
революционных событий конца XIX – первой 
четверти XX века. В своей деятельности мест-
ные истпартотделы руководствовались специ-
ально разработанным истпартом ЦК ВКП(б) По-
ложением, которое обязывало не просто забо-
титься о сохранении исторических источников, а 
глубоко изучать их, издавать сборники докумен-
тов и материалов, мемуарные и научные рабо-
ты, организовывать историко-революционные 
архивы, библиотеки, музеи, выставки, проводить 
публичные лекции, вечера воспоминаний, созда-
вать клубы с целью объединения ветеранов ра-
бочего движения для оказания им помощи и 
привлечения их для изучения истории Октябрь-
ской революции и РКП(б) [4]. На Дону возглав-
ляли эту работу опытные организаторы В. Тол-
мачев, Е. Полуян-Верецкая, А. Лиманский.                  
А. Френкль, Ноздин, Виорганский и др.  

Первыми испартовскими авторами были не про-
фессиональные историки, а так называемые 
«пролетарские революционеры». Они не имели 
научной школы, но являлись непосредственны-
ми участниками и очевидцами событий, благо-
даря чему их работы являются важными истори-
ческими источниками. В рассматриваемое время 
истпартотделы практически не испытывали ог-
раничений со стороны власти, что обусловило 
сравнительно объективный характер их работ, 
наличие в них реальных фактов недавнего про-
шлого.  

Одной из первых публикаций Донистпарта был 
сборник воспоминаний «От группы Благоева к 
Союзу борьбы. 1886–1894» (1921). Фирменными 
изданиями этого истпартотдела были сборники 
«Пролетарская революция на Дону», включав-
шие в себя документы, воспоминания участников 
революционных событий и исследовательские 
статьи. Все этииздания получили высокую оцен-
ку ЦК ВКП(б) и редакции московского журнала 
«Пролетарская революция». В течение 1922–
1924 гг. вышло всего 4 сборника, которые вызы-

вают до сих пор большой интерес у научной об-
щественности. Первый выпуск 1922 г. содержал 
материалы по истории революции 1905 г., рабо-
ту А. Френкеля о трагической гибели подтелков-
скойэкспедиции, воспоминания председателя 
ВРК ОД С. Сырцова об октябрьской революции в 
Ростове-на-Дону, доклад С.Васильченко предсе-
дателю ВЦИК Я.Свердлову о кратковременной 
деятельности Донского правительства (в период 
существования Донской советской республики, 
разгромленной белоказаками и немецкими ин-
тервентами), содержащий обоснование необхо-
димости политики расказачивания. 

Следующие сборники содержали подборки ма-
териалов о Ростовской стачке 1902 г., о воору-
женном восстании в Ростове-на-Дону в декабре 
1905 г., о советах на Дону и т.д. Четвертый сбор-
ник был посвящен событиям 1918 г., в частности, 
борьбе большевиков с контрреволюционным 
режимом А.М. Каледина. Донистпарт планиро-
вал в дальнейшем издание еще трех сборников 
и масштабного Альбома портретов участников 
революции и Гражданской войны в донском ре-
гионе. Но они не состоялись в силу изменения 
политической атмосферы в стране. 

В начале 1925 г. ЦК направил местным партор-
ганизациям специальное письмо, в котором по-
требовал от них всемерной поддержки работы 
истпартов.[5] В тот период времени работа ист-
партоотделов приобрела большой размах в свя-
зи с подготовкой и празднованием важных для 
Советской власти юбилеев: 20-летия первой 
русской революции в 1925 г., 10-летия Октябрь-
ской революции в 1927 г., 30-летия I съезда 
РСДРП в 1928 г.  

Важным каналом доведения истпартовских ма-
териалов до широкой аудитории являлась пе-
чать: газеты «Советский Юг», «Молот», журнал 
«Ленинский путь» и др. По нашим подсчетам, 
только к 20-летию революции 1905 г. Донистпарт 
опубликовал в местной печати 26 статей и                
35 мемуарных материалов. Несмотря на все 
издержки компанейского подхода за короткое 
время была осуществлена концентрация сил и 
средств и проделана работа, которую в обычных 
условиях выполнить было бы «очень сложно» 
[6].  

В частности, под грифом Донистпарта вышел 
«Календарь революции 1905 г. на Дону»(1926), 
сборник «1905 год в воспоминаниях его участни-
ков» (1925), среди которых были свидетельства 
Ю. Бутягина, И. Ченцова. А.Водолазского и др. 
Донистпартом был опубликован ряд монографи-
ческих работ, среди которых важно отметить 
интересную работу бывшего меньшевика С. Гур-
вича, который пытался объективно рассказать о 
деятельности социал-демократов на Дону. Но 
основными были труды большевиков: В. Толма-
чева «Ростовский рабочий в революции 1905 г.» 
(1925), Г. Воронежского «Профсоюзы в револю-
ции 1905 г.» (1925), Н. Янчевского «Новороссий-
ская и Сочинская республики в 1905 г.» (1926), 
его же «Краткий очерк истории революции на 
Юго-Востоке(1917–1920 г)»  
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(1924), Ильина Л. «Восстание 2-го Урупского ка-
зачьего полка в 1905 г.» (1925) и др. Конечно, не 
следует переоценивать научное значение этих 
трудов. В документах истпарта часто прямо от-
мечалась, что изданная литература не является 
полностью научно-проработанной, это скорее 
собрание сырых материалов мемуарного харак-
тера, документально не проверенных, часто 
спорных. 

Новый этап деятельности истпартов во второй 
половине 1920-х гг. был связан с учреждением 
Северо-Кавказского Истпарта, который стал ко-
ординировать архивно-публикаторскую работу 
во всем вновь созданном крае. Этот орган опи-
рался на окружные истпартотделы (Таганрог-
ский, Шахтинский и др.), на широкую сеть ячеек 
на крупных промышленных предприятиях и в 
сельской местности, а также на группы содейст-
вия и специальных уполномоченных. При всех 
истпартотделах функционировали группы старых 
большевиков – свидетелей и участников рево-
люционных событий и одновременно добро-
вольных цензоров. Объединенный Северо-
кавказский истпарт, в состав которого влился 
Донистпарт, выпустил целый ряд крупных ис-
следований. К их числу относятся «Октябрь на 
Кубани и Черноморье». (Краснодар. 1927), «1917 
год в Ставропольской губернии». (Ставрополь. 
1927), О крестьянских революционных восстани-
ях (1919–1929) (1929), «Октябрь во Владикавка-
зе» (Владикавказ.1927), «Октябрь в Тагнароге 
(Из истории пролетарской борьбы в Таганроге) 
1917–1918». (Таганрог. 1927), 10 лет советской 
власти на Северном Кавказе. (Истпарт и агит-
массовый отд. Сев.-Кав. краев. ком. ВКП(б). Рос-
тов н/Д.1930). Большую активность проявил та-
ганрогский истпарттдел во главе с К.С. Губаре-
вым, который издал значительную серию содер-
жательных брошюр [7]. 

В массиве истпартовской литературы особо вы-
деляются двухтомники Н.Л. Янчевского «Граж-
данская борьба на Северном Кавказе» (1927) и 
И. Борисенко «Советские республики на Север-
ном Кавказе в 1918 году» (1930). В этих работах 
был поставлен в центр изучения ряд проблем, в 
том числе, роль казачества на Дону и Северном 
Кавказе. В частности Н.Л. Янчевский считал, что 
Гражданская война противопоставила все ино-
городнее население станиц казачеству, классо-
вая борьба обреклась в сословную оболочку. В 
тоже время, он обращал внимание на социаль-
ную неоднородность казачества. Вопросы диф-
ференциации казачества Н.Л. Янчевский рас-
сматривал в динамике и показал, что соотноше-
ние между сословными и классовыми настрое-
ниями в среде казачества постно изменялось в 
зависимости от конкретной обстановки [8].                 
И. Борисенко исходил из концепции «Северный 
Кавказ – это Советская Вандея», которая доми-
нировала в литературе 1920-х гг.  

В фонде Донистпарта сохранилась монография 
донского революционера, ставшего профессио-
нальным историком, М.П. Жакова «Донская 
контрреволюция». Данная фундаментальная 
работа, написанная на архивных источниках и 
материалах белогвардейской прессы, в совет-

ское время не была опубликована, так как автор 
был репрессирован сталинизмом как «враг на-
рода». На этапе демократических реформ пуб-
ликация работы М.П. Жакова стала затрудни-
тельна, поскольку идеологическому игнорирова-
нию подвергся уже сам большевизм как истори-
ческое явление. В результате эта работа была 
опубликована нами с большим трудом только в 
2015 г. [9]. Это тем более досадно, что некото-
рые современные авторы использовали работу 
М.П. Жакова в своих публикациях без конкрет-
ных ссылок на данный источник. В истпартовский 
архив также поступила историко-мемуарная ра-
бота С.И. Сырцова «Вандея русской револю-
ции»,которая раскрывает причины и сам процесс 
выработки радикальной позиции Донревкома в 
отношении казачества во время Гражданской 
войны [10]. Следует отметить, что эта концепция 
была пересмотрена после решений апрельского 
пленума 1925 г. по докладу С.И.Сырцова о реа-
билитации казачества. Новый подход сформу-
лировал и Микоян А. И. в предисловии к брошю-
ре «Донские казаки», Историко-публицисти-
ческие очерки» (1926, с. 3–7). Судя по тексту 
работ М. Жакова и С. Сырцова, они были пере-
даны в архив истпарта в период подготовки в 
первой половине 1930-х гг. по инициативе                 
М. Горького многотомной истории Гражданской 
войны и остались в архиве закрытыми для ис-
следователей. 

Из произведений мемуарного рода заметна по-
пулярная автобиографическая повесть выдаю-
щегося донского революционера С.Ф. Василь-
ченко «Карьера подпольщика» (1924), которая в 
дальнейшем выдержала целых шесть изданий в 
Москве. В этом труде дается описание револю-
ционной работы автора в рабочей среде, при-
чём, в отрыве от жизни других сословий и клас-
сов общества. Автор с ностальгией вспоминал 
свое революционное прошлое, стачки, борьбу с 
жандармами и казаками на баррикадах, но он не 
смог подняться выше концепции пролетарской 
литературы, которую понимал донельзя прямо-
линейно. После публикации дискуссионного ро-
мана о коммунистической оппозиции «Не той 
стороной» (1927) С.Васильченко подвергся сна-
чала административным гонениям, а затем и 
репрессиям [11]. 

Конец 1920-х гг. стал переломным в истории 
истпартотделов. Вследствие обострившейся 
внутрипартийной борьбы встал вопрос о пере-
оценке деятельности ряда видных деятелей 
партии в революционные годы. Это были                            
Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, С.И. Сырцов,                        
А. Френкель и др., всего более 200 активных 
участников революционной борьбы и Граждан-
ской войны. В инструктивном письме ЦК ист-
партотделам 1928 г. за подписью М.Савельева 
говорилось, что в изданной к 10-летию Октября 
литературе не выявлены объективные причины 
победы Октября, недостаточно показана роль 
партии, в целом, нет увязки с прошлой работой 
партии. «Как общее явление – слабо освещена 
внутрипартийная борьба, не показаны ошибки и 
искривления партийной линии, там где это име-
ло место» [21]. На данном этапе было невоз-
можно прямо запретить истпартам освещать 
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реальный вклад тех или иных деятелей в исто-
рию партии, революции и в победу в граждан-
ской войне, поэтому был избран обходной путь – 
свертывания самой системы региональных ист-
партов, которые искали новые факты и подроб-
ности биографий. Другой причиной латентного 
недовольства властью деятельностью истпарт-
отделами являлась необходимость создания 
общей унифицированной истории партии и со-
ветского строительства в соответствии с требо-
ваниями высшего руководства. 

В марте 1927 г. постановлением ЦК партии «Об 
основных задачах Истпарта ЦК ВКП(б) и на мес-
тах» была поставлена задача «укрупнения» ист-
партов, что на деле привело к сокращению как 
числа истпартотделов , так и объема их иссле-
довательской и публикаторской деятельности. 
На Северном Кавказе из 10 окружных истпартов 
осталось 3, в т.ч. на Дону один Таганрогский 
истпарт. В августе 1928 г. Истпарт ЦК ВКП(б) 
был объединен с Институтом В.И. Ленина, кото-
рый существовал с 1923 г. Вскоре состоялось 
очередное «укрупнение» истпартов на местах, в 
результате которого был ликвидирован единст-
венный оставшийся на Дону окружной истпарт-
отдел. Накануне «укрупнения» секретариат Дон-
кома ВКП(б) удовлетворенно фиксировал, что в 
результате усилий партийных историков истпар-
тработа вышла за пределы узкой научно-
изыскательской и переросла в массово-
политическую работу. «Поэтому изучение исто-
рии большевистской организации и Гражданской 
войны на Дону должно составлять не узковедом-
ственное начало, а щирокое участие в этой ра-
боте всех культурных сил организации» [12]. Но 
теперь вся работа была сосредоточена в Севе-
ро-Кавказском крайистпарте со штатом из 3-х 
специалистов [13]. В июне 1929 г. ЦК ВКП(б) 
принял постановление о создании единого пар-
тийного архива ВКП(б) при Институте В.И. Лени-
на и его филиалов при местных истпартах [14]. 
Эта архивная структура и вытеснила истпартот-
делы как научные учреждения.  

В 1931 г. в центральном органе Истпартав жур-
нале «Пролетарская революция» № 6 была 
опубликована статья И.В. Сталина «О некоторых 
вопросах истории большевизма», ставшая поли-
тическим сигналом к развертыванию широкой 
кампании критики и разоблачения инакомысля-
щих авторов как «троцкистских контрабанди-
стов» и «архивных крыс». В Севкавкрайистпарте 
в центре политических обличений сказались его 
крупнейшие авторы Н. Янчевский и И. Борисен-
ко. В газете «Молот» было опубликовано поста-
новление крайкома ВКП(б), в котором они обви-
нялись в троцкизме и правом оппортунизме.[15] 
Позже, когда начался сталинско-ежовский тер-
рор, Н. Янчевский и И. Борисенко были расстре-
ляны [16]. Такая же участь постигла в то время 
практически всех донских революционеров, по-
стоянных авторов изданий Донистпарта                   
С.Ф. Васильченко, С.И. Сырцова, М.П. Жакова, 
В.И. Филова, И.Д. Ченцова [17]. 

После чистки истпартотделов, в которых власть 
увидела для себя еще бόльшую опасность, чем 
краеведческие организации, в их печатной про-

дукции резко снизилась доля документальных и 
мемуарных материалов, и возросло число пуб-
лицистических работ ограниченной научной цен-
ности. Еще продолжали появляться научные 
работы, например работы Н.Г. Буркина «Ок-
тябрьская революция и гражданская война в 
горских районах Северного Кавказа». (1933),         
П.В. Семернин «Рабочий класс в революции 
1905–1907 гг. в Азово-Черноморском и Северо-
Кавказском краях» (1935) и др., но это были ред-
кие всплески научной активности.  

После выхода в 1938 г. сталинского «Краткого 
курса истории ВКП(б)», утвердившего единое 
официальное толкование истории правящей 
партии и СССР, необходимость в истпартотде-
лах, в том виде, в каком они были созданы, пол-
ностью отпала. Финальную точку в их истории 
поставило постановление ЦК ВКП(б) «О местных 
партархивах и институтах истпарта» (декабрь 
1939 г.). «Публикация отдельных документов и 
работ по истории ВКП(б), – говорилось в поста-
новлении, – может производиться лишь с раз-
решения Института Маркса – Энгельса – Ленина 
при ЦК ВКП(б) по представлению соответствую-
щих обкомов, крайкомов и ЦК компартий союз-
ных республик» [18]. Фактически это было вве-
дение жесткой цензуры на деятельность истори-
ков и завершение истпартовского периода со-
ветской историографии. 29 декабря 1939 г. ар-
хивные функции ликвидированного областного 
истпарта принял партархив Ростовского обкома 
ВКП(б), сотрудники которого продолжили хране-
ние, обработку и изучение документальных ис-
точников по истории партийных и комсомольских 
организаций, а также политотделов. По тради-
ции продолжалась и определенная публикатор-
ская работа.  

 В 1933 г. заведующим истпартотдела Северо-
Кавказского крайкома ВКП(б), позднее, после 
образования Ростовской области, – заведующим 
партийным архивом Ростовского обкома ВКП(б), 
стал направленный в 1928 г. в Ростов на Дону 
М.Н. Корчин – известный революционер-
экстремист, член партии с 1905 г., чекист в годы 
Гражданской войны. На новом посту он проявил 
себя как активный историк-краевед и энергичный 
организатор архивного дела, уделявший боль-
шое внимание изучению наследия истпартов, 
исследованию вновь выявленных источников и 
научно-популярных изданий. Им были изданы 
работы: Корчин М.Н. «От первых рабочих круж-
ков к Донкому РСДРП. Партархив Ростовского 
обкома, ВКП(б),(1945), Раенко Я.Н. (сост.) – «Ра-
бочее движение и социал-демократия в Азово-
Черноморском крае девяностых и начала девя-
тисотых годов. Сб. документов и материалов». 
Под общей ред. М.Н. Корчина, (1935), «Хроника 
исторических событий на Дону, Кубани и в Чер-
номорье / Сост. Я.Н. Раенко. Истпарт Рост. об-
кома ВКП(б). (1939–1941), «Борьба за советский 
Дон. Сборник к 20-летию освобождения Ростова-
на-Дону от белых». Сост. М.Н. Корчин. Истпарт 
Ростовского обкома ВКП(б). (1939); Корчин М., 
Раенко Я., Семернин П. «Серго Орджоникидзе в 
Азово-Черноморье». (1937); Корчин М.Н. , Раен-
ко Я.Н. «Борьба большевистских организаций 
Дона за Великую социалистическую револю-
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цию». (1939); Корчин М.Н. «К двадцатой годов-
щине освобождения Ростова». (1939); «Револю-
ционные выступления донского казачества 
(1905–1919 гг.)», (1941); и др. Основная печатная 
продукция обкома партии стала носить идеоло-
гический учебно-пропагандистский характер [19]. 
Однако уже началась работа над системными 
очерками истории большевистских организаций 
на Дону, которая была завершена и издана уже 
после войны.  

Нельзя не отметить, что в годы Великой Отече-
ственной войны сотрудники облпартархива под 
руководством М. Корчина не только сохранили 
фонды истпарта, но собрали документы и мате-
риалы по истории партизанского движения и 
подпольной деятельности в районах, постра-
давших в период немецко-фашистской оккупа-
ции. На материалах истпарта М.Н. Корчин подго-
товил и издал сразу после войны целую серию 
работ: «1905 год на Дону. Листовки Донкома 
РСДРП», Ростиздат, Р. н/Д., 1945, «Из прошлого. 
Ростиздат, Р. н-Д., 1946, «Рабочее движение 
1910–1912 гг. в Ростове, Сорок пять лет Ростов-
ской стачки 1902 г. (1902–1947)». «Календарь 
знаменательных дат». 1947, «Донское казачест-
во (из прошлого)».(1949); Корчин М.Н., Семернин 
П.В., Раенко Я.Н. «Очерки истории большевист-
ских организаций на Дону». 1948. Ч. 1. 

Таким образом, в 1920–30 гг. истпартотделы 
занимали ведущие позиции в изучении регио-
нальной истории. Главными и определяющими в 
работе истпартотделов были историко-рево-
люционный и историко-партийный подходы к 
изучению исторических событий. Тем не менее, 
по мнению исследователей, вряд ли найдется 
историк советского общества, который мог бы 
сегодня обойтись в своей научной работе без 
истпартовских изданий [20]. Научное значение 
деятельности истпартотделов заключается в 
том, что были сформированы и длительное вре-
мя функционировали новые исследовательские 
структуры в области политической истории, в 
рамках которых была подготовлена новая гене-
рация исследователей истории края. Ими впер-
вые были написаны труды по истории Донского 
края – Ростовской области, прежде всего, о ре-
волюционном прошлом региона и связанным с 
ним событиях Гражданской войны (конец ХIХ в. – 
первая четверть XX вв.). Была создана уникаль-
ная система сбора архивных материалов и, в 
итоге, собран комплекс документальных и мему-
арных источников, который был сохранен обл-
партархивом в годы Великой Отечественной 
войны и использован при написании новых тру-
дов во второй половине 1940-х гг.  
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Аннотация. В статье рассматривается зарож-
дение и становление концепции унификации 
русификации Прибалтики в 40-е годы XIX века, 
обладавшей широкими автономными правами 
в составе Российской империи. Главная роль в 
осознании необходимости преобразований в 
Остзейском крае, направленных на ослабле-
ние немецкого влияния в регионе и усиления 
значения центральной власти, принадлежит 
Ю.Ф. Самарину, изложившему свои взгляды в 
серии историко-публицистических публикаций, 
известных под названием «Письма из Риги».
Сочинение Самарина, в котором он аккумули-
ровал идеи и взгляды, высказывавшиеся по 
данному вопросу другими представителями 
государственной власти и общественности, 
стала первой попыткой привлечь широкое об-
щественное внимание к окраинному дискурсу. 
Концептуальные основы программы Самарина, 
не нашедшие практического воплощения в 
1840-е годы, лягут в основу правительственной 
политики русификации Остзейского края, про-
водимой во второй половине XIX века. 
 

   

Annotation. The article discusses the origin and 
formation of the concept of unification and Russifi-
cation of the Baltic states in the 40s of the XIX cen-
tury, which had broad autonomous rights as part 
of the Russian Empire. The main role in realizing 
the need for transformations in the Ostsee region 
aimed at weakening German influence in the re-
gion and strengthening the importance of central 
authority belongs to Y.F. Samarin, who outlined his 
views in a series of historical and journalistic publi-
cations known as «Letters from Riga». Samarin’s 
essay, in which he accumulated ideas and views 
expressed by other representatives of the govern-
ment and the public on this issue, was the first at-
tempt to draw widespread public attention to the 
outlying discourse. The conceptual foundations of 
Samarin’s program, which did not find practical 
implementation in the 1840s, will form the basis of 
the government policy of Russification of the Ost-
see region, carried out in the second half of 
the XIX century. 
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онцептуализация имперской политики в от-
ношении национальных окраин и осознание 

необходимости систематического проведения 
комплекса мер по их русификации в кругах рос-
сийской политической и интеллектуальной элиты 
представляли собой, во многом, вынужденную 
реакцию имперских властей и общественности 
на внешние вызовы, ставившие под угрозу со-
хранение стабильности в регионе, а также цело-
стность имперского пространства и сохранение в 
его рамках территорий, приобретенных в резуль-
тате военных или дипломатических усилий1. 

Одна из наиболее важных этносоциальных осо-
бенностей западных окраин, в значительной 
степени влиявшая в последующем на характер 
имперской политики в их отношении, состояла в 
том, что этническое размежевание здесь во мно-
гом совпадало с социальным. Местная элита по 
своему этническому происхождению отличалась 
от народных масс, находившихся по отношению 
к ней в подчиненном положении. Так, на запад-
ных окраинах доминировала многочисленная 
польская шляхта, а в Прибалтике – немецкое 
дворянство и бюргерство. Материальное и куль-
турное преобладание позволяло им оказывать 
значительное ассимилирующее воздействие на 
низшие слои общества, к которым в прибалтий-
ских губерниях относились эстонцы и латыши, а 
на западных окраинах – литовцы, белорусы и 
украинцы. Социальный рост для представителей 
народных масс здесь был напрямую связан с 
вовлечением в иностранное культурное поле, 
что порождало угрозу полонизации или онеме-
чивания местного населения. Долгое время рос-
сийское правительство сквозь пальцы смотрело 
на данные процессы, довольствуясь политиче-
ской лояльностью местных элит и стремясь к их 
кооперации в рамках общеимперской дворянско-
аристократической элиты. Данное обстоятельст-
во нельзя считать попустительством либо не-
досмотром имперских властей. В Российской 
империи, которая никогда на всем протяжении 
своего существования не являлась, в полном 
смысле этого слова, национальным государст-
вом, на протяжении всего XVIII и большей части 
XIX веков сословная идентичность преобладала 
над этнической. Российская имперская элита 
объединялась знатным происхождением, служ-
бой императорской власти, схожестью образо-
вания, воспитания и образа жизни в европейском 
духе, но ни в коей мере – не русским языком, 
национальной принадлежностью или православ-
ным вероисповеданием [1, с. 120]. Государство, 
доминирующее положение в котором занимала 
полиэтническая дворянская сословная корпора-
ция, свою главную опору на окраинах видело 

                                                             
1 Публикация подготовлена в рамках реализации про-
екта РНФ 17-78-20117 «Национальные окраины в по-
литике Российской империи и русской общественной 
мысли». 

именно в местном дворянстве, невзирая на его 
этническую принадлежность, а не в народных 
массах, интересы которых отступали на второй 
план. 

Первый опыт открытого публичного обсуждения 
окраинной проблематики и своеобразный пролог 
актуализации русификаторского дискурса в рус-
ской общественной мысли связан с появлением 
резонансного историко-политического памфлета, 
написанногов 1848 г. молодым чиновником ми-
нистерства внутренних дел Ю.Ф. Самариным, 
под названием «Письма из Риги».  

На всем протяжении 1840-х гг. в прибалтийских 
губерниях происходили массовые крестьянские 
волнения,вызванные тяжелым экономическим 
положением народных масс, нещадно эксплуа-
тируемых местным немецким дворянством. Об-
ращали на себя внимание некоторые особенно-
сти и формы данных волнений, выходившие за 
привычные социально-экономические рамкикре-
стьянских выступлений. Так, своеобразной фор-
мой протеста прибалтийских крестьян был пере-
ход из лютеранства, исповедуемого местной 
элитой, в православие, в надежде на получение 
льгот и помощи со стороны правительства. Дру-
гой формой протеста стали массовые самоволь-
ные переселения эстонских и латышских кресть-
ян, для предотвращения которого власти вынуж-
дены были даже применять военную силу [2,                    
с. 254–255].  

Данная ситуация привела к появлению проектов, 
в которых обосновывалась необходимость изме-
нения правительственной политики в отношении 
не только Остзейского края, но и всех западных 
окраин Российской империи. Необходимость 
административной и правовой унификации При-
балтики, а также начала процесса русификации 
региона обосновывалась в обстоятельной запис-
ке, датированной 1842 годом, автором которой 
являлось лицо, назвавшее себя «прокурором 
Сената К. Кутузовым» обнаруженной в фондах 
Российского государственного исторического 
архива [3]. Автор данной записки указывал на то, 
что его предложения были известны Николаю I и 
даже нашли частичное отражение в правитель-
ственных мерах в отношении прав русского на-
селения в Остзейском крае. Еще раньше, в кон-
це 1830-х гг., с предложением о необходимости 
распространения в образовательных и админи-
стративных учреждениях Остзейского края, на-
ряду с немецким, также и русского языка, высту-
пал министр народного просвещения, граф             
С.С. Уваров. 

Летом 1846 г. для выяснения и устранения при-
чин недовольства прибалтийского крестьянства 
была организованаи направлена в Ригу специ-
альная ревизионную комиссию, в составе кото-
рой находился и Ю.Ф. Самарин, незадолго до 

К 
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этого назначенный чиновником особых получе-
ний при Министерстве внутренних дел и рабо-
тавший в комитете по устройству быта лифлянд-
ских крестьян. 

В ходе своей работы комиссия составила много-
томные материалы, в которых фиксировались 
многочисленные злоупотребления и саботиро-
вание местными органами управления распоря-
жений имперских властей, а также разработала 
проект обширных преобразований, направлен-
ных на ограничение власти помещиков над эс-
ляндскими и лифляндскими крестьянами и уси-
ления контроля центральной власти над местной 
администрацией. Однако правительство, перво-
начально приступившее было к реализации дан-
ной программы, постепенно отказывалось от 
нее, фактически капитулировав перед интереса-
ми остзейского дворянства. На заседаниях Ост-
зейского комитета в январе 1849 г. труды комис-
сии были признаны не соответствующими «ме-
стным нуждам» и предлагавшиеся преобразова-
ния свернуты, что символизировала отставка 
генерал-губернатора Е.А. Головина и назначе-
ние на его места князя А.А. Суворова, являвше-
гося ярым защитником привилегий остзейского 
дворянства. В одном из писем к М.П. Погодину 
Ю.Ф. Самарин передавал слова нового генерал-
губернатора, якобы сказанные им вскоре после 
приезда в Ригу: «Признаюсь, не понимаю, к чему 
эта заботливость о православии, о распростра-
нении здесь русской народности. Остзейцы пре-
даны государю – к чему же более?» [Цит. по: 4, 
с. 32]. Отказ от проведения преобразований в 
системе управления Остзейским краем и улуч-
шения положения местных крестьян являлся как 
следствием общего консервативно-охра-
нительного поворота, произошедшего во внут-
ренней политике самодержавия в 1848–1849 гг., 
так и результатом мощного противодействия 
немецкого дворянства, стремившегося к сохра-
нению в регионе статус-кво.  

Такая ситуация не устраивала Ю.Ф. Самарина, 
во время своего пребывания в Риге воочию уви-
девшего истинное положение дел в Остзейском 
крае, где не действовало общеимперское зако-
нодательство, царил произвол и угнетение ко-
ренного населения, а русские были фактически 
на положении неполноправных иноземцев. Мо-
лодой чиновник решил использовать все доступ-
ные методы воздействия на власть для убежде-
ния ее в необходимости изменения данной си-
туации. Результаты своей длительной работы в 
рижских архивах, куда долгое время был закрыт 
доступ русским исследователям, а также собст-
венные впечатления и мысли Самарин изложил 
в объемном труде «История города Риги», со-
держание которого намного выходило за рамки 
официального отчета о работе в составе реви-
зионной комиссии, содержа в себе развернутое 
мнение о необходимости изменения имперской 
политики в Прибалтике и защиты русских инте-
ресов в крае, подкрепленное внушительным ис-
торическим материалом. Данный труд, пред-
ставленный министру внутренних дел Л.А. Пе-
ровскому Самариным после возвращения из 
командировки летом 1848 г., был встречен весь-

ма сдержанно и фактически скрыт даже от бюро-
кратических кругов вследствие опасения недо-
вольства немецких кругов, приближенных ко 
двору [5, с. 104]. Несомненно, Самарин был зна-
ком с содержанием тех проектов и записок по 
окраинной и остзейской проблематике, который 
появлялись на протяжении 1840-х гг., в том чис-
ле, и с упомянутой выше запиской К. Кутузова, 
что подтверждается схожестью целого ряда по-
ложений и выводов их сочинений, а также тем, 
что взгляды молодого чиновника на желатель-
ное направление правительственной политики в 
отношении Остзейского края сложились еще до 
его поездки в Ригу [6]. Молодой чиновник попы-
тался обобщить и аккумулировать разрозненные 
идеи, высказывавшиеся по вопросу о ситуации в 
Прибалтике, существенно расширив и дополнив 
их собственными изысканиями и впечатлениями, 
придав своей позиции эмоционально-экспрес-
сивный характер. 

Самарин решил прибегнуть к немыслимому в 
условиях николаевской системы методу отстаи-
вания своих взглядов посредством воздействия 
на общественность, что привело к появлению 
его «Писем из Риги», которые публично зачиты-
вались им в Москве на вечерах у Свербеевых, в 
Петербурге у Д. Оболенского, а также были пе-
реданы для прочтения многим высшим должно-
стным лицам, став резонансным событием «в 
глухой обстановке тогдашней русской жизни», 
вызвав оживленные споры и дискуссии в обще-
стве и резкое недовольство влиятельных при-
дворных остзейцев и самого Николая I [7, с. 45]. 

Пребывая в Риге, Самарин мог воочию наблю-
дать изолированность и отчужденность Остзей-
ских губерний от остальной России, государст-
венное господство которой здесь совершенно не 
ощущалось: русский язык практически не упот-
реблялся, отсутствовали русские учебные заве-
дения, издательства, газеты. Взаимодействие с 
местным населением давало молодому чинов-
нику все основания утверждать о «глубокой, ко-
ренной, систематической вражде Немцев к Рус-
ским», которая была обусловлена «сознанием 
своей исторической неудачи», [8, с. XLV, 37–38]. 
Само положение русских в прибалтийских горо-
дах было приниженным. Согласно местным пра-
вовым нормам, все лица, прибывавшие в при-
балтийские города из других городов Российской 
империи, считались «иноземцами» (Fremden), 
права которых, в первую очередь, в экономиче-
ской сфере, были существенно ограничены [9,           
с. 356]. Самарин детально описал в своих 
«Письмах…» те многочисленные притеснения, 
которые испытывало русское население Риги и 
других остзейских городов со стороны местной 
немецкой администрации. Составляя значитель-
ную прослойку горожан, русские были, фактиче-
ски, полностью лишены своего представительст-
ва в городских органах самоуправления, что де-
лало их неполноправной и притесняемой катего-
рией населения. Самарин писал: «Во всех горо-
дах империи различие племен принимается во 
внимание – кроме Риги. Всем национальностям 
даровано представительство – кроме Русской в 
Остзейском крае» [8, с. 93]. Мыслитель с негодо-
ванием отмечал, что русские именовались 
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«пришельцами» в городе, который уже более ста 
лет находился в составе Российской империи, 
лишая возможности употреблять свой родной 
язык в деловой и публичной сферой, чиня раз-
личные препятствия в коммерческой и общест-
венной деятельности, в то время как любой при-
езжий из германских городов чувствовал себя в 
остзейских городах намного свободнее и ком-
фортнее, чем русский, находящийся в собствен-
ной стране. 

Самарин одним из первых не только использо-
вал, но и сумел документально обосновать ар-
гумент «исконности» русского влияния в При-
балтике, доказывая, что еще до появления нем-
цев в регионе местные племена «тянуло» к Рус-
ским княжествам, бравшим с них дань и мирно 
распространявшим православную веру [8, с. 4]. В 
рамках научной парадигмы, господствовавшей в 
Новое время в исторической науке, большая 
«древность» того или иного влияния или господ-
ства была значимым аргументом в обосновании 
исторических прав государства на какую-либо 
территорию. Самарин подчеркивал, что Россия 
имела на Остзейский край «исторические и даже 
естественные права», что делало включение его 
в состав Русского государства не простым ди-
пломатическим актом, подведшим итоги удачной 
войны, а «событием исторически необходимым, 
подготовленным прошедшею судьбою обеих 
земель»[8, с. 18].  

Характеризуя привилегии остзейского дворянст-
ва и бюргерства, Самарин указывал на то, что 
они во все времена исходили от верховной вла-
сти, которая имела полное юридическое право 
их менять и отменять, если они переставали 
согласовываться с общественным благом и 
«общими государственными установлениями», 
что закреплялось во всех жалованных грамотах, 
даваемых Остзейскому краю, как русским, так и 
предшествовавшими ему польским и шведским 
правительствами [8, с. 132]. Тем самым автор 
подчеркивал, что если вопрос об отмене приви-
легий и является дискуссионным, то убеждение 
прибалтийской аристократии в принципиальной 
неприкосновенности их привилегий является, 
бесспорно, неверным. 

Поскольку основной причиной появления Сама-
рина в Риге в составе ревизионной комиссии 
являлись волнения эсляндского и лифляндского 
крестьянства, то он большое внимание в своих 
письмах уделял характеру воздействия местной 
немецкой элиты на коренное население. Про-
анализировав значительный документальный 
материал, автор «Писем…» пришел к выводу о 
том, что с древних времен немецкое господство 
было бедствием для местных жителей, которые 
не только подвергались нещадной экономиче-
ской эксплуатации, но и систематически «онеме-
чивались», угнетаясь в культурной и религиоз-
ной сферах. Только вмешательство имперских 
властей, ограничивающее права местных баро-
нов в отношении крестьян, могло спасти послед-
них от полного разорения и вывести из мрака 
невежества, в котором его сознательно держали 
немецкие дворяне. Именно это побуждало лиф-
ляндских и эстляндских крестьян искать спасе-

ние в принятии православной веры, надеясь, что 
это даст им защиту от произвола помещиков-
лютеран. Самарин подчеркивал, что движение 
это носило стихийный характер, происходя без 
какого-либо подстрекательства со стороны пра-
вославного духовенства и властей, которые, на-
против, в целях успокоения дворян всячески 
препятствовало переходу крестьян в правосла-
вие, убеждая их, что никаких материальных вы-
год это им не даст [8, с. 18]. И, тем не менее, 
принятие православия при условии проведения 
богослужения на латышском языке лифляндски-
ми крестьянами становились все более частым, 
приобретя ко второй половине 1840-х гг. широ-
кий характер. Власть не поощряла, но и не нахо-
дила оснований препятствовать данному про-
цессу, в то время как обеспокоенные немецкие 
дворяне и лютеранские священники всячески 
отклоняли крестьян от перехода в православие 
не только уговорами и проповедями, но и пре-
следованием в экономической и социальной 
деятельности, что еще более укрепляло их в 
надежде на будущее улучшение их положения 
[10, с. 508–510, 513]. Самарин подвергал резкой 
критике правительство, которое не только не 
поддерживало крестьян, изъявивших желание 
перейти в православие, но всячески препятство-
вало этому переходу, отталкивая от себя страж-
дущих под давлением немецкого дворянства, 
интересы которого власть всячески отстаивала. 
Объясняя стремление латышей и эстов к приня-
тию православия, автор «Писем…» утверждал, 
что ни католицизм, ни лютеранство, насаждае-
мые насильно, не проникли в народную жизнь и 
то, что трактовалось как переход из одной веры 
в другую, на самом деле было простой и естест-
венной народной тягой к какой-либо вере [8,          
с. 154]. Помимо этого, он указывал на то, что 
православие было первых христианским веро-
учением, распространившимся в Прибалтике 
еще в средние века, духовная связь с которым в 
Лифляндии никогда не прерывалась. 

Подводя итог своим письмам, Самарин заявлял 
о необходимости коренного преобразования 
«неестественного» отношения Остзейского края 
к России. Не предлагая конкретной программы 
реформ, он утверждал, что без содействия и 
сочувствия общественности власть не сможет 
провести необходимые преобразования, по-
скольку сталкивается с сильным неодобрением и 
противодействием, как в остзейских, так и в рос-
сийских общественных кругах, убеждавшим его в 
ошибочности принятого им курса. Фактически, 
автор указывал на необходимость идейного 
обоснования преобразований в Остзейском крае, 
которое опровергло бы аргументацию сторонни-
ков сохранения традиционных немецких приви-
легий, препятствующих развитию края как со-
ставной части Российской империи, намекая на 
то, что сохранение существующего порядка мо-
жет привести к серьезным социальным потрясе-
ниям в регионе. Достижение этой цели было 
возможно только путем привлечения к обсужде-
нию данного вопроса широкими кругами россий-
ской общественности, которая поддержала бы 
законные и обоснованные устремления прави-
тельства в деле приобщения прибалтийских гу-
берний к единому имперскому пространству. В 
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последних строках своих «Писем…» Самарин 
писал: «Я желаю его (преобразования края – 
М.К.) от всей души не потому только, что про-
должительное торжество лжи, обмана и зло-
употреблений убивает всякую веру в правитель-
ство, не ради одних только Русских, более пяти-
десяти лет страдающих за свою народность, но 
ради будущей судьбы самих Остзейцев, которая 
вся заключена в России» [8, с. 160].  

Главная особенность позиции Самарина состоя-
ла в том, что он исходил из понимания сущности 
Российской империи как национального государ-
ства, в котором нельзя быть верными поддан-
ными Государя, испытывая враждебное отноше-
ние к тому, что составляет «достояние народа». 
Следует согласиться с мнением современных 
исследователей, отмечающих, что мыслитель 
выступал резко против разграничения Империи, 
как системы «неравномерного властвования», 
суммы разнородных территорий, скрепляемых 
фигурой монарха и Империи, как национального 
целого [11].  

Острая критика национальной и религиозной 
политики правительства в Прибалтике, антине-
мецкая риторика, звучавшая в «Письмах…», а 
также сам характер его выступления, направ-
ленный на «возбуждение общественного мне-
ния» относительно конкретного вопроса окраин-
ной политики – все это стало причинамижесткой 
административной реакции на высказанные им 
взгляды. Жалобы на «Письма…» Остзейского 
генерал-губернатора А.А Суворова, пронемецкая 
позиция которого была непосредственно затро-
нута в них, а также недовольство влиятельных 
петербургских придворных остзейцев стали до-
полнительным мотивом для ареста Самарина и 
его заточения в Петропавловскую крепость в 
марте 1849 г.  

Формально Самарин был обвинен в разглаше-
нии служебной тайны и использовании сугубо 
служебной закрытой информации для составле-
ния частного сочинения, которое было им рас-
пространено, чего было вполне достаточно для 
применения по отношению к нему жестких адми-
нистративных мер. Однако характер и глубина 
высказанных им взглядов, апеллирование к пра-
вительству в деле достижения поставленных 
целей, а также общественный резонанс, вызван-
ный «Письмами…», побудил власть в лице само-
го Николая I попытаться переубедить автора, 
объяснив свое видение обрисованной им ситуа-
ции. В известном разговоре Самарина и Николая I, 
состоявшемся 17 марта 1849 г. в Зимнем двор-
це, последний изложил свое собственное пони-
мание не только сути остзейского вопроса, но и 
характера Российской империи, в целом. 

Обвинения, высказанные императором Самари-
ну, могут быть сведены к двум основным тези-
сам. Во-первых, это применение национального 
подхода к пониманию Империи, что, по мысли 
монарха, неизбежно спровоцировало бы межна-
циональные конфликты в сложном полиэтниче-
ском имперском сообществе. Призывы к русифи-
кации населения национальных окраин, к тому, 
чтобы «силою сделать из немцев русских, с ме-

чом в руках, как Магомед…», усматриваемые 
Николаем I в сочинении Самарина, способство-
вали возбуждению «вражды немцев против рус-
ских», в то время, как долгом правительства яв-
ляется поддержание порядка в империи и пре-
дотвращение столкновений между народами её 
населяющими [7, с. 48]. Говоря о необходимости 
«любовью и кротостью» привлекать к себе нем-
цев, император фактически указывает на собст-
венное понимание оптимальной модели окраин-
ной политики, которая должна была строиться на 
основе сотрудничества с местными традицион-
ными элитами путем сохранения их привилегий 
и поощрения их интересов. Разжигание межна-
циональной вражды путем нападок на окраинное 
сообщество, отличавшееся лояльностью и вер-
ностью Монарху, не отделявшему себя от госу-
дарства в целом, не могло не вызвать резкого 
осуждения верховной власти.  

Другое обвинение состояло в том, что своими 
письмами Самарин осмелился «поднимать об-
щественное мнение против правительства», об-
виняя его в том, что оно «национальные интере-
сы русского народа приносит в жертву немцам» 
[7, с. 48]. В глазах Николая I это было более 
серьёзным преступлением, поскольку, если 
взгляды автора относительно немцев можно 
было трактовать как заблуждение, совершенное 
«под влиянием страсти» и «личных неприятно-
стей и оскорблений», то подрыв доверия к пра-
вительству и его связи с народом представлял 
собой уже тяжкое государственное преступле-
ние. Неслучайно, что император в течение раз-
говора дважды упомянул о том, что сочинение 
Самарина вело «к худшему, чем 14 декабря» [7, 
с. 48]. Сама модель обсуждения любых вопросов 
внутренней и внешней политики, в том числе, и 
национальных, к чему призывал Самарин, стре-
мившийся возбудить общественный интерес к 
проблеме национальных окраин, высказаться не 
просто от имени частного лица, но от имени рус-
ской нации, для правительства, от которого Ни-
колай I не отделял себя, была принципиально 
неприемлемой на данном этапе. По меркам того 
времени «дело Самарина» завершилось очень 
благополучно для последнего, который был вы-
слан в Москву «под надзор родителей», знаком-
ство императора с которыми, очевидно, сыграло 
немаловажную роль в столь мягком исходе. Не-
смотря на то, что в последующем Самарин был 
выслан и из Москвы, оказавшись в итоге в штате 
киевского генерал-губернатора Д.Г. Бибикова, 
где и служил до конца 1852 г., в последствии он 
с благодарностью вспоминал Николая I, который 
высказал ему, «молодому титулярному советни-
ку», свои взгляды, «явившись в строгой и благо-
родной простоте своего обаятельного величия» 
[12, с. 53].  

«Письма из Риги» Самарина и «ответ» на них 
Николая I представляли собой, по сути, столкно-
вение двух принципов окраинной политики, от-
стаиваемые, по выражению Нольде, «молодым, 
талантливым глашатаем новой народнической 
истины» и «узким, но выдержанным и последо-
вательным носителем привычной консерватив-
ной государственности» [7, с. 48].  
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Взгляды Самарина опередили свое время. 
Власть оказалась не готова к принятию отстаи-
ваемой им модели окраинной политики, которая 
основывалась на национальных, а не на сослов-
но-корпоративных принципах. Сочинение Сама-
рина не смогло подействовать на правительст-
венную политику в отношении Остзейского края 
в тот период, хотя впервые озвучило и постави-
ло вопрос о необходимости коренных преобра-
зований в крае, осознание неизбежности кото-
рых придет к правительству позднее. В то же 
время, его выступление носило, во многом, зна-
ковый характер. Сам факт беседы молодого 
мыслителя, пишущего на политические темы, и 

императора, пусть и состоявшей из монолога 
последнего был явлением исключительным и 
показательным. «Письма…» оказали значитель-
ное влияние на формирование в русской обще-
ственной мысли интереса к национальной про-
блематике, которая станет объектом активного 
обсуждения в новых политических условиях 
1850-х – 1860-х гг.. Идеи, высказанные Самари-
ным в конце 1840-х гг., будут активно рассматри-
ваться и браться на вооружение не только пред-
ставителями общественности, но и властью, в 
последние десятилетия XIX столетия осознав-
шей значимость тех вызовов и угроз, на которые 
указывал мыслитель.  
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ажной составляющей национальной поли-
тики в СССР в 1920–1930-е гг. являлось 

языковое строительство. Как справедливо отме-
чается в исследованиях, «вопрос о языке опре-
делялся не только выбором оптимального сред-
ствакоммуникации и модернизации полиэтнично-
го населения, но имел глубокоесимволическое и 
политическое значение» [2, с. 37].  

В связи с неприятием советской властью мис-
сионерской письменности хакасов в 1924 г. был 
создан новый хакасский алфавит на основе рус-
ской графики. В 1925 г. он был утвержден алфа-
витной комиссией в Москве. На завершающем 
этапе к этой работе были привлечены наиболее 
грамотные представители хакасской интелли-
генции, из которых была сформирована специ-
альная комиссия. В неё вошли К.К. Самрин,                        
С.И. Кузургашев, К.С. Тодышев, П.Г. Штыгашев, 
И.М. Киштеев, М.И. Райков под руководством 
председателя Хакасского исполкома Г.И. Итыгина. 

В условиях провозглашенной борьбы с негра-
мотностью появление алфавита и письменного 
языка имело важное значение. Перед комиссией 
по выработке письменности были поставлены 

задачи составления первых учебников на хакас-
ском языке, переводческой деятельности. В свя-
зи с расширением функций, комиссия была пе-
реименована в «Хакасскую переводческую ко-
миссию». Однако комиссия вынуждена была 
приостановить свою работу по изданию полити-
ческой и художественной литературы на хакас-
ском языке, в основу которого была положена 
кириллица, поскольку перед советскими народа-
ми была поставлена задача создания единой, 
унифицированной письменности. Из множества 
вариантов предпочтение было отдано латиниза-
ции алфавитов как модернизации письменности, 
которая «соответствовала природе политиче-
ской доктрины Советского государства и Комму-
нистической партии, стремившихся контролиро-
вать все сферы общественной жизни» [3, с. 72]. 
Власти СССР оценивали латиницу как интерна-
циональный алфавит, всеобщее письмо будуще-
го, высказывали предложение перевести на нее 
и славянские народы. 

Руководства процессом перевода алфавитов 
сибирских тюркских народов на латинскую осно-
ву в 1928 г. было возложено на Сибирский (с 
1930 г. – Западно-Сибирский) краевой комитет 

В 
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нового алфавита, который подчинялся Цен-
тральному комитету нового тюркского алфавита 
(ЦК НТА). К переводу алфавита на латинскую 
основу в Хакасском округе приступили в декабре 
1928 г., когда на заседании бюро Хакасского ок-
ружкома партии был избран окружком НТА из 
представителей молодой хакасской интеллиген-
ции.Комиссия по созданию хакасской письмен-
ности была преобразована в литературно-
издательскую коллегию, которой было поручено 
работать над изданием литературы на новом 
латинизированном алфавите. В 1929 г. вышел 
первый учебник на латинизированном алфавите 
«Naacol» под авторством К. Самрина, А. Топано-
ва, Т. Балтыжакова.  

После преобразования Хакасского округа в ав-
тономную область в 1930 г. окружком НТА был 
переименован в областной комитет нового ла-
тинского алфавита (НЛА). В течение 1931 г. в 
Хакасии было издано 45150 экземпляров на но-
вом алфавите. Однако темпы обучения хакасов 
новому алфавиту резко отставали от темпов 
издания национальной литературы на НТА, рас-
пространения среди населения книги не получи-
ли, так как грамотная часть хакасского населе-
ния умела читать только на кириллице. Внедре-
ние нового алфавита в широкие массы шло 
медленно, о чем свидетельствовалии неодно-
кратные обращения редакции областной газеты 
«Хызылаал» во властные структуры [4, л. 12]. 
Партийно-государственные органы автономной 
областиразработаликонкретный план мероприя-
тий работы ячеек НТА, который предусматривал 
издание методических указаний и учебных посо-
бий, учебников, библиотечку для населения и 
актива по социалистическому строительству на 
НТА. Все мероприятия должны были сопровож-
даться средствами наглядной агитации в виде 
художественных плакатов, лозунгов, диаграмм, 
красиво рисующих социалистическое переуст-
ройство области.  

Тем не менее, темпы реализация графической 
реформы не менялись.В связи с этим обстоя-
тельством начался поиск причин неудачной ла-
тинизации. 

По мнению членов областного комитета НТА, 
таковыми являлись большие материальные за-
труднения и отсутствие научных кадров-
лингвистов из коренного населения. В докладе 
отмечалось, что выделяемые из местного бюд-
жета средства рассчитаны только на заработную 
плату сотрудников, что «дело перестройки рабо-
ты нового алфавита ни на шаг не продвинется 
без спецзатрат на эти мероприятия» [5, л. 16]. 
Дополнительных средств требовала и работа по 
рецензированию, поскольку издаваемая литера-
тура должна была проверяться не только на 
предмет идеологического содержания, но на 
соответствие принятым принципам орфографии 
и терминологии.  

Отдел культуры и пропаганды ленинизма обкома 
ВКП (б) провел проверку качества и идейно-
политической выдержанности издаваемой и пе-
реводной литературы на хакасском языке. По 
результатам проверки было отмечено, что наи-

более активные авторы и переводчики хакасской 
национальной литературы (Катанов Н., Бытотов Г., 
Балтыжаков Т., Кобяков В., Топанов, Аешин Н., 
Топоев М.) находятся под следствием по делу 
контрреволюционной националистической груп-
пировки «Союз сибирских тюрок»[9]. Вина за 
провал латинизации была возложена на «нацио-
налистические элементы, которые проникли в 
издательское дело».  

После проверки в Хакасии началась травля этих 
людей. К примеру, в 1934 г. критике подвергся 
К.К. Самрин как один из авторов «Алфавита Ок-
тября». Данная брошюра была объявлена «явно 
контрреволюционной», поскольку в стихотворе-
нии «Калинин», помещенном в «Алфавите», Со-
ветская власть, якобы, изображалась как власть 
эксплуататорская, где «трудящиеся угнетаются, 
плачут кровью от гнета» [4, л. 85]. К числу клас-
совых врагов, буржуазных контрреволюционных 
националистов, препятствующих процессу лати-
низации, был отнесен и Н. Г. Катанов. Его обви-
нили в «явной буржуазной контрреволюционной 
вылазке» за то, что он в хакасско-русском слова-
ре дал определение коммунистическому строю 
«как власти, когда фабрики и заводы переходят 
в руки народа, когда все приобретения будут 
делиться среди народа, когда работать будут по 
способностям, а получать по потребностям. 
Классового разложения не будет, все будут рав-
ны» [4, л. 122]. Такое определение марксизма 
было расценено как клевета на учение Маркса-
Ленина о равенстве.  

Нелепое обвинение в контрреволюционной аги-
тации получил А.М. Топанов. В книге «Советский 
аал», изданной в 1930 г., экскурсия на металлур-
гический завод была описана так: «…из печи 
вытаскивали расплавленный чугун, он по желобу 
сильно бежал, смотреть страшно! На эту работу 
очень верткий человек нужен. Если не успеешь, 
прозеваешь и жизнь отдашь» [4, л. 123]. Данные 
строки обернулись против Топанова: его обви-
нили в том, что он умышленно пугает колхозни-
ков с целью «отбить желание у колхозника-
хакаса идти на производство, направить свое 
острие против создания рабочих кадров из ко-
ренного населения».  

Результатом работы комиссии отдела культуры 
и пропаганды ленинизма обкома ВКП (б) явилось 
изъятие литературы на хакасском языке, издан-
ной при участии арестованных авторов. Между 
тем, в ходе судебного разбирательства в 1934 г. 
по делу «Союза сибирских тюрок» участники 
латинизации (К.К. Самрин, Т.Н. Балтыжаков, 
М.П. Топоев), как и другие обвиняемые в антисо-
ветской пропаганде и противоправной государ-
ственной деятельности, получили полное оправ-
дание.  

Авторы арестованных учебников вновь верну-
лись к работе по внедрению НТА. Однако ситуа-
ция с латинизацией в Хакасии, как и в целом по 
стране, продолжала меняться. В докладе Хакас-
ского областного комитета НТА за 1935 г. было 
вновь отмечено, что «грамотные на русском ха-
касы до сих пор не овладевают НТА, и почти 
никак не реагируют на газету «Хызылаал» и во-
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обще литературу» [4, л. 12]. Не улучшало обста-
новку и не повышало грамотности и то, что на 
страницах русскоязычной «Советской Хакасии» 
публиковались планы уроков по грамматике и 
орфографии хакасского языка на новом алфа-
вите.  

В высших эшелонах власти медленно вызревал 
отказ от данной языковой реформы как реше-
ниедилеммы «продолжать всевозможную под-
держку многочисленныхязыков с малым числом 
их носителей и весьма ограниченной сферойу-
потребления или радикально расширять обуче-
ние русскому,обеспечивающему интеграцию 
людей и экономик регионов, межкультурноеоб-
щение» в пользу скреплявшего единое государ-
ство языка [2, с. 56]. После критики графической 
реформы алфавитов со стороны ЦК ВКП (б) в 
1936 г. процесс ускорился. На заседании Прези-
диума ВЦИК был поставлен вопрос об обратном 
переводе языков народов СССР на кириллицу. 
Активно заработала пропаганда: в газетах поя-
вились многочисленные письма-обращения ра-
бочих и колхозников, заявляющих, что «латини-
ца им не подходит» и выражающих желание пе-
рейти на кириллицу.  

Тем не менее, в 1936 г. начались поиски винова-
тых в провале языковой реформы. В документах 
все больше и больше звучали обвинения в ад-
рес национальной интеллигенции Хакасии. «Со-
став авторского переводческого актива крайне 
засорен кулацко-байским элементом, национа-
листами-контрреволюционерами» – таковы ти-
пичные объяснения неудач латинизации, изло-
женные в отчетах областного комитета НТА в 
1936–1938 гг. Выводы Хакасского обкома ВКП (б) 
подтвердили эти обвинения: «бывшие члены 
бюро Хакасского обкома ВКП (б) Н. Конгаров, 

Кучендаев, а также бывший работник ОГИЗ-а 
Балтыжаков, председатель Таштыпского райис-
полкома Коков разоблачены как активные бур-
жуазные националисты и за контрреволюцион-
ную деятельность арестованы органами НКВД» 
[6, л. 66]. Среди приговоренных к высшей мере 
наказания по данному делу военной коллегией 
Верховного Суда СССР в июле 1938 г. были не-
посредственные исполнители графической ре-
формы И.И Абдин, Г.П. Бытотов, Н.Г. Катанов, 
И.М. Киштеев, В.А. Кобяков, И.П. Майтаков,          
К.К. Самрин, И.В. Тогдин, и др. [1, с. 67] . 

В процессе пользования латинизированным ал-
фавитом выяснилось, что данная графика не-
точно передавала фонетическую систему язы-
ков, а самое главное не была популярна среди 
народа, трудно внедрялась в практику школьного 
преподавания. Хакасский обком ВКП (б) в своем 
обращении в ЦК партии среди прочих причин 
отказа хакасов от латинизированного алфавита 
указывал, что «советское делопроизводство все-
гда велось на русском языке,...основная масса 
хакасского населения пользуется русским алфа-
витом» [7, л. 22]. Обратный перевод алфавита 
хакасского алфавита на русскую графику был 
осуществлен ускоренными темпами (при отсут-
ствии специального органа) в 1939 г.  

Таким образом, свертывание графической ре-
формы хакасского алфавита произошло в рам-
ках изменений, которыми ознаменовался пово-
рот в национальной политике СССР [8]. Ее за-
вершение совпало по времени с трагическими 
событиями 1930-х гг., в ходе которых немного-
численная интеллигенция Хакасии, искренне 
стремившаяся внести свою лепту в развитие 
национальной письменной культуры, понесла 
значительные потери.  
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 первые годы советской власти преступ-
ность несовершеннолетних по своему каче-

ственному составу характеризовалась высоким 
удельным весом имущественных преступлений, 
число которых в четыре раза превышало коли-
чество посягательств против личности [1, с. 19]. 
И это не удивительно-смутное революционное 
время, а затем гражданская война привели к 
тому, что огромное число детей голодали и са-
мосохранения толкал многих из них на преступ-
ления. К 1925 г. по официальным данным в 
СССР насчитывалось 334500 зарегистрирован-
ных беспризорных, а в РСФСР, УССР, БССР, 
ЗСФСР и Туркестанской ССР действовало 3701 
учреждение для таких детей. Основное их число 
располагалось в России – 2 777 учреждений, в 
них содержалось более 220 тыс. детей. Основ-
ными типами учреждений являлись: приемники 

для оказания первой социальной помощи, дет-
дома дошкольного и школьного возраста, для 
физически дефективных и умственно отсталых 
и, наконец, детский городок как комплекс разно-
типных учреждений. Основную группу в них со-
ставляли дети от 8 до 14 лет. По социальному 
происхождению это были дети ремесленников, 
кустарей, мелких служащих, погибших солдат. В 
Ленинграде, например, вплоть до 1929 года 
страшным бедствием являлась детская прости-
туция [2, с. 342]. 

При этом следует заметить, что проблема пре-
дупреждения подростковой преступности неко-
торое время вообще не была предметом каких-
либо решений со стороны советской власти, для 
которой после Октябрьской революции 1917 г. 
стояла задач устоять перед натиском политиче-

В 
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ских противников. И случайно, например, что в 
одной и первых амнистий, объявленных совет-
ским государством от 6 ноября 1918 г. [3], несо-
вершеннолетние преступники даже не упомина-
ются. Вместе с тем, советская власть достаточно 
быстро поставила вопрос о судьбе детей, при-
чем в масштабе всей страны и без различия в 
социальном происхождении. Так, уже 14 января 
1918 г. был принят декрет «О комиссиях для не-
совершеннолетних» [4], подписанный председа-
телем СНК Ульяновым и народным комиссаром 
юстиции Штейнбергом. В этом декрете указыва-
лось, что суды и тюремное заключение для ма-
лолетних и несовершеннолетних упраздняются. 
Дела о несовершеннолетних обоего пола до             
17 лет, замеченных в деяниях общественно-
опасных, подлежали ведению комиссии о несо-
вершеннолетних (ст. 2). Эти комиссии находи-
лись в исключительном ведении Народного Ко-
миссариата общественного призрения (в даль-
нейшем – социального обеспечения) и состояли 
из представителей ведомств: общественного 
призрения, народного просвещения и юстиции в 
количестве не менее трех лиц, причем, из этих 
лиц должен быть врач (ст.3). По рассмотрении 
дела о несовершеннолетних, комиссия либо их 
освобождала, либо направляла в одно из «убе-
жищ» Народного Комиссариата общественного 
призрения, соответственно характеру деяния.  

Примечательно, что советская власть данным 
предписанием потребовала пересмотреть «все 
дела о несовершеннолетних, находящихся в 
настоящее время в производстве каких-либо 
судов, а также закончившиеся осуждением», что 
свидетельствует, на наш взгляд, о достаточно 
масштабном подходе к решению проблемы пре-
дупреждения преступности среди несовершен-
нолетних. Ликвидация тюремного заключения 
для несовершеннолетних являла собой отраже-
ние новой концепции советского государства в 
части приоритетов в сфере уголовного наказа-
ния, а именно замене репрессий воспитатель-
ными мерами.  

При комиссиях по делам несовершеннолетних 
предусматривались так называемые обследова-
тели-воспитатели, которые непосредственно 
готовили для рассмотрения на комиссии дела по 
конкретным несовершеннолетним, а в дальней-
шем осуществляли контроль за исполнением 
соответствующий решений комиссии. Обследо-
ватели-воспитатели обязаны были лично удо-
стовериться в тех условиях жизни и воспитания, 
в которых находился несовершеннолетний, то 
есть обследовать эти условия, а также фактиче-
ские обстоятельства совершенного проступка, и 
сделать свое заключение, в том числе предло-
жить варианты решения вопроса. Обращает на 
себя такая деталь: инспекторы должны были 
следить и за тем, чтобы трудный подросток не 
попал под надзор одновременно нескольких лиц, 
поскольку такое положение могло привести к 
тому, что «у семи нянек дитя без глазу». 

Тогда же был создан Детский обследователь-
ский институт при Госу-дарственной психонев-
рологической академии, где обследовались наи-
более сложные ситуации, разрабатывались ме-

тодологическая основа работы с трудными под-
ростками, проводились научные и практические 
семинары, давались консультации профессио-
нальным работникам в педагогической деятель-
ности с несовершеннолетними. За десять лет 
(1918–1927 гг.) в стенах этого заведения было 
обследовано 14732 несовершенолетних девиан-
тов, издан ряд интересных и полезных изданий 
[5]. 

Несколько позже (26 января 1918 г.) Народный 
комиссариат государственного призрения 
РСФСР принимает Постановление «О переходе 
в ведение Народного комиссариата государст-
венного призрения всех учреждений призрения 
несовершеннолетних и малолетних детей и об 
учреждении Коллегии призрения несовершенно-
летних» [6]. Здесь содержались, в частности, 
следующие предписания: 1) содержание всех 
приютов для детей, малолетних и несовершен-
нолетних, относится на общегосударственные 
средства по Народному Комиссариату Государ-
ственного Призрения; 2) приюты, колонии и уч-
реждения призрения всех категорий и наимено-
ваний переходят в ведение Народного Комисса-
риата Государственного Призрения; 3) для заве-
дывания всеми приютами и учреждениями при-
зрения несовершеннолетних учреждается осо-
бая коллегия из трех лиц, под названием «Кол-
легия призрения несовершеннолетних»; 4) в со-
став этой Коллегии, сохраняя самостоятельное 
заведывание своими отделами, входят: заве-
дующий Отделом материнства и младенчества, 
заведующий Отделом несовершеннолетних, об-
виняемых в общественно - опасных деяниях, и 
заведующий приютами общего характера (для 
детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и 
школьного возраста от 7 до 12 лет и от 12 до 17 
лет), согласующие свои действия с действиями 
коллегии Народного Комиссариата Государст-
венного Призрения; 5) все приюты и учреждения 
для несовершеннолетних, не принятые в свое 
заведывание Коллегией призрения несовершен-
нолетних, на какие бы средства они ни сущест-
вовали, закрываются и все их имущество и капи-
талы переходят в собственность Республики по 
Народному Комиссариату Государственного 
Призрения и передаются в распоряжение Колле-
гии призрения несовершеннолетних; 6) несо-
вершеннолетние, призреваемые в этих учрежде-
ниях, помещаются Коллегией, по общему плану, 
в заведываемые Коллегией приюты, колонии, 
санатории, учреждения для больных и дефек-
тивных детей и другие учреждения для несо-
вершеннолетних.  

Спустя год были приняты новые решения. Так,              
4 февраля 1919 г. декретом СНК был образован 
Государственный совет по защите детей под 
председательством наркома просвещения                       
А.В. Луначарского [7]. В марте того же года была 
поставлена задача введения бесплатного обяза-
тельного и ремесленного образования для всех 
детей обоего пола до 17 лет, расширения фак-
тических возможностей для работающих роди-
телей осуществлять обязанности по воспитанию 
детей. В ходе реализации этой программы в 
1920–21 гг. было открыто более 13 тысяч новых 
школ, при этом численность учащихся почти на 
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два миллиона превысила довоенный уровень. 
Одновременно начала разворачиваться сеть 
дошкольных и внешкольных детских учрежде-
ний. Тогда же определился подход к централи-
зованному плановому решению проблемы тру-
доустройства и закрепления подростков на про-
изводстве, установлению государственного кон-
троля за условиями их труда [8, с. 111–112]. 

К этому следует добавить, что начало 1920-х гг. 
стало периодом быстрого расширения и разви-
тия сети комиссий по делам несовершеннолет-
них – по сравнению с 1920 г. в 1925 г. их число 
выросло в восемь раз [9, с. 897]. Комиссии рас-
сматривали самые разнообразные вопросы в 
жизни несовершеннолетних. Так, Кубано-
Черноморская областная комиссия по улучше-
нию быта детей на своем заседании 26 июля 
1921 г. решала следующие вопросы: 1) О выпол-
нении декрета СНК о помещениях, приспособ-
ленных для культурно-просветительной и воспи-
тательных учреждений; 2) О коллекторе для ма-
лолетних преступников; 3) О снабжении детских 
учреждений питанием, мебелью, посудой; 4) О 
ремонте зданий; 5) О транспорте; 6) Об увели-
чении аванса на расходы по детским учреждени-
ям [10]. 

О повышенном внимании государства к пробле-
ме социального положения детей свидетельст-
вует создание других государственных и обще-
ственных организаций, на которые среди возла-
гались функции предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних. Тем самым в нача-
ле 1920-х гг. наметилась практика комплексного 
государственного подхода к решению рассмат-
риваемо проблемы. Только за первое пятилетие 
советской властью было издано более пятидеся-
ти соответствующих правовых актов, что дало 
основание уже тогда ввести в оборот термин 
«детское право».  

Активную роль играла общественность. Так, 
осенью 1918 г. по инициативе В.Г. Короленко в 
стране возникла общественная организация – 
Лига спасения детей, возглавляемая Е.Д. Куско-
вой, Н.М. Кишкиным, Л.А. Тарасевичем, Е. Пеш-
ковой и другими представителями русской ин-
теллигенции. Лига была вполне легальной орга-
низацией, утвержденной СНК [11, с. 93]. В тече-
ние года Лига создала 14 детских колоний, дет-
ский санаторий в Москве, несколько детских са-
дов и клубов. Всего за это время организация 
помогла 3,5 тыс. детей. Детские учреждения Ли-
ги обычно занимали небольшие квартиры из 2–3 
комнат и принимали не более 25-30 детей, как 
правило, одного возраста. Основное внимание 
уделялось индивидуальному воспитанию ребен-
ка. Однако такой подход с «буржуазным» укло-
ном не не мог устроить советскую власть. К на-
чалу января 1921 г. все детские учреждения Лиги 
спасения детей были переданы в распоряжение 
Московского отдела народного образования [12, 
с. 34]. Параллельно с Лигой существовала дру-
гая организация – Совет защиты детей, учреж-
денный декретом СНК 4 февраля 1919 г., чтобы 
«сберечь, в тяжелых условиях переходного пе-
риода подрастающее поколение». Ведомствен-
ный, хотя и относительно самостоятельный, Со-

вет под председательством Луначарского поль-
зовался симпатиями Ленина. Совет не имел сво-
их детских учреждений и не занимался воспита-
нием беспризорных детей – это была организа-
ция в основном с контрольными и координаци-
онными функциями. Совет располагал несколь-
кими санитарными поездами, предназначенными 
для транспортировки подобранных на железно-
дорожных станциях беспризорников. Несмотря 
на слабую эффективность, деятельность Совета 
была все-таки гуманнее и полезнее, нежели 
применение против мигрирующих по железной 
дороге беспризорников заградительных отрядов, 
как это было на Северном Кавказе и в ряде дру-
гих губерний в 1920 г. [12, с. 34].  

27 января 1921 г. был образован специальный 
орган, координирующий и направляющий дея-
тельность всех ведомств и организаций по охра-
не детства – Комиссия при ВЦИК по улучшению 
жизни детей (Деткомиссия при ВЦИК) под пред-
седательством Ф.Э. Дзержинского [13] (до этого 
функционировали Комиссия при ВЦИК и некото-
рое время Совет защиты детей). В состав Дет-
комиссии вошли представители ВЦСПС (цен-
тральных органов профсоюзов), Наркомпроса, 
органов здравоохранения, Рабоче-крестьянской 
инспекции, ВЧК, причем состав Комиссии персо-
нально утверждался Президиумом ВЦИК. Здесь 
же заметим, что такого рода решения предвари-
тельно обсуждались соответствующих партий-
ных инстанциях. Комиссией разрабатывалась 
перспективная стратегия борьбы с беспризорно-
стью, но параллельно с образованием местных 
комиссий принимались и неотложные меры по 
детскому призрению [14, с. 29].  

Следует отметить такую особенность этих ко-
миссий, как их государственно-общественный 
характер, вследствие чего все начинания комис-
сий получали поддержку и помощь со стороны 
населения, поскольку практически во всех насе-
ленных пунктах остро стояла проблема с дет-
ской беспризорность и как прямым следствием – 
преступностью среди несовершеннолетних. В 
литературе справедливо отмечается, что в со-
ветское время функционирование системы пре-
дупреждения преступности было в значительной 
мере основано на энтузиазме населения, пар-
тийной, комсомольской, производственно-
трудовой дисциплине, сочетаемых с идеологи-
ческим единомыслием [15, с. 7]. 

В полномочия центральной комиссии входило 
издание обязательных общегосударственных 
постановлений, касающихся охраны здоровья 
детей, организации питания, снабжения и т.д., а 
также воплощения этих решений. Будучи выс-
шей надзорной инстанцией в данной сфере за-
щиты и обеспечения прав и интересов несовер-
шеннолетних, этот орган мог наложить вето на 
распоряжение любого ведомства, если реализа-
ция этого решения могла привести к явному 
ущербу для подростков. По инициативе Детко-
миссии ВЦИК был разработан комплексный об-
щегосударственный трехлетний план борьбы с 
детской беспризорностью. Среди основных ме-
роприятий, направленных на решение этой про-
блемы, стали (наряду с помещением беспризор-
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ных в детдома) назначение опеки, передача де-
тей на договорных началах в крестьянские се-
мьи, ремесленникам и кустарям, направление 
подростков на производство в государственный 
сектор, оказание адресной материальной помо-
щи на дому детям, стоящим на грани нищеты и 
беспризорности, защита прав и интересов детей 
и подростков, развертывание внешкольной ра-
боты по месту жительства при активном содей-
ствии пионерских организаций и комсомола.  

Комиссия имела на местах социальных уполно-
моченных, а затем и свои отделы губернских 
Советов депутатов. Она имела право вносить 
законодательные предложения по улучшению 
жизни детей и прежде всего по вопросам: оказа-
ние помощи продовольствием, жильем, топли-
вом, одеждой и т.д. учреждениям, ведающим 
охраной жизни и здоровья детей, прежде всего 
беспризорных; издание в пределах своих полно-
мочий и на основе действующих законов поста-
новлений, касающихся охраны жизни и здоровья 
детей; внесение в центральные органы власти 
предложений по созданию новых законов и по-
становлений, относящихся к сфере деятельно-
сти комиссии. Решения комиссии позволили раз-
граничить функции между ведомствами и други-
ми организациями в деле борьбы с детской бес-
призорностью, ввести планирование в трудовую 
подготовку воспитанников детских домов, изы-
скать дополнительные источники финансирова-
ния мероприятий по борьбе с детской беспри-
зорностью, усилить врачебно-психиатрическую 
помощь нуждающимся в ней несовершеннолет-
ним  

Ликвидация беспризорности как главная задача 
указанных учреждений требовала проведения 
санитарной обработки обитателей подвалов и 
улиц, в необходимых случаях лечения, органи-
зации питания и учебы детей, предоставления 
жилья и работы подросткам. Для этого на пред-
приятиях были введены специальные семипро-
центные квоты для производственного обучения 
и трудоустройства подростков. Наряду с прове-
дением Всероссийских недель беспризорного и 
больного ребенка предусматривалось создание 
специальных детских учреждений: приемников-
распределителей (временного пребывания), 
детских домов, коммун и детских городков. По-
следние представляли собой объединение не-
скольких детских домов, школ, ФЗУ с обслужи-
вающей их инфраструктурой и подсобными уч-
реждениями. Активное участие в работе с деть-
ми и подростками «с улицы» принимали и ком-
сомольцы. Беспризорных активно вовлекали в 
школьные занятия, кружки самодеятельности, 
пионеротряды. Оборудовались общежития для 
одиноких матерей, и им оказывалась единовре-
менная материальная помощь. Наркомпрос 
РСФСР узаконил на производстве бронь для 
подростков из детдомов.  

Полную ликвидацию детской уличной беспри-
зорности предусматривал разработанный прави-
тельством трехлетний план. В этом смысле важ-
ное значение имели постановление ВЦИК и СНК 
от 21 сентября 1925 г. «О мероприятиях по под-
готовке воспитанников детских домов к трудовой 

деятельности» [16] и от 5 апреля 1926 г. «О по-
рядке и условиях передачи воспитанников в кре-
стьянские семьи» [17]. В марте 1926 г. прави-
тельство РСФСР приняло Положение о борьбе с 
беспризорностью, а в сентябре того же года был 
утвержден трехлетний план этой борьбы. Не-
смотря на занижение масштабов беспризорщи-
ны, это был путь целенаправленной борьбы с 
социальным недугом, подкрепленный финансо-
вым обеспечением.  

Такие меры не могли не давать соответствую-
щих результатов. Сеть приёмников-
распределителей, в которых оказывалась первая 
социальная помощь беспризорным и проводи-
лась их подготовка к переводу в организованный 
коллектив (то есть в детские учреждения), со-
ставляла в 1921 г. – 175 тыс. детей, в 1926 г. –
284; в детских домах, колониях, коммунах раз-
личных типов в 1917 г. воспитывалось 30 тыс., в 
1919 г. – 125 тыс., в 1921 г. – 540 тыс. детей. 
Многие детские дома, колонии и коммуны при-
обрели широкую известность постановкой вос-
питательной работы и добились больших успе-
хов в воспитании беспризорных: колония имени 
М. Горького, коммуна имени Ф. Э. Дзержинского, 
Прилуцкая трудовая коммуна, Болшевская ком-
муна, Лопасненский институт трудового воспита-
ния «Новая жизнь» и др. Если в 1924 г. в дестких 
домах находилось 280 тысяч детей, то в 1926 г. –
250 тысяч, а в 1928 г. – 159 тысяч детей [18].  

Однако положение с ликвидацией беспризорщи-
ны в некоторых регионах, на которые пришелся 
самый высокий накал Гражданской войны, к на-
чалу 1920-х гг. оставалось крайне тяжелым. Ха-
рактерным в этом отношении является доклад 
Уполномоченного по улучшению быта детей при 
Краснодарском облисправдоме Э. Энштейна от 
21 ноября 1921 г. Здесь, в частности, указывает-
ся: «Положение детей на Кубани со дня прихода 
советской власти было незавидным… Граждан-
ская война в разгаре… Помещения для детских 
Домов и Очагов плохие, оборудование совер-
шенно отсутствовало, обмундирование не было, 
питание плохое… Дети оставлены на произвол 
судьбы… Комиссия по улучшению быта людей 
не справилась с этими трудностями, т.к. Упол-
номоченным назначили отв. товарища (имелся в 
виду предшественник Энштейна – авт.), для ко-
торого эта работа – второстепенная, а главная 
забота была – партийная или советская… Граж-
данские и партийные органы меньше всего инте-
ресовались положением детей… В августе и 
сентябре замечались такие явления: дети дет-
ских домов для утоления голода собирали от-
бросы в сорных ящиках, нищенствовали и грыз-
лись за каждый кусок хлеба» [19]. Виновные в 
этих безобразиях довольно строго наказыва-
лись.  

Разумеется, в советский период при освещении 
исторических аспектов этих вопросов такого ро-
да факты замалчивались, хотя для современни-
ков они не были секретом, поскольку их нельзя 
было не наблюдать. Однако нельзя не признать 
и того, что по окончанию гражданской войны на 
той же Кубани принимались меры по улучшению 
положения. Даже в тяжелейших экономических 
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условиях 1920-х гг. государство находило воз-
можность так или иначе решать наиболее ост-
рые проблемы беспризорности, выделять для 
этого немалые финансовые средства. Так, в 
1926 г. постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 
августа было принято Постановление «О меро-
приятиях по борьбе с детской беспризорностью» 
[20]. Этим документом регулировалась, в част-
ности, работа по передаче воспитанников дет-
ских домов в семьи трудящихся, причем за оп-
ределенную плату, то есть развивался институт 
патроната (следует заметить, что впоследствии 
этот институт практически прекратил свое суще-
ствование, и только в последние годы он вновь 
начинает применяться). 

Основная задача детдомов определялась сле-
дующим образом: дать воспитанникам общее 
политехническое образование и практические 
трудовые навыки в целях подготовки их к обще-
ственно-полезной трудовой деятельности. С 
этой целью при детдомах России было органи-
зовано свыше тысячи мастерских, им выделено 
около 230 земельных участков. Так, кубанская 
областная комиссия на своем заседании от                 
26 июня 1921 г. просила облисполком выделить 
помещение для детского дома с целью органи-
зации культурно-просветительной работы, ре-
шить вопрос о создании коллектора для мало-
летних преступников [21]. Изыскивались самые 
разнообразные способы улучшения материаль-
но-технической базы детских учреждений. Так, 
комиссия по борьбе с детской беспризорностью 
при Кубанском окружкоме выступила с инициа-
тивой использовать городской сад (г. Краснода-

ра) для использования еженедельного гуляния 
платного для частной публики для пополнения 
фонда беспризорных. Такое разрешение было 
дано, и работники ДТК (деткомиссии) своими 
силами 10 августа 1924 г. организовали такое 
гуляние [22]. 

Несмотря на сложности, уже к 1928 г. числен-
ность беспризорных детей сократилась до 200 
тысяч человек [23, с. 193–194]. С.И. Герасимов в 
этой связи указывает, что «впечатляющим при-
мером успешного решения задач превентивного 
воздействия на преступность является ликвида-
ция в результате целенаправленных мер бес-
призорности подростков» [24, с. 44], и с этим 
нельзя не согласиться. При этом наличие теку-
щего уровня подростковой преступности (тако-
вой всегда имеет место) не может умалять зна-
чения ликвидации беспризорщины как массового 
крайне негативного социального явления, для 
чего государство приложило колоссальные уси-
лия и потратило огромные средства. Если бы 
этого сделано не было, что можно было бы, по-
жалуй, предсказывать огромный всплеск пре-
ступности в советском обществе к концу 1920-х 
гг., когда огромная часть беспризорников достиг-
ла бы активного криминогенного возраста, но 
этого не произошло. Советская власть сумела 
решить эту проблему, имевшую важнейшее со-
циально полезное значение, и жесткая заидео-
логизированность и политизированность совест-
конго государтва не стала в данном случае по-
мехой, и, более того, способствовала мобилиза-
ции и концентрации усилий различных государ-
ственных и общественных организаций. 
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Аннотация. Устойчивость российской класси-
ческой патриархальной семьи определялась 
различными факторами. В их числе – влиянием 
на семью института родства и общинных устоев 
жизни. В статье на основе документального 
материала показано, что традиционно патри-
архальные семьи укрепляло тесное взаимодей-
ствие их членов с родственниками и крёстными. 
Аргументированно обоснованно, что в обязан-
ности восприемников входило не только содей-
ствие приобщению крестника к церковной 
жизни, но и помощь ему в обыденной жизни. 
Проанализированы структурно-функциональ-
ные особенности расширенной крестьянской 
семьи, её роль в обеспечении прочности се-
мейных и родственных связей. Также исследо-
вано влияние крестьянской и казачьей общин 
на устои семейной жизни, на их упрочение. 
Особо обращено внимание на практику об-
щинного попечения лиц, нуждавшихся в под-
держке. При этом показано, что в конце 
XIX – начале XX вв. наблюдался процесс ослаб-
ления как института родства, так и общинной 
жизни, чтоснижало устойчивость российской 
классической патриархальной семьи, прибли-
жая её кризис. 
 

Ключевые слова: классическая патриархаль-
ная семья,институт родства, восприемни-
ки,расширенная крестьянская семья, общин-
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Annotation. The stability of the Russian classical 
patriarchal family was determined by various fac-
tors. Among them – the influence on the family of 
the institute of kinship and community foundations 
of life. Based on documentary material, the article 
shows that traditionally patriarchal families streng-
thened the close interaction of their members with 
relatives and godparents. It is reasonably justified 
that the duties of the performers included not only 
the promotion of the communion of the godson in 
church life, but also his help in everyday life. 
The structural and functional features of the ex-
tended peasant family, its role in ensuring the 
strength of family and kinship ties are analyzed. 
The influence of the peasant and Cossack com-
munities on the foundations of family life and on 
their consolidation is also investigated. Particular 
attention is paid to the practice of community care 
for persons in need of support. It is shown that in 
the late XIX – early XX centuries. there was a 
process of weakening of both the institution of kin-
ship and community life, which reduced the stabili-
ty of the Russian classical patriarchal family, bring-
ing its crisis closer. 
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лассическая патриархальная семья была 
основным типом семьи в многовековой ис-

тории нашего государства.Её оформление и ве-
дущее положение определились примерно в 
XVI–XVII веках [1, с. 30]. В последующих XVIII и 
XIXвеках эта модель семьи получила свое раз-
витие. Однако со второй половины XIX столетия 
российская классическая патриархальная семья 
вступила в период обострения противоречий и 
негативных проявлений в своём функционирова-
нии, которые в начале XX века переросли в её 
институциональный кризис. 

Важными субъектами, обеспечивавшими устой-
чивость российской патриархальной семьи, бы-
лине только государство и Церковь. Ими также 
являлись институт родства и территориальные 
сельские общины, в рамках которых проходила 
жизнедеятельность многих семей. 

Традиционно патриархальные семьи укрепляло 
тесное взаимодействие их членов сродственни-
ками и крёстными. Семьи, будучи преимущест-
венно многодетными, могли рассчитывать на 
поддержку значительной по численности родни. 
При необходимости определённую помощь сво-

К 
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им крестникам оказывали и крёстные родители. 
Зачастую к такому «народному попечительству» 
привлекались и более старшие дети самих крё-
стных родителей. 

Долг крестных отцов и матерей, являвшихся 
восприемниками детей от святого крещения со-
стоял, прежде всего, в том, чтобы помочь ребён-
ку понять основы христианской жизни и соизме-
рять с ними свои намерения и поступки. Именно 
восприемники при крещении ребёнка произноси-
ли за него Символ веры. 

Духовным стержнем христианской жизни явля-
ются библейские заповеди и откровения, мудрые 
мысли и советы Святых Отцов. Крестные вос-
приемники детей, опираясь на святоотеческое 
наследие, призваны ввести своих подопечных в 
жизнь Церкви. Они несут ответственность перед 
Господом Богом за поведение своих крестников, 
за состояние их души, пробуждая у них потреб-
ность к сопереживанию, состраданию, к заботе о 
близких и родных.В обязанности восприемников 
входила и помощь крестникам в обыденной жиз-
ни. Она включала в себя в случае надобности 
определённую материальную поддержку, а так-
же совет в выборе образования, профессии, бу-
дущего супруга (супруги) и др. 

В крестные родители звали, как правило, хорошо 
знакомых людей, чаще – родственников, пред-
почитая молодых и холостых. Однако в реаль-
ной жизни восприемниками могли оказаться лю-
ди разных возрастов, включая дедушек и бабу-
шек. Нередко крестными родителями младенца 
становились его дядя, тётя, старшие брат и се-
стра. В 1836 году Синод РПЦ установил нижний 
возрастной предел для крестных – 14 лет. Вы-
шеотмеченные особенности выбора крёстных 
находят своё подтверждение в документальных 
материалах применительно к различным губер-
ниям Российской империи. Например, исследо-
вательницей О.А. Кузнецовой были выявлены 
архивные данные по двум семьям крупных тек-
стильных предпринимателей из Иваново-
Вознесенска – Николая и Лаврентия Гандуриных. 
В семействе Николая при рождении детей крест-
ными стали тётя Анна Михайловна и дядя Сер-
гей Михайлович [2, с. 32]. В семье Лаврентия 
Гандуринавосприемниками многочисленных де-
тей были дед А.Н. Витов, дядя Антон Михайло-
вич, двоюродная сестра Наталья Андреевна и 
сами уже выросшие дети. Так, Александр, Миха-
ил и Елизавета стали крестными для своих 
младших братьев Петра, Фёдора, Лаврентия и 
сестры Александры [3, с. 32]. 

В дореволюционной России нередко у ребёнка 
бывал один крестный. Это в определённой мере 
нарушало русскую традицию, но с религиозной 
точки зрения было допустимо. По церковным 
нормам достаточно одного восприемника: крест-
ного отца для мальчика и крестной матери для 
девочки. Хотя в данном отношении бывали слу-
чаи и несоответствия пола. 

При совершении таинства крещения в обязанно-
сти крестного отца входила оплата материаль-
ных расходов по его проведению и последующе-

го празднества, а также забота о крестике для 
младенца. От крестной матери требовалось 
преподнести младенцу ризки – ткань, в которую 
его заворачивали, вынув из купели, одеяло и 
крестильную рубаху [4]. Однако эта традиция не 
всегда соблюдалась. Особенно это касалось 
крестных из числа небогатых крестьян, финан-
совые возможности которых не позволяли им 
брать на себя, например, все расходы по прове-
дению крестин. 

Если сегодня ребёнка обычно крестят на сороко-
вой день или позже, то в дореволюционной де-
ревне малыша крестили спустя несколько дней, 
реже – недель от рождения. Последнее обычно 
было связано с удаленностью деревни от распо-
ложения церкви или с другими объективными 
обстоятельствами. Нередко детей крестили на 
второй день после рождения, считая, что такая 
оперативность будет оберегать их от болезней и 
других бед. 

Иногда в крестьянских семьях крещение проис-
ходило дома. В таком случае, как полагают неко-
торые современные авторы, считалось, что 
«бедные несут младенца в церковь, а те, у кого 
есть хоть немного денег, приглашают священни-
ка домой» [5]. Однако дело здесь было не в 
деньгах. Крещение на дому не получило широко-
го распространения, так как не одобрялось Цер-
ковью. По православным канонамкрестить дома 
нельзя, кроме случаев серьезной болезни ре-
бенка. Ведь только в храме происходит воцер-
ковление. Мальчика священник с молитвой за-
носит в алтарь, а девочку подносит к Царским 
вратам. 

В традиции Российской империи было царское 
крещение, когда представители императорской 
семьи выступали в роли восприемников детей 
своих слуг и ближайшего окружения. Крестников 
царская семья фактически принимала на свое 
содержание. Таким детям оплачивалось обуче-
ние за счет императорской фамилии и обеспе-
чивались более благоприятныеусловия жизнен-
ного устройства.Иногда члены императорской 
фамилии крестили целые семьи. Например, 
Александр III был крестным отцом старшего сы-
на официанта Дмитрия Пруссакова, его дочь 
крестила императрица Мария Федоровна, а 
младшего сына – великий князь Михаил Алек-
сандрович. Все трое детей лакея I разряда Егора 
Комарова также были крещены императорской 
четой. На 1900 год по спискам Министерства 
двора на учете состояли 21 крестник и крестница 
высочайших особ, в основном дети служащих 
при дворце [6]. 

Семейные связи в Российской империи не огра-
ничивались нуклеарным ядром семьи, охваты-
вая и ближайшую родню. Малые крестьянские 
семьи поддерживали тесные связи со своими 
родственниками. Многие важные семейные ре-
шения принимались тогда на общем сборе (со-
вете) родственников. К их числу можно отнести: 
строительство дома, проведение свадьбы, воз-
можный раздел имущества и др. 
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Расширенную патриархальную семью отличал 
коллективизм и взаимодополняемость внутри-
семейных структур. Совместное проживание 
членов большого семейства придавало ему 
большую устойчивость, а значит, безопасность и 
стабильность. Как и в прежней семье-общине 
(задруге), в расширенной крестьянской семье 
XVIII–XIX вв. руководящая роль принадлежала 
её главе – большаку [7, с. 75]. Обычно с вечера 
он распределял среди членов семьи основные 
виды работ на следующий день. При этом он 
исходил из уже сложившихся традиций распре-
деления хозяйственных дел в семье, учитывая 
пол и возраст её членов.  

Известный российский специалист по пробле-
мам истории русской дореволюционной семьи 
М.М. Громыко на примере Вельского уезда Воло-
годской губернии показал, как осуществлялось 
распределение обязанностей в расширенной 
семье. Во время посева старший сын или сыно-
вья пахали, отец сеял, подростки боронили. За-
мужние женщины в это время сажали овощи, а 
девицы ткали. После окончания сева яровых и 
до начала сенокоса мужчины готовили поля под 
озимые культуры, а женщины и девушки ходили 
в лес за берестой – заготавливали на продажу 
[8]. Деньги, вырученные от продажи, девицы 
могли потратить себе на обновки, а женщины 
обычно их направляли на общесемейные нужды. 

Перманентной женской заботой в крестьянской 
семье были уход за домашним скотом, пряжа, 
приготовление пищи. Мужчины же в зимнее вре-
мя обеспечивали семью дровами, заготавливали 
смолу, ремонтировали сани, телеги, сбрую, пле-
ли корзины, ходили на охоту. Активными помощ-
никами взрослых мужчин и женщин в таком се-
мействе были дети и подростки. 

В крестьянской расширенной семье женщины 
поочередно бывали «денщицами», то есть вы-
полняли основные работы по дому (растопка 
печи, приготовление пищи, мытьё посуды, корм-
ление и уход за мелкой живностью и крупным 
скотом, включая дойку коров). Интересно, что в 
Воронежской губернии в середине XIX века сно-
хам, пришедшим в семью, свекровь предостав-
ляла на год, а то и на два льготу: освобождение 
от обязанностей «денщицы». Она сама «отправ-
ляла за них день» [8]. Следовательно, русский 
семейный быт не знал жёстких формальных 
схем. И это было проявлением внутренней сво-
боды нашего народа, воспитывавшегося веками 
на традициях православной соборности, которой 
были чужды властность, папизм, чрезмерная 
регламентация 

Прочность семейных, родственных связей явля-
лась отличительной чертой российской класси-
ческой патриархальной семьи в сравнении, на-
пример, с семейными устоями стран Западной 
Европы. Основоположник отечественной науч-
ной педагогики К.Д. Ушинский писал, что ни у 
французов, где «семейные связи рвутся так лег-
ко», ни у любящих детей немцев, ни у семейст-
венных и деятельных англичан «нет той безы-
скусственности, той глубины и сердечности от-
ношений, которые существуют между мужем и 

женой, родителями и детьми, братьями и сест-
рами и даже ближайшими родственниками во 
всякой сколько-нибудь порядочной славянской 
семье». По его мнению, в западноевропейских 
семьях можно наблюдать «что-то неуловимо 
холодное, сдержанное, невысказывающееся в 
этих условно приличных отношениях, разумно 
рассчитанных, пожалуй, весьма полезных, но 
неприятных для патриархального сердца славя-
нина» [9]. Хотя на Западе каждый член семейст-
ва пользовался тогда большей самостоятельно-
стью, чем у нас. Да и взаимные семейные права, 
обязанности у них были определены конкретнее, 
яснее. Но, как писал Ушинский, именно, «может 
быть, потому в их отношениях было больше хо-
лода, больше рассчитанности в словах и поступ-
ках» [9]. Поэтому не случайно, что и сегодня рус-
скому сердцу (не в узко этническом понимании 
этого слова) претят современные тенденции 
чрезмерной формализации различных сторон 
жизни. Ведь они отрывают много времени у на-
ших сограждан и от настоящего дела, и от се-
мьи. 

Территориальныеобщины, прежде всего, кре-
стьянские и казачьи в течение многих веков 
выполняли некоторые регулирующие функции в 
сфере семейно-брачных отношений, осуществ-
ляли попечение лиц, нуждающихся в поддержке. 
Сельский староста в XIX веке иногда даже осу-
ществлял распорядительные полномочия в во-
просах супружеского выбора. Эта особенность, 
являвшаяся пережитком архаической семьи-
общины, была подмечена А.С. Пушкиным в од-
ном из произведений. «Спрашивали однажды у 
старой крестьянки, – писал Александр Сергее-
вич, – по страсти ли она вышла замуж? «По 
страсти, – отвечала старуха, – я было заупрями-
лась, да староста грозился меня высечь». Тако-
вы страсти обыкновенны. Неволя браков давнее 
зло»[10, с. 347].  

Крестьянская община в России имела сущест-
венные рычаги воздействия на семью. Во мно-
гом это было связано с общинной формой зем-
левладения, в рамках которой обычно осущест-
влялся единый севооборот, существовала че-
респолосица, возникавшая в результате очеред-
ных земельных переделов. Сообща в рамках 
всей общины крестьянские семьи уплачивали 
налоги, выполняли разные повинности, имели 
определённые обязанности (ремонт дороги, 
строительство школьной избы, богадельни и 
др.). 

Сельская общинамогла и «вразумить» главу се-
мейства, который проявлял деспотизм в отно-
шении своих домочадцев. Как справедливо от-
мечает исследователь проблем дореволюцион-
ной российской семьи Б.Н. Миронов,община 
могла в любой момент вмешаться в дела рас-
ширенной патриархальной семьи, если они при-
нимали оборот опасный для благополучия, по-
рядка и покоя общины. Например, община впра-
ве была настоять на смене главы семьи (боль-
шака), «если он начал пьянствовать, проматы-
вая имущество», или «помешать семейному 
разделу, если он вёл к уклонению от рекрутст-
ва», а также «не признавать завещания, если 



35 

оно несправедливо разделяло имущество между 
наследниками» [11, с. 693] и др. 

О наличии опеки со стороны сельской общины 
над крестьянской семьёй писали и некоторые 
зарубежные учёные, исследовавшие патриар-
хальную российскую семью. Так, французский 
автор ШантальКурильски-Ожвэн сообщал, что 
патриархальная модель семейных отношений 
имеет свой предел внутри деревенского сооб-
щества – это тот контроль, который сообщество 
может осуществлять над действиями главы се-
мьи [12, с. 158]. 

Крестьянский мир и казачий станичный сход 
(круг) ведали вопросами социальной помощи 
односельчанам и станичникам. Система общин-
ного попечительства включала в себя меры по-
кровительства вдовам, престарелым, немощ-
ным, сиротам.  

Крестьянская община учреждала опеку над ма-
лолетними детьми, отцы которых находились 
на военной службе, а матери по какой-либо при-
чине не могли вести хозяйство. Опека устанав-
ливалась общиной и над детьми родителей, 
ведших аморальный образ жизни. Также община 
заботилась и о детях односельчан, высланных 
по суду в Сибирь. 

Казачья община не только назначала опекунов, 
но и контролировала их действия. Она круговой 
порукой отвечала за сохранность имущества 
опекаемых ею лиц [13, с.48].Ущемление интере-
сов детей, подростков, лишённых родительского 
попечения, было в казачьей среде редким явле-
нием. А вот среди крестьянства, которое жило 
беднее, таких случаев было намного больше. 

Система мер участия крестьянских и казачьих 
обществ в судьбе бедствующих односельчан и 
станичников включала в себя: безвозмездную 
помощь погорельцам; выдачу вдовам и обед-
невшим семьям хлеба, предоставление им де-
нежных ссуд из общественных сумм и др. При 
особой необходимости крестьянские и станич-
ные общины выдавали отдельным лицам и 
семьям, испытывающим нужду, денежные посо-
бия. 

Престарелые одинокие и убогие сельские жите-
ли призревались крестьянской общиной путём 
передачи их на поочередное (суточное, недель-
ное, месячное и др.) содержание односельча-
нам. Менее распространённой формой подобной 
общинной заботы была передача одинокого и 
немощного односельчанина на постоянное со-
держание одной из семей. Та крестьянская се-
мья, которая решалась принять в свой дом тако-
го односельчанина, получала от общины льготы 
и преимущества: освобождение от всех или час-
ти повинностей; наделение дополнительным 
наделом из общинных земель; передача в поль-
зование надела земли опекаемого и др. 

В селениях Хоперского округа Области войска 
Донского бедные и немощные односельчане не 
только поочерёдно кормились в крестьянских 
семьях, но и могли рассчитывать на пособие от 

сельского мира. Обычно это было единовремен-
ное денежное или хлебное пособие. В отдель-
ных же случаях, крестьянин и его семья, испы-
тывавшие нужду, получали право на получение 
от общины ежемесячного пособия.  

В 1899 году в посёлках Александро-Василь-
евском и Александро-Докушинском Хоперского 
округа призреваемые крестьяне содержались 
каждым двором по очереди, а в слободах Мачу-
шанской и Кутевской такие люди получали еди-
новременное денежное и хлебное пособия. Раз-
мер единовременного денежного пособия каж-
дому из призреваемых колебался от 55 до                               
96 руб. Кроме того, они получали ещё и хлеб. В 
слободе Кутевской размер разового хлебного 
пособия составлял 102 пуда [14]. 

Система помесячных денежных пособий дейст-
вовала в поселении Екатерино-Мелиховском 
того же Хоперского округа. Размер его составлял 
72 руб. [14]. Это было значительно выше, чем во 
многих губерниях России. Так, в Астраханской 
губернии были сёла, в которых размер такого 
пособия не превышал 5 руб. в месяц, в Саратов-
ской губернии – 2 руб. в месяц, в Пензенской – 
1,5 рубля в месяц, в Калужской – 1 руб. в месяц 
[15, с.16–17].  

 Большой размер пособия, учреждённого кресть-
янской общиной Екатерино-Мелиховского посе-
ления для бедствующего односельчанина, опре-
делялся следующими факторами. Во-первых, 
крестьяне на Дону, особенно коренные, жили 
побогаче, чем в целом ряде других регионов 
страны. Следовательно, и местные крестьянские 
общества располагали большими возможностя-
ми помощи своим односельчанам. Во-вторых, 
количество бедствующих крестьян в деревнях 
Области войска Донского было меньше. Поэтому 
не нужно было сумму, выделенную общиной на 
такие денежные пособия, уменьшать на большое 
число просителей, которых здесь не было. Если 
в Пензенской, Калужской и в некоторых других 
губерниях России общины вынуждены были ока-
зывать соответствующую помощь десяткам од-
носельчан, то в Екатерино-Мелиховскомпосёлке 
лишь одному.  

Крестьянская и казачья общины для помощи 
неполным семьям, в которых обычно вдовы вос-
питывали детей, активно использовали общест-
венные хлебные магазины. Это подтверждают 
архивные документы. В одном из них сообща-
лось, что из такого магазина в июне 1910 года 
вдове казака Раздорской станицы Области вой-
ска Донского Марии Романовской, «ввиду бедст-
венного её положения, была выдана одна чет-
верть два четверика1 ржи в безвозвратное посо-
бие на продовольствие» [16]. Выданное количе-

                                                             
1 Четверть и четверик – русские единицы измерения 
объёма сыпучих тел, активно использовавшиеся до 
1917 года. Четверть равнялась 209,9 л., а четверик – 
26,24 л. То есть одна четверть и два четверика равня-
лось 262,38 л. См.: Четверть (единица объема). URL : 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Четверть_(единица_объёма). 
13.12.2018. 
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ство хлеба обычно пополнялось станичным об-
ществом из нового урожая. 

Анализируя значимость общинной помощи бед-
ствующимкрестьтянам и бедным семьям, не 
следует её и переоценивать. Ведь большинство 
крестьянских общин Российской империи распо-
лагали крайне малыми средствами, а значит, и 
небольшими возможностями помощи семьям, 
нуждавшимся в поддержке. Основная масса не-
имущих крестьян кормилась милостыней. Из-
вестный российский специалист по проблемам 
общественного призрения С.В. Сперанский, 
живший в конце XIX – начале XX вв., справедли-
во отмечал, что самым обыкновенным являлся 
тот порядок вещей, когда сельские общества, не 
имея возможности заботиться о своих неимущих, 
«оставляли им единственный шанс выжить – 
ходить по миру и питаться Христовым именем» 
[17, с. 26–27]. 

О широком распространении практики хождения 
нищих и бедствующих по российским деревням 
писали многие очевидцы. Одним из них был                  
А.О. Недоходовский, который в 1870–1880-е го-
ды ездил по различным деревням России, соби-
рая статистические сведения об экономическом 
положении крестьянского населения. Позже он 
напишет, что в наших сёлах милостыню подают 
не только многосемейные хозяйства, состоящие 
из земельных наделов на 3–5 душ, но и малосе-
мейные, имеющие земельный надел лишь на 
одну душу. Обычно такая милостыня состояла из 
чёрного хлеба, пирогов, блинов, а осенью и из 
конопли, гороха, мяса. Весной и летом люди, 
просящие милостыню, могли в крестьянских 
семьях получить ещё и яиц, холста, поношенно-
го платья, обуви, белья. По словам Недоходов-
ского, десятские ежедневно по вечерам разво-
дили «толпы нищих по очередным квартирам» 
[18, с. 177]. Следовательно, крестьяне, сами по-
рой недоедая, делились с теми, кто был ещё в 
большей нужде, чем они. Определённую уве-
ренность в поддержании минимально необходи-
мых условий для жизни и существования их се-
мей придавал им общинный строй. 

Хотя в хозяйственно-правовой сфере российские 
крестьяне в течение нескольких веков были за-
крепощены, но внутренне они сохраняли свой 
свободолюбивый дух и высокое достоинство. 
Это позволило им, несмотря на страдания, вы-

званные социальным бесправием и экономиче-
скими притеснениями, оставаться самими собой. 

Крестьянский дух свободолюбия во многом под-
питывалсяобщинным укладом их жизни. Россий-
ский крестьянин, опираясь на территориальную 
общину, на силу характера, свою насмешливую 
невозмутимость, а также на не всегда открытое, 
но почти перманентное сопротивление помещи-
кам и многочисленным чиновникам, сохранял 
себя и как личность, и как важнейшего произво-
дителя материальных благ страны. «Он, – писал 
в середине XIX века о крестьянине А.И. Гер-
цен, – низко склонил голову, и несчастье часто 
проносилось над ним, не задевая его; вот поче-
му, несмотря на своё положение, русский кре-
стьянин обладает такой ловкостью, таким умом и 
красотой» [19, с. 513].  

Таким образом, к началу XXвека по мере вызре-
вания кризисарусского религиозного сознания 
ослабевали семейные устои. Обрядовая сторона 
церковной жизни всё чаще стала подменять ду-
ховную жизнь, что искажало предназначение 
восприемников, формализуя их функции. Родст-
венные связи ослабевали и по мере нуклеариза-
ции российской семьи и естественного уменьше-
ния численности расширенных семейных струк-
тур. Прочность родственных связей снижал и 
процесс урбанизации, массовое отходничества 
крестьян в города, на крупные стройки. 

Теряла свои прежние позиции и сельская общи-
на, которая традиционно выполняла функции 
сбережения устойчивости не только крестьян-
ских семей, так и российской государственности 
в целом. Царская власть с формальной точки 
зрения,руководствуясь благим стремлением к 
повышению производительности труда на селеи 
подъёму уровня потребления сельских семей, 
предприняла с 1906 года попытку ускоренного 
разрушения общины и массового создания еди-
ноличных хозяйств. Большинство же русских 
крестьян продолжали держаться за общину и не 
хотели менять общинно-коллективный труд на 
хуторское ведение хозяйства. Однако процесс 
разрушения общины был запущен. Она теперь 
всё меньше могла выполнять свою традицион-
ную роль поддержки семьи. Вышеперечислен-
ные обстоятельства, наряду с другими фактора-
ми усугубили кризисные тенденции в патриар-
хальной модели семьи, ослабляя её институцио-
нальную устойчивость. 
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огласно позиции отечественного философа 
И.А. Ильина, дух определяется наличием 

трех составляющих: свободы, любви и предмет-
ности [4]. Примечательно, что обозначенная ие-
рархия с неизменной полнотой опознается на 
уровне искусства, представленного самыми раз-
ными художественными произведениями. Вы-
ступая в качестве текста культуры как связной 
воспроизводимой последовательности знаков, 
выражающих некоторое содержание и обла-
дающей смыслом, доступным пониманию [2], 
каждое конкретное произведение обладает ана-
логично человеку, о текстовой сути которого 
весьма проницательно писал В.В. Налимов [6], 
двойственной природой. Суть двойственности 
определяется тем, что, в одном случае, мы име-
ем дело с материей как данным, во втором, – с 
тем, что не является материей, но, что, однако, 
рождается исключительно в лоне материально-
сти, т.е. созданным. С учетом текстовой направ-
ленности искусства и человека данное опреде-
ляется неизменным набором информации, за-
фиксированной на уровне знаков языка, создан-

ное – качеством актуализируемой в процессе 
речевого взаимодействия связи этой информа-
ции с другими текстами.  

В отношении музыкального искусства аргумен-
тацией представленной точки зрения может 
служить монографическое исследование                   
В.В. Медушевского, который различает в худо-
жественном произведении систему музыкальных 
грамматик и собственно интонационную форму 
[5]. Точно так же в словесном творчестве ученые 
обнаруживают наличие организованного мате-
риала и того, что выводит словесное произведе-
ние за границы материальности [1]. В свою оче-
редь, в изобразительном искусстве наряду с ат-
рибуцией, в рамках которой художественное 
произведение квалифицируется с позиции мерт-
вой, безгласой вещи, существует и интерпрета-
ция. Являя собой проекцию индивидуального 
образа на систему общих мест [3], интерпрета-
ция вдыхает в картину жизнь, делая слышимым 
голос ее создателя. 

С 
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Что же касается человека, то его двойственная 
природа опознается на биологическом уровне 
(данное) и на уровне социальном (созданное). 
Причем, как в отношении произведения искусст-
ва его материальная сторона несет в себе лишь 
предпосылку идеального, так и в отношении че-
ловека биологический уровень предстает стар-
товой площадкой, в которой социальное содер-
жится исключительно потенциально. Для того, 
чтобы выяснить, каким образом это происходит, 
важно отдавать себе отчет в том, что каждый из 
нас является носителем индивидуальной ин-
формационной системы, основанной на взаимо-
действии невербальных (неязыковых) и вер-
бальных (языковых) элементов. По сути, обозна-
ченная система представляет собой природный 
механизм по переработке и хранению посту-
пающей извне информации. При этом собствен-
но язык, функционирующий на уровне вербаль-
ных элементов системы, возникает в услужение 
неязыковых (невербальных) элементов, которые 
и фактически и логически предшествуют возник-
новению языка. Другими словами, перевод не-
вербальных элементов в вербальные обуслов-
лен необходимостью кодирования неязыкового 
опыта и манипулирования этим опытом через 
манипулирование вербальными символами.  

Поскольку речь идет об исключительно природ-
ном, автоматически запущенном, целесообраз-
ном процессе, индивид оказывается во власти 
языка даже тогда, когда, казалось бы, по своему 
усмотрению выбирает из имеющегося набора 
значений те, которые отвечают его намерениям. 
Отмеченная практика обусловлена следующим 
моментом.  

Как правило, язык фиксирует исключительно 
такой неязыковой опыт, который призван обес-
печить максимальную адаптацию организма к 
окружающей его среде. Потому все многообра-
зие языка, которое индивид познает по мере 
своего становления, служит только одному: 
удовлетворению потребностей биологического 
организма. В итоге, реализуя, на первый взгляд, 
свои собственные цели, в действительности ин-
дивид следует исключительно биологической 
программе, оказываясь зависимым от потребно-
стей, инициируемых его природной данностью, 
т.е. тем, что существует прежде индивида, по-
мимо его самого. Неизбежное при этом наруше-
ние равновесия, инициируемое единством не-
вербального и вербального или иначе – ирра-
ционального (континуального) и рационального 
(дискретного)оборачивается инверсией низа и 
верха.  

Путь освобождения от природных оков будет 
противоположным заданному природной необ-
ходимостью направлению, отказываясь от кото-
рого индивид обретает шанс вырваться за гра-
ницы безраздельно владеющими им рефлекса-
ми, в том числе языковым рефлексом – достоя-
нием не только человека, но и всего животного 
мира. Имеется в виду отказ от предопределен-
ности природы в попытке обрести самостоятель-
ность, став, таким образом, хозяином самого 
себя, своей природной данности. Тогда процесс 
переработки и накопления информации, осуще-

ствляемый в рамках индивидуальной концепту-
альной системы, дóлжно запускать не с кодиро-
вания невербальных элементов элементами 
вербальными, а с декодирования последних 
первыми, что отвечает опыту рефлексии. В про-
тивоположность бессознательности обусловлен-
ных природой рефлексов, опыт рефлексии де-
монстрирует осознанный возврат к инициирую-
щим становление индивидуальной информаци-
онной системы неязыковым элементам с их по-
следующим кодированием. Очевидно, что в этом 
случае индивид уходит от диктата природной 
программы, поскольку следующее за декодиро-
ванием языковых элементов системы кодирова-
ние неязыкового опыта осуществляется не во-
обще, как того требует безличный природный 
закон, а сообразно конкретной ситуации.  

В данном контексте индивидуальное Я предста-
ет не столько анонимным носителем языка, 
сколько творцом своей речевой собственности, 
принципиальное отличие которой от языка жи-
вотных заключается в следующем. Посредством 
речи самые разные люди способны согласовы-
вать возникающие между ними противоречия. 
Другими словами, именно речь обеспечивает 
возможность преодолеть существующие между 
людьми разногласия без привлечения силы, в 
чем бы она не выражалась.  

Поскольку попытка согласовать противоречия 
противостоит эгоистичному намерению получе-
ния собственной выгоды любым способом, по-
нятно, что подобный опыт основан на бескоры-
стном стремлении совместными усилиями прий-
ти к одинаково приемлемому для всех результа-
ту. Налицо гармонизирующий диалог, в котором 
равенство сторон обусловлено тем, что, выслу-
шав речь полностью, слушающий становится 
говорящим, размышляя на ту же тему и вы-
страивая ее по тем же смысловым правилам, 
которые положили начало речевому взаимодей-
ствию. Так абстрактный язык, одинаково пригод-
ный для самых разных ситуаций на уровне дан-
ного, готового к употреблению без каких-либо 
усилий со стороны индивида продукта, уступает 
место речи, которая в каждой конкретной ситуа-
ции заново создается своим владельцем с це-
лью устранить непрерывно возникающие между 
людьми противоречия одним единственным спо-
собом: возможностью договориться исключи-
тельно по-человечески, признавая за каждым 
право на истину, тем более, что в отличие от 
правды, которая у каждого своя, истина фикси-
рует то, что есть само по себе, помимо нашего 
желания. 

Аналогичным образом, приступая к творчеству, 
художник преодолевает абстрактность языка, 
посредством которого существует то или иное 
искусство с тем, чтобы создать на его основе 
конкретное, отмеченное авторской субъективно-
стью, художественное произведение, затраги-
вающее одинаково важную для всех проблему. 
Если при этом мы квалифицируем такое выска-
зывание творца, как вполне законченную вещь, 
мы имеем дело с монологом, изначально рас-
считанным на беспрекословное подчинение воли 
говорящего, что не может не вызвать протест со 
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стороны читателя, зрителя или слушателя. На-
против, если произведение искусства предстает 
как одна из возможных точек зрения, за которой 
скрывается не столько ответ, снимающий суще-
ствующую проблему, сколько новый вопрос, 
обеспечивающий отличный от прежнего взгляд 
на проблемную ситуацию, мы с неизбежностью 
включаемся в диалог, движимые желанием ра-
зобраться в том, какую позицию мы готовы раз-
делить, продемонстрировав свой вариант реше-
ния.  

Для аргументации представленной позиции, по-
пытаемся предположить, что упомянутая отече-
ственным мыслителем свобода есть не что иное, 
как осознанная необходимость выйти за границы 
материальности, являющей собой часть сти-
рающего всякие границы целого. С точки зрения 
искусства речь идет о преодолении хаотично 
разбросанных, отделенных друг от друга в про-
странстве и во времени, бесконечно многооб-
разных значений в некое смысловое единство, 
воплощенное в конкретном художественном 
произведении – тексте культуры. Имеется в виду 
свобода от сковывающих мысль мастера про-
крустовым ложем норм и правил, следование 
которым – удел не творца, но ремесленника. 
Точно так же и в отношении человека искомая 
свобода определяется отказом следовать обу-
словленным нашей биологической природой 
эгоистическим интересам, которые с неизбежно-
стью ограничивают нашу жизнь, подчиняя себе 
все наши помыслы и стремления.  

Здесь характерное для искусства преодоление 
хаотично разбросанных, отделенных друг от дру-
га в пространстве и во времени, бесконечно мно-
гообразных значений в некое смысловое единст-
во есть осознание недопустимости делить окру-
жающий нас мир, в том числе, мир людей, на 
свое (своих) и чужое (чужих), на прошлое, на-
стоящее, будущее и т.п., поскольку подлинное Я 
обретает себя не в себе самом, а в том, что этим 
Я не является, независимо от того, к какому 
времени или пространству такое не-Я принад-
лежит. Другими словами, осознание того, что 
целое имеет неоспоримое преимущество перед 
частью невозможно до тех пор, пока часть будет 
пребывать в самоизоляции, игнорируя возмож-
ность стать частью целого. 

Важно заметить, что, говоря об искусстве, мы не 
имеем в виду конкретного создателя – писателя, 
художника или композитора. Дело в том, что вы-
ступающий в качестве человека искусства тво-
рец нередко становится заложником своего да-
ра, который целиком поглощает все жизненное 
пространство мастера с той лишь оговоркой, что 
здесь социальный эгоизм, опознаваемый в стра-
стном желании быть услышанным со стороны 
большинства, берет верх над эгоизмом природ-
ным, вследствие чего многие творческие люди 
живут в полном пренебрежении к инстинкту са-
мосохранения.  

Однако, если по отношению к человеку искусст-
ва в случае, когда творческие амбиции, талант и 
т.п. обусловливают рождение подлинного ше-
девра, обретающего статус общечеловеческой 

ценности, мы склонны оправдывать творца даже 
тогда, когда его протекающая вне творчества 
жизнь весьма далека от идеала (ср.: «что позво-
лено Юпитеру, то не позволено быку»), то у не 
способного освободиться от гнета природы ин-
дивида нет оправдания, разве что его опыт мо-
жет послужить кому-то уроком.  

Акцентируя внимание на втором члене иерар-
хии, о которой упоминает И.А. Ильин, заметим, 
что собственно любовь,исключает какое бы то ни 
было проявление равнодушия как в отношении к 
личности, так и в отношении всего остального. 
Дело в том, что, будучи знаком безлюбости, рав-
нодушие, а также идущее с ним рука об руку 
безразличие, отмеченное отсутствием интереса, 
лишенного всякой корысти, порождают пренеб-
режение другим, независимо от того, что или кто 
выступает в качестве этого Другого. В итоге, от-
сутствие установки на бережное отношение ко 
всему, что меня окружает, задает особый харак-
тер взаимодействию такого Я со всем, что этим 
Я не является. Речь идет о всевозможных мани-
пуляциях, которые оказываются допустимы в 
случае, когда эгоистичное Я ставит себя выше 
кого бы то ни было. Напротив, любовное отно-
шение к миру предполагает участное приятие 
всего, что этот мир в себя вбирает. Соответст-
венно на смену господствующей позиции, кото-
рую занимает эгоистичное Я, приходит позиция 
равноценности меня и Другого, причем, равенст-
во сторон в данном случае не стирает их обу-
словленное другостью различие, поскольку речь 
идет о равных возможностях для признания их 
ценности друг для друга.  

Поскольку со всей полнотой искомые ценности 
проявляются исключительно в диалоге, именно 
диалог выводит нас на третий член иерархии, 
который, согласно И.А. Ильину, определяется 
предметностью. Думается, в контексте разраба-
тываемой нами проблематики можно говорить о 
предмете речи или общей теме, которая служит 
связующим звеном между Я и Другим. Причем, с 
учетом любви, которая предшествует предмет-
ности, очевидно, что объединяющая Я и всех 
Других тема не может получать развитие в опоре 
на сугубо локальный, «шкурный» интерес, пре-
следующий достижение конкретной выгоды для 
отдельного Я, вследствие чего знаком исчерпан-
ности темы может быть только выход на одина-
ково положительный для всех результат. По-
следний опознается в ситуации, когда созидание 
доминирует над разрушением, польза – над 
вредом, добро – над злом и т.п.  

В итоге, главная цель каждой личности – макси-
мально реализовать себя, причем, не столько по 
отношению к себе самому, что с неизбежностью 
расставляет иные акценты в обозначенной                
И.А. Ильиным иерархии – быть свободным не от 
себя самого, т.е. своего природного эгоизма, а 
ото всех других, любить не другого, а свое Я, за 
каждой темой скрывая потребность исключи-
тельно к собственной выгоде, – сколько, по от-
ношению ко всем остальным. Подобным обра-
зом и искусство обретает свою подлинную цен-
ность не в себе самом, а в диалоге с читателем, 
зрителем или слушателем, когда художествен-
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ный текст предстает полем методологических 
операций, посредством которых каждый из них 
обретает возможность вхождения в пространст-
во духа, где происходит подлинная встреча с 
самим собой как с Другим.  

Принимая во внимание тот факт, согласно кото-
рому первая, сугубо материальная, природа че-
ловека и искусства есть только своего рода 
стартовая площадка для выхода на природу не-
материальную, являющую собой триединство 
свободы, любви и предметности, необходимо 
разобраться в том, каким образом происходит ее 
актуализация. С этой целью, обратимся к кате-
гории «эмотивность», разрабатываемой волго-
градской научной школой, исследовательская 
оптика которой сосредоточена на эмотивных 
сигналах текста [7]. Напомним, что наряду с ак-
туальными эмотивами, к которым относятся эмо-
тивное значение, открыто демонстрирующее 
эмоцию говорящего (напр.: подлец, хам, милаш-
ка, красавчик и т.п.) и эмотивная коннотация, в 
которой эмоции говорящего опознаются не пря-
мо, а косвенно, на уровне созначения (напр.: 
котик, птичка, осел, корова и т.п.), существуют 
так называемые виртуальные эмотивы. Имеется 
в виду эмотивный потенциал слова, знание о 
котором позволяет признать неоспоримость 
следующего факта. Всякий языковой знак, в ко-
тором, на первый взгляд, отсутствует прямо или 
косвенно выраженная эмоция говорящего, в 
действительности, содержит в себе таковую на 
уровне потенциала. Причем, неявный характер 
виртуальныхэмотивов ставит актуальные эмоти-
вы в особое положение, поскольку, именно эмо-
тивное значение и эмотивная коннотация созда-
ют определенный контекст, на фоне которого 
эмотивный потенциал может быть реализован 
либо под знаком плюс (положительная эмоция), 
либо под знаком минус (отрицательная эмоция).  

Предельно упрощая ситуацию, мы имеем все 
основания утверждать, что если актуальные 
эмотивы коррелируют с данным, то эмотивный 
потенциал – с созданным, за которым угадыва-
ется вполне осознанный выбор. Качество такого 
выбора напрямую связано с уровнем развития 
личности, вследствие чего состоятельность диа-
лога напрямую связана с ситуацией, когда иско-
мый выбор, совершенный отдельным читателем, 
зрителем или слушателем с неизбежностью не-
сет общее для всех благо. По сути, его призна-
ние и будет знаком совместного бытия участни-
ков диалогической ситуации, представленных 
творцом (писателем, художником, композитором) 
и ценителем (читателем, зрителем, слушате-
лем). Неслучайно поэтому в диалогической кон-
цепции М.М. Бахтина данное выступает синони-
мом абстрактного теоретического знания (позна-
вательный момент текста), созданное – конкрет-

ного поступка, в первую очередь, поступка-
мысли (этический момент текста) [1]. Речь идет о 
поступающем, частном сознании как опыте мыс-
ледеятельности, принципиально отличающемся 
от действия автоматически запущенного приро-
дой и потому безучастного ко всему механизма. 

Напротив, невозможность сделать состоятель-
ным диалог, складывающийся между опосредо-
ванным художественным произведением Я 
творца и непосредственным Я ценителя, со всей 
очевидностью демонстрирует ущербность отме-
ченного тотальной несвободой от природного 
эгоизма индивида, который заставляет его пре-
небрегать всем тем, что выходит за рамки 
«шкурного» интереса, и, как следствие, порож-
дает безлюбость и беспредметность. Последняя 
опознается в неспособности бескорыстного об-
щения, предмет речи которого не связан прямо с 
решением насущных задач, стоящих перед ин-
дивидом.  

Думается, что для восполнения ущербного соз-
нания необходимо последовательное обраще-
ние как к образцам словесного (проза, поэзия) и 
несловесного (музыка, живопись) художествен-
ного творчества, так и к синтетическим художе-
ственным творениям, основанным на взаимо-
действии двух и более видов искусства (балет, 
театр, кинематограф и т.п.). Отмеченные тексты 
культуры призваны актуализировать диалогиче-
скую ситуацию, которая противостоит механиче-
скому взаимообмену вербальной и невербаль-
ной информации, осуществляемому на уровне 
индивидуальной концептуальной системы. Пра-
вомерность представленной позиции обуслов-
лена тем, что категория «эмотивность» оказыва-
ется универсальной для самых разных видов 
искусства. При этом именно виртуальные эмоти-
вы ставят читателя, зрителя или слушателя пе-
ред необходимостью осуществлять опыт реф-
лексии, самостоятельно кодируя и декодируя 
входящие в состав произведения искусства вер-
бальные и невербальные элементы, выступаю-
щие в качестве внешней по отношению к инди-
видуальной концептуальной системе информа-
ции с тем, чтобы перевести ее во внутренний 
опыт, безусловная ценность которого для всех 
участников диалогической ситуации не вызывает 
сомнения[]. Принципиальным в данном случае 
оказывается следующее обстоятельство: диалог 
с искусством одновременно осуществляется как 
извне индивидуальной информационной систе-
мы, т.е., на уровне данного, так и изнутри, что 
находит свое выражение на уровне созданного, 
обусловливая единство вербального и невер-
бального, рационального и иррационального, 
дискретного и континуального, внешнего и внут-
реннего. 
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Аннотация С позиций общенаучного метода 
«Remparvulamcognoscere», разрабатываемого 
автором настоящей статьи, описывается раз-
гром заговорщиков, вероятно, умышлявших на 
жизнь эмира Саманидского государства На-
сра II ибн Ахмеда (914–943) и на прекращение 
царствованияСаманидской династии. Заговор 
был составлен представителями духовенства и 
гулямской гвардии. Основным историческим 
письменным источником автору статьи послу-
жило сочинение «Сийасат-намэйасийар ал-
мулук» везира Низама ал-Мулка (1018 или 
1019/1020–1092). Говорится о разгромекар-
матского движения в Мавераннахре и Хораса-
не. В статье ставится вопрос об обстоятельст-
вах, при которых наступила смерть (бывшего) 
эмира Насра ибн Ахмеда, а также смерть мно-
гих видных деятелей эпохи названного эмира. 
 

 
Ключевые слова: Насра II ибн Ахмед, Нух I 
ибн Наср, Саманидская династия, транзит вла-
сти, духовенство исламское (суннитское), гу-
лямская гвардия, заговор, карматское движе-
ние, разгром, гибель. 
 

   

Annotation. Destroying conspirators,which pro-
bablyplanned to assassinate the Samanid 
state’semir Nasr II ibn Ahmad (914–943) and to 
bring down the Samanid dynasty’s reign – is de-
scribed within the framework of the general-
scientific method «Rem parvulamcognoscere»
being developed by thepaper Author. The con-
spiracy was created by the representatives of 
the clergy and Ghilman guard. The Author’s key 
historical written source has been the work 
«SiyāsatnāmehyaSiyar al-mulûk» written by 
the grand vizierNizam al-Mulk (1018 or 
1019/1020–1092). The present paper also referred 
to the defeat of the Qarmatians’ movement in 
Transoxiana and Khurasan. The question of 
the circumstances of the death of the (former) emir 
Nasr ibn Ahmad, as well as of the death of many 
of the named emir time’s prominent figures –
is raised in the paper. 
 

Keywords: Nasr II ibn Ahmad, Nuh I ibn Nasr, Sa-
manid dynasty, transit of power, Islamic (Sunni) 
clergy, Ghilman guard, conspiracy, Qarmatians’ 
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Саманидском государстве были две силы – 
такие, которые оказывали мощнейшее 

влияние на всё; такие, которые служили столпа-
ми для официальной религии Саманидов – сун-
нитского ислама; такие, которые ориентирова-
лись всецело проаббасидски. Две эти силы были – 
исламское духовенство и тюркская гвардия. 
Пропаганда карматских идей не оказала на них 
влияния.Поэтому неудивительно, что тяготение 
правителя к союзу с Фатимидами на фоне креп-
нущего движения карматов имело своим следст-
вием яростное противодействие со стороны ду-
ховенства и военных… 

Ненависть по отношению к карматам находила 
себе пищу еще и в действиях их бахрейнских 
«соратников». В 930 году Абу Тахир-кармат 
(умер в 944 году) во главе 600 всадников и 900 
пеших воинов ворвался в Мекку (в месяц палом-
ничества!), грабил и убивал мусульман (погибло 
свыше 30000 человек). В довершение всего Абу 
Тахир похитил и вывез из Мекки Черный камень 
и другие священные предметы мусульманской 
религии. Расправы над паломниками этот вое-

начальник устраивал ежегодно – вплоть до са-
мой его смерти. Сообщения о действиях Абу 
Тахира, достигавшие Мавераннахра, вызывали 
самую страстную ненависть по отношению к 
карматам… Ивот лидеры духовенства и тюрк-
ской гвардии решили воспользоваться настрое-
ниями в обществе в своих собственных целях. 

Достаточно подробным повествованием о заго-
воре (и, важно, о его конце) против карматов, 
который был составлен представителями духо-
венства и гулямской гвардией и который был 
направлен также против саманидского эмира 
Насра II ибн Ахмеда ( , 

годы правления в качестве эмира 914–943) и 
Саманидской династии – мы обязаны выдающе-
муся деятелю исламского средневекового Вос-
тока, знаменитому везиру Низаму ал-Мулку 
( , годы жизни 1018 или 1019/1020–1092). 

Целями заговорщиков были истребить всех кар-
матов, свергнуть Насра ибн Ахмеда и прекратить 
правление Саманидов.  

В 
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Монета, чеканенная саманидским эмиром 
Насром II ибн Ахмедом (914–943) 

 
Однако случилось так, что кто-то из заговорщи-
ков сообщил о готовящемся перевороте Нуху I 
ибн Насру ( , годы правления в качест-
ве эмира 943–954), и тот совместно с его отцом 
разработал план сохранения власти Саманидов. 
Вначале отец и сын обманом завлекли к себе 
«главарей» заговора и казнили их, а затем сами 
явились в собрание заговорщиков (см., напри-
мер, книгу [3, с. 161–165]). О том, что произошло 
дальше, – слово везиру ал-Мулку: «Вельможи 
поглядели и увидели государя с сыном, которые 
проходили через ворота дворца. Все встали и 
приветствовали. Никто не понимал, что про-
изошло. «Должно быть, – говорили, – государю 
припала охота посетить это угощение». Наср, 
сын Ахмеда, пошел и сел на свое место. Сзади 
него выстроились оруженосцы, а Нух встал по 
правую руку отца. Царь сказал: 

– рисаживайтесь, ешьте свой хлеб. 

Когда они покончили с этим, Наср сказал: 

– Мне стало известно о том, что вы замыслили 
против меня, вы хотели убить меня. Ваши серд-
ца прониклись недобрым чувством ко мне, мое 
сердце ожесточилось против вас. Ваши сердца 
ожесточились потому, что я сошел с пути сунны, 
что ступил на путь плохой веры? Есть ли изъян в 
Нухе, моем сыне? 

– Нет, – ответили ему. 

– Я назначаю его своим преемником, – сказал 
Наср, – теперь он ваш государь. Прав ли я был 
или согрешил, отныне я буду замаливать свои 
грехи и каяться. А тот, кто подговаривал вас к 
заговору, получил по заслугам. 

По приказанию Насра голову сипехсалара вы-
тащили из мешка и бросили перед ними. Потом 
он сошел с престола, сел на молитвенный ков-
рик. Нух взошел на престол и сел на место отца. 
Вожди войска, слыша и видя все это, пребывали 
в изумлении и не смогли ни слова вымолвить в 
свое оправдание. Они все разом заявили: 

– Это была вина сипехсалара, мы – рабы и ис-
полнители воли твоей. 

Нух на это сказал: 

– Я во всех смыслах Нух, а не Наср. То, что слу-
чилось, случилось. Я исполнил ваши желания. 

Потом он повелел принести оковы, заковать от-
ца, отправить его в цитадель и заточить там. А 
потом он обратился к ним: 

– А теперь вставайте, мы отправимся пиршест-
вовать. 

Когда они сели за пиршественный стол и каждый 
испил по три чаши вина, Нух сказал: «Вы усло-
вились выпить по три чаши вина, а потом разо-
брать всю царскую пиршественную утварь и 
разделить между собой. Пусть каждый из вас 
заберет себе по три предмета утвари, так, чтобы 
всем хватило». 

Все они взяли и положили в свои сумки, поста-
вили печати и вручили доверенному человеку. 
Тогда Нух сказал: «Сипехсалар задумал против 
нас зло и получил по заслугам. Отец мой сошел 
с пути сунны и получил свое. Вы условливались 
после пиршества двинуться в поход против не-
верных в Баласагун на священную войну. Но вот 
перед нашими домами стоит священная война 
против неверных. Так займемся же священной 
войной. Всех, кто в Мавераннахре и Хорасане 
обратился в ересь и ступил на путь, на который 
ступил мой отец, убивайте и забирайте себе их 
имущество. Я отдаю вам все то золото и сереб-
ро, что было на пиршестве у отца, отдаю все то, 
что есть в казне. Имущество батинитов достойно 
только ограбления. Когда мы покончим с этим, то 
все двинемся против кафиров (здесь: тюрков. – 
И. В. К.). Немедленно приведите Мухаммеда 
Нахшаби, последователей его и последователей 
моего отца» [3, с. 165–166] (перевод всего цити-
рованного отрывка с персидского языка выпол-
нен, по-видимому, академиком А. М. Мирзоевым 
[4]). 

Вот как заканчивается это место у цитируемого 
мною средневекового автора: «Потом отрубили 
головы Хасану, Микдаду, Мансуру Чагани и не-
скольким военачальникам, которые обратились в 
батинитство. Они стали рыскать по городам и 
убивать всех, кого находили из их числа. В тот 
же день послали военачальника с отрядом с 
приказом перейти Джейхун, войти в Мерверруд, 
схватить сына Саваде и убить его. Потом всем 
воинам приказали обнажить мечи и убивать каж-
дого, кто последовал этой ереси из подданных и 
воинов. Они в течение семи дней и ночей кружи-
ли по Бухаре и ее окрестностям, убивали и гра-
били. Кончилось тем, что в Мавераннахре и Хо-
расане не осталось ни одного их сторонника»               
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[3, с. 167]. Итак, из обильно цитированного нами 
сообщения Низама ал-Мулка видно, что ради 
сохранения власти за Саманидами Нух I ибн 
Наср выполнил все требования обеих «партий» 
(и духовенства, и гвардии). С их помощью он 
расправился с карматами и вообще со всеми 
сторонниками Фатимидов. 

В одном сочинении (обнаруженном В. Жуков-
ским) сообщается, что из-за распространения и 
усиления «ересей» в Мавераннахре – при сама-
нидском дворе собрали факихов и других ученых 
из Самарканда, Бухары, Мавераннахра, а не-

коему Хадже АбулкасимуСамарканди поручили 
составить трактат об основах сунны и жизни му-
сульманской общины. Скорее всего, эти меры 
как-то коррелируют с гонениями на карматов. 
Покончив с карматами, «официальное» суннит-
ское духовенство направило свою нетерпимость 
на другие течения в Исламе. Такое предположе-
ние позволительно сделать, если отталкиваться 
от того факта, что понадобилось срочно пере-
вести упомянутый только что труд Хаджи Абул-
касимаСамарканди на парсии дари (кстати, за 
этим почти тут же последовал перевод «Тафси-
ри Табари»). 

 

 
 

Карта исторического региона Мавераннахра (Трансоксианы) 
с основными населенными пунктами 

 
И еще один факт обратил на себя внимание ав-
тора статьи: в 937–942 годах многие весьма за-
метные деятели… исчезают, и причины этого 
неизвестны. 

Именно в указанный интервал времени умерли 
Абулфазл М. Бал‘ами 
( ), Джейхани-второй 

( ), Абу Абдаллах Рудаки 

( ), Абу Таййиб-

Мус‘аби, – и обстоятельства их ухода из жизни 
темны. Так, Абу Мансур А. Са‘алиби заканчивает 
сообщение сведений обАбу ТаййибеМус‘аби 
туманно, но трудно отделаться от впечатления, 
что при этом как будто и прозрачно: «Он постра-
дал от сглаза, окропил землю своей кровью» 
(приводится в «Йатимат ад-дахр» Абу Мансура 
Са‘алиби). Абулфазл М. Бал‘ами был смещен со 
своего поста в 937–938 годах и умер, согласно 
сообщению Абу Саида А. Сам‘ани Марвази, в 
940 году; обстоятельства его смерти загадочны 
(по мнению академика А.М. Мирзоева, весьма 
вероятно, что смерть бывшего везира отнюдь не 
была естественной). 

Видный иранский литературовед и историк, пи-
сатель и поэт, переводчик профессор Саид На-
фиси, обдумав все эти сведения, пришел к сле-
дующему заключению: «Установлено, что не-

сколько выдающихся мужей саманидского двора, 
которые занимали различные посты, исчезли 
между 326 и 331 гг. Это может служить доказа-
тельством того, что избиение и преследование 
карматов происходили именно в эти годы, что 
разгар их приходился на 329 год […]» (cм. в из-
дании [5, с. 584]). 

Иранскому ученому вторит таджикский исследо-
ватель акад. А.М. Мирзоев: «И действительно, 
смерть этих деятелей невозможно представить 
вне связи с описанными событиями. Если Наср 
ибн Ахмед принимал у себя карматов – сторон-
ников Фатимидов, то, естественно, при этом при-
сутствовали наиболее приближенные люди, ко-
торые, несомненно, не могли не пострадать при 
гонениях на карматов. Согласно сведениям не-
которых источников, Наср ибн Ахмед еще до 
своей кончины расстался со многими своими 
приближенными. Ибн ал-Асир, повествуя о со-
бытиях 331 г., пишет, что смерть настигла Насра 
ибн Ахмеда внезапно, что при этом никого из его 
приближенных не было, так как одни из них по-
кинули его, другие были убиты, а третьи уже 
скончались. Гардизи в своем сочинении, указав 
на это обстоятельство, пишет, что Абу Таййиб-
Мус‘аби восстал и произошли беспорядки. Све-
дения обоих источников подтверждают выска-
занные нами соображения. Отсюда очевидно, 
что избиение и преследование карматов нача-
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лись за несколько лет до смерти эмира Насра и 
что одной из причин исчезновения влиятельных 
деятелей саманидского двора были именно эти 
события» [4]. 

Естественную же смерть самого Насра ибн Ах-
меда профессор, академик Саид Нафиси пола-
гает «маловероятною»: «Скорее всего, похоже 
на то, что он погиб в результате этих событий» 
[5, с. 584]. 

Наиболее известные фатимидские пропаганди-
сты – Абу Йа‘куб Исхак ибн Ахмед Сагзи и Абу 
Абдаллах Мухаммед ибн Ахмед Нахшаби – были 
убиты в Бухаре в 942 году; Наср ибн Ахмед 
скончался в следующем году. Смерти саманид-
ского правителя – покровителя карматов – и 
двух самых выдающихся деятелей этого движе-
ния почти в одно и то же время представляются 
мне довольно подозрительными… (см. также              
[7, с. 105]). 

Подводя итог, можно прийти к заключению: ве-
роятно, смерть самого Насра II ибн Ахмеда свя-
зана с описанными выше событиями (разгромом 
карматского движения). 

Деление на культурное и природное – для пони-
мающего человека естьявным образом деление 
условное… Если человек – в определенном 
смысле – принадлежит природе, можно ли ска-
зать, что этика, сострадание и тому подобные 
«высшие материи», «умствования» так же отно-
сятся к «феноменам природы»? 

Властвование одного человека над другимде-
монстрирует нам довольно широкий спектр об-
разов отправления этой власти; власть одного 
человека над многими, над массами – то есть, 
грубо говоря, власть политическая почти всегда 
(а может быть и всегда) столь же далека от 
этичного, как и низшая природа; и политика – все 
эти «надстроечные» феномены – «парадоксаль-
но» смыкаются с низшей природой…  

Целесообразность и скрытые страсти (быть мо-
жет, последние даже фундируют политическую 
целесообразность?) – вот истинные божества 
политики; а пред ними – так умалена, так ни-
чтожна ценность группы!.. не говоря уже о цен-
ности жизни отдельного человечка – «единицы», 
«винтика», «щепки», которые «летят» при «рубке 
леса»…  

Такое субъект-объектное отношение хорошо 
коррелирует с практиками (более или менее 
массовых) репрессий. Так, например, великий 
политический субъект, циньский император Цинь 
Ши Хуан-ди (годы жизни 258 до н.э. – 210 до           
н.э.), имея цель пресечь конфуцианскую тради-
цию в культуре, – счел целесообразным погре-
сти заживо 460 ученых-конфуцианцев (см. моно-
графическое исследование руководителя Китай-
ского отдела Британской библиотеки Фрэнсис 
Вуд [6, p. 2–33]). 

Как представляется автору, это было обдуман-
ным решением государя, далеко отстоящим от 
аффективного (см. также [7, с. 106]). 

Кратчайшие биографические сведения о не-
которых упомянутых лицах: 

Низам ал-Мулк[Абу Али аль-Хасан ибн Али ибн 
Исхакат-Туси, получивший известность под 
арабским титулом «Порядок Царства» 
( ), годы жизни 1018 или 1019/1020–

1092] – персидский государственный деятель на 
службе у сельджукских султанов. 

Мирзоев АбдулганиМухаммадович (годы жизни 
1908–1976) – видный таджикский советский ли-
тературовед. Действительный член Академии 
наук Таджикской Советской Социалистической 
Республики (с 1957 года), Заслуженный деятель 
науки Таджикской ССР (с 1959 года). Препода-
вал таджикскую литературу в Таджикском госу-
дарственном университете. Руководил каталоги-
зацией фонда восточных рукописей Академии 
наук Таджикской ССР. Автор нескольких моно-
графий, более полутора сотен публикаций по 
истории таджикской литературы и работ по об-
щим вопросам классического наследия, истории 
таджикских советских поэзии и фольклора. 

НафисиСаид (годы жизни 1895–1966). Профес-
сор персидской литературы в Тегеранском уни-
верситете (с 1934 года); член Иранской Акаде-
мии литературы и языка (с 1935 года). Стоял у 
истоков создания и был одним из руководителей 
Иранского общества культурных связей с СССР 
(1943 год). Написал около 2 000 работ по вопро-
сам литературы и истории народов Ирана, Цен-
тральной Азии, Индии, «Историю Бахрейна», 
«Социально-политическую историю современно-
го Ирана», работы по лексикографии, по запад-
ноевропейским и русской литературам. Перево-
дил с восточных и европейских языков научную и 
художественную литературу. С. Нафиси – один 
из любимых иранских авторов (впрочем, нема-
лочисленных) автора статьи. Перу С. Нафиси-
принадлежат романы «Фарангис» и «На полпути 
в рай». 
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Аннотация. Статья знакомит с опытомвыраже-
ния и осмысления правовых отношений в худо-
жественных образах студентами юридического 
факультета Кубанского аграрного университе-
та, предпринятым в рамках изучения дисципли-
ны «Культурология». Представлены результаты 
выставок студенческих работс комментариями 
к некоторым произведениям. Данное исследо-
вание может способствовать возникновению 
доверительных отношений между преподавате-
лем и студентами, которые смогут увидеть в 
немне только требовательного педагога и зна-
тока своего предмета, но, прежде всего, чело-
века, который поможет им раскрыть свой по-
тенциал, найти свое предназначение, увидеть 
различные варианты приложения своих спо-
собностей. 
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Annotation. The article introduces the experience 
of expressing and comprehending legal relations 
in artistic images by students of the law faculty of 
the Kuban State Agrarian University, undertaken as 
part of the study of the discipline «Cultural 
Science». The results of exhibitions of student works 
with comments on some works are presented.This 
study can contribute to the emergence of a trust-
ing relationship between the teacher and students, 
who will be able to see in it not only a demanding 
teacher and a connoisseur of his subject, but 
above all a person who will help them to reach 
your potential, to find your destiny, to see different 
options of application of their abilities. 
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афорзацкниги «Федор Плевако. Самые 
яркие речи» [1] вынесена цитата: «Законо-

датель знает, что есть случаи, когда мерить ме-
рой закона – значит смеяться над законом и со-
вершать публично акт беззакония» (1880 год, 
дело крестьян села Люторич). Как нам кажет-
ся, эта фраза, сказанная мэтром адвокатской 
деятельности, прямая отсылка к старейшему 
принципу медицинской этики «Прежде всего не 
навреди». Обнажается довольно тонкий, хрупкий 
механизм правового поля, природу которого не-
обходимо понять студентам юридических фа-
культетов. Перед ними ставится нелегкая задача 
постижения сущности правовых отношений со 
всеми характерными для них признаками: нор-
мативность, общеобязательность, государствен-
но-волевой характер, системность, формальная 
определенность, обеспеченность возможностью 
государственного принуждения. В определении 
понятия «право», предлагаемом Большой юри-
дической энциклопедией, читаем: «право, как и 
государство, принадлежит к числу наиболее 
сложных общественных явлений» [2, с 448]. По-
нимая, что общественные отношения довольно 
трудно уложить в какие-то бы ни было системы, 
а уж, тем более,заставить эти системы беспере-

бойно функционировать, будущие юристы по-
ставлены в довольно жесткие рамки своей про-
фессиональной деятельности, основанной на 
законах формальной логики и строгой вербали-
зации. Принимая решения, опираясь на закон 
исключенного третьего (виновен – невиновен) 
необходимо осознавать весь груз ответственно-
сти за судьбу человека (сострадать) и, в тоже 
время, быть уверенным и непоколебимым в сде-
ланных выводах. С одной стороны, строгий за-
кон, с другой – подчас необъяснимые, причудли-
вые проявления человека, не укладывающиеся в 
заданную аксиологически-нормативную структу-
ру. Например, в культовом художественном 
фильме режиссера Э. Рязанова «Берегись авто-
мобиля» (1966 г.), следователь Максим Подбе-
резовиков на суде заявляет в отношении подсу-
димого Юрия Деточкина: «Он, конечно, виноват. 
Но он… не виноват!». Проблематичная и, в дан-
ном случае (по задумке режиссера), комичная 
ситуация возникает вопреки закону исключенно-
го третьего. В кинематографе на высоком худо-
жественном уровне предлагается осмысление 
подобной дихотомии и сложного морального 
выбора. Экранизация романа английской писа-
тельницы Харпер Ли «Убить пересмешника», 

Н 
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осуществленная в 1962 году режиссером Робер-
том Маллиганом,также является энциклопедией 
высокого художественного вкуса и утонченности 
социальных взаимоотношений. Эти примеры 
заставляют задуматься над необходимостью 
более глубокого и альтернативного анализа пра-
вового поля. 

В связи с обозначенной проблемой, в рамках 
изучения дисциплины «Культурология» студен-
там первого курса юридического факультета 
КубГАУ было предложено понятие «право» 
представить в художественных образах, исполь-
зуя методы нефигуративного искусства. В дан-
ной работе мы решали несколько задач.  

Во-первых,студенты погрузились в ситуацию 
исследования и свободного поиска информации.  

Во-вторых, чтобы создать уникальную работу им 
пришлось уйти от однозначности трактовки по-
нятий с помощью декодирования первичных и 
привычных смыслов юридической деятельности, 
обратившись к потенциальным (виртуальным) 
эмотивам ее проявления[3].  

В-третьих, абстрактная живопись выступила 
здесь одновременно и в качестве метода, и в 
качестве предмета познания, хотя такие стиле-
вые направления в искусстве, как супрематизм, 
авангардизм, сюрреализм, кубизм, примитивизм, 
экспрессионизм весьма сложны для понимания 
студентов, чье обучение не связано с миром 

искусства. Исследование этих форм живописи 
помогло студентам освоить новые социальные 
пространства и виртуальные миры современно-
сти.  

В результате были организованы две выставки: 
«Право в пространстве абстракции: proetcontra» 
(2017 г.) [4] и «Правосознание в текстах культу-
ры: этика и эстетика» (2019 г.) [5], в которых бы-
ла отражена связь культурологической теории и 
прикладного исследования. Сами тогоне подра-
зумевая,юристы создали уникальную палитру 
трансцендентальных образов и континуумов. 
Внутри выставок возникали некие социально-
философские концепции: правокак надежда, 
возможность свободы и право как рамка для 
личностных духовных реализаций. А в итоге – 
примиряющий диалог обозначенных оппозиций, 
в пространстве которого происходит не только 
прирост нового знания о «праве», но и актуали-
зация сокровенных смыслов, затрагивающих 
глубинные пласты «права». То, что трудно или 
страшно выразить словами сублимировалось в 
художественных образах иногда тревожных, на-
стораживающих, а подчас ярких, красочных и 
полных оптимизма.  

Обратимся к некоторым работам. 

Мирная Анна (ЮФ 1607) представила картину в 
стиле кубистического сюрреализма «Безумный 
подобен отсутствующему».  

 

 

 
Черно-белая гамма произведения отсылка к ла-
тинскому крылатому выражению «Tertiumnon-
datur». Такая жесткая позиция в отношении со-
циальных практик прагматизирует актуализацию 
человека, обезличивает, вынуждает следовать 
готовым шаблонам в действиях и суждениях. 
Лицо (воплощение индивидуальности, эмоцио-
нальности) приняло вид грубой, фрагментиро-
ванной маски, так как у человека нет возможно-
сти видеть общую картину мира. Дискретное 
мировидение стирает связи между причинами и 
следствиями, а также нивелирует утверждение в 
понимании. Отсюда безумие как результат непо-

нимания, неспособности осознанного поведения 
и осмысленных реакций. Плавные линия тела 
напоминают о человеческом: нежном, отзывчи-
вом, восприимчивом, чувственном. Под разру-
шающейся маской видна пустота, человек отсут-
ствует, как и заявлено в названии работы.  

Красочность и игривость следующего произве-
дения отвлекает от цитаты, которую замечаешь 
не сразу, а когда она прочитана, возникает во-
прос о ее связи с изображением. Яркая игрушка 
йо-йо, работающая по принципу маятника Мак-
свела, возвращает запущенные диски в руки 
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хозяина по инерции. Таковы законы физики, по 
аналогии с которыми работают законы жизни. 
Автор данной работы Димитрияди Елена (ЮФ 
1606) затрагивает проблему нравственной от-
ветственности. Игра ассоциируется с детством, 
беззаботностью, радостью и азартом. Увлекаясь, 
можно не заметить, что обидел человека, нару-
шил закон, потерял близких.  

Нидерландский культуролог Йохан Хейзинга ви-
дел игровое начало во всех видах культурной 
жизни, не исключая науку и даже пра-

во.Например, пишет он «судопроизводству, ка-
ковы бы ни были идеальные основы права, в 
высшей степени присущ характер состязания», а 
также элемент спектакля – «судьи и в наши дни, 
прежде чем приступить к отправлению правосу-
дия, выходят за рамки «обыденной жизни»: об-
лачаются в мантию или хотя бы надевают па-
рик» [5, 130-131].Какой бы серьезной ни была бы 
игра, человек может выйти за пределы аксиоло-
гического поля культуры и впасть в первобытное 
состояние игрового транса.  

 

 
 
Широкая Полина (ЮФ 1710) выполнила техниче-
ски сложную работу и презентовала ее как 
«Нейроны права в цветах музыки». Розово-
фиолетовая палитра означает любовь к мудро-
сти, знанию. Черный фон указывает на рождение 
этой цветовой пульсации из покоя и бездны. Так 
же,выбраннаяколористика может перекликаться 
с традицией,когда в британском суде квадраты 
черной материи судья разрывал при произнесе-
нии смертного приговора. Отсылка в названии к 
музыке делает работу трогательной и глубокой 
так как визуализация сопровождается звуковым 
мотивом. Автор призывает не только видеть, но 
и слышать– это попытка в пластических образах 
выразить звуковую гармонию.  

Обозначенные студентами векторы рефлексии 
разнообразны. Работа по их систематизации 
предлагается как задание следующему поколе-
нию будущих юристов. Знаменательно, что соз-
дается уникальный наглядный современный ма-
териал для анализа. Таким образом, осуществ-

ляется диалог поколений, сознаний, эмоций, что 
делает процесс обучения динамичным и отвеча-
ет потребностям современного быстро меняю-
щегося мира.  

Данное исследование может способствовать 
возникновению доверительных отношений меж-
ду преподавателем и студентами, которые смо-
гут увидеть в немне только требовательного пе-
дагога и знатока своего предмета, но прежде 
всего человека, который поможет им раскрыть 
свой потенциал, найти свое предназначение, 
увидеть различные варианты приложения своих 
способностей. Такой подход осуществим только 
в диалоговой форме и альтернативных методах 
освоения материала. 

Метод погружения студентов в мир искусства, 
непосредственное соприкосновение с художест-
венным продуктом – это разновидность метафи-
зических упражнений, выработка навыковосвое-
ния элитарной культуры и попытка переосмыс-
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ления современных проблем в координатах веч-
ных ценностей. Помимо этого предполагается 
приблизиться к пониманию специфики приклад-

ных и теоретических принципов будущей про-
фессии, а также конкретизации и практическому 
применению получаемых по дисциплине знаний. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу и сис-
тематизации представлений об особенностях 
культурных традиций, сформировавшихся у 
казачества Юга России в дореволюционное 
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служивают глубокого уважения, потому что их 
предки вписали славные страницы в историю 
нашей страны. По мнению авторов, без знания 
культурных традиций казачества прошлых веков 
современному казачеству не удастся в полной 
мере стать их достойными продолжателями. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis 
and systematization of ideas about the features of 
cultural traditions that emerged from the Cossacks 
of the South of Russia in pre-revolutionary times. 
According to authors who are descendants of 
Terek, Kuban and Don Cossacks, these traditions 
are preserved in the genetic memory of modern 
descendants of Cossacks and deserve deep re-
spect because their ancestors wrote glorious pag-
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worthy successors. 
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азачество является традиционным объек-
том исследования у представителей совре-

менной науки не случайно. Формируясь как общ-
ность людей, бегущих от произвола помещиков 
или от наказания за совершенные правонаруше-
ния на незаселенные территории, находящиеся 
на окраинах нашей страны, они на ранних этапах 
своей истории представляли собой «вольницу», 
порой пытавшуюся оказывать вооруженное 
влияние на государственную власть. Активное 
участие казаков в Смуте на рубеже ХV–ХVI вв. 
(которое всё же закончилось тем, что казаки из-
гнали интервентов из страны и приняли дея-
тельное участие в установлении новой царской 
династии), восстания Разина, Пугачёва, Булави-

на – всё это показывает, что вольница шла на 
службу России тернистым путём [1, c. 25]. И тем 
не менее, со временем казачество превратилось 
в социальную общность, ставшую оплотом госу-
дарства и выполнявшим многочисленные госу-
дарственные функции: 

– охраны границ от воинственных народов, втор-
гавшихся на территорию с целью грабежей, за-
хвата в плен мирного населения с целью его 
закабаления или работорговли; 

– казачество использовалось государством для 
колонизации, освоения и исследования новых 
территорий; 

К 
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– казачьи формирования со временем преврати-
лись в составную часть вооруженных сил Рос-
сийского государства, принимая активное уча-
стие в его защите от внешних угроз; 

– казаки выполняли полицейские функции, при-
нимая участие в обеспечении общественного 
порядка. 

Причиной столь высокой востребованности ка-
зачества в нашей стране в дореволюционные 
годы объясняется особенностями его организа-
ции не просто как служилого сословия, а части 
общества со специфическими условиями жизне-
деятельности. Выражалась они в том, что все 
лица мужского пола у казачества с раннего дет-
ства приписывались к конкретной воинской 
структуре по месту жительства, и вся их жизнь 
была посвящена воинской службе в этом воин-
ском подразделении, а территории компактного 
проживания казаков получили статус территори-
ально-административных округов – войск (Тер-
ского, Кубанского, Донского и т.д.)1. 

Казачество имело, по сравнению с другими 
слоями российского общества, помимо много-
численных обязанностей и немало привилегий, 
что накладывало отпечаток на его образ жизни, 
традиции и культуру, на взаимоотношения с го-
сударственной властью. Эти обстоятельства 
служат объяснением того, что она относилась к 
казачеству как к оплоту своей власти, и это об-
стоятельство послужило основанием для лиде-
ров Советской России для причисления казаче-
ства к контрреволюционным силам с последую-
щим распространением на него «красно-
го»террора, объектами которого стали не только 
сами казаки, но и их семьи, потому что подав-
ляющая часть казаков не воспринималась вла-
стью большевиков как ее союзники, в результате 
чего казачество в этой кровопролитной борьбе 
понесло невосполнимые потери. Казачьи войска 
были ликвидированы, цвет казачества погиб, 
десятки тысяч казаков ушли в эмиграцию,            
[1, c. 27]. Но истребить казачество,как и истори-
ческую память о нем и его традициях у потомков 
казаков советской власти не удалось, о чем сви-
детельствует новейшая постсоветская история 
современной России.  

Эти обстоятельства служат достаточно веским 
основанием для того, что судьба казачества 
привлекла внимание современных историков и 
культурологов, а его традиции не только реани-
мируются, но и оказывают определенное влия-
ние на ту часть современного российского обще-
ства, которая в настоящее время проживает на 
территориях, где по сей день продолжают про-
живать потомки казаков .Эти обстоятельства 
вынудили еще руководство СССР изменить свое 
отношению к казачеству.Так, в ст. 2 Закона 

                                                             
1 Во второй половине 2018 г. ушли из жизни при раз-
ных обстоятельствах известный историк российского 
образования В.В. Штурба и его аспирантка Ю.М. Гор-
бунова. Коллектив редакции журнала посчиталнеобхо-
димым в память об этих светлых людях опубликовать 
данную статью, не изданную при их жизни в отечест-
венных научных изданиях. 

РСФСР «О реабилитации репрессированных 
народов» от 26.04.91 г. утверждалось, что в от-
ношении казачества «по признакам националь-
ной или иной принадлежности проводилась на 
государственном уровне политика клеветы и 
геноцида, сопровождавшаяся его насильствен-
ным переселением, упразднением национально-
государственных образований, перекраиванием 
территориальных границ, установлением режи-
ма террора и насилия в местах спецпоселения» 
[2].  

Таким образом, несмотря на сложные историче-
ские времена, сохранились традиции казачества, 
а их потомки проявляют большой интерес к сво-
им предкам. 

Для современных исследователей немалый ин-
терес представляют труды по истории казачест-
ва, в частности, таких знатоков кубанской исто-
рии и её бытописателей, как Я.Г. Кухаренко [3], 
И.Д. Попко [4], Е.Д. Фелицын [5], Султан Хан-
Гирей [6], П.П. Короленко [7], Ф.А. Щербина [8]. 
Весомый вклад в исследование истории донско-
го казачества внесли М.П. Астапенко [9],              
Ю.Г. Волков [13], В.Д. Сухоруков [16], М.Н. Хазу-
лин [17] и др. Исходя из выше изложенного, сле-
дует сделать вывод о том, что казачество пред-
ставляет одно из замечательных проявлений 
русской государственной и народной жизни. Ка-
зак был одновременно и передовым колонизато-
ром окраин государства, и охранителем границ 
этого последнего, и защитником русской нацио-
нальности, и борцом за православие, и творцом 
оригинальных форм народного быта. В этой мно-
готрудной роли казачества кроется его истори-
ческая сила и значение: казачество развивалось 
рука об руку с развитием Русского государства 
[5, c. 6]. 

На пленницах казаки часто женились, хотя се-
мейная жизнь не была в то время у них в почёте. 
В XVI веке на Дону редко встречались семейные 
казаки: слишком суровыми являлись условия 
для создания нормальной семьи, да и хозяйства 
казаки не вели, всё своё время, проводя в похо-
дах и боях. 

Картина семейной жизни изменилась в XVII веке, 
особенно в его второй половине. Народонаселе-
ние Дона к этому времени значительно увеличи-
лось, была обеспечена большая, чем век назад, 
безопасность проживания, растя продолжателей 
своего рода и дела [9, c. 46]. 

Состав семьи в XVII в. вряд ли мог быть боль-
шим. По мнению В.Н. Королёва, его рост связан 
с распространением земледелия, требовавшего 
многих рабочих рук [17]. 

Семейному праву уделил внимание в своих эт-
нографических исследованиях на Дону М.Н. Ха-
рузин. Как пишет этот автор, дети считались зна-
ком «благословения Господня над семьёй», а 
неимение их «почиталось за Божье наказание». 
Безусловное верховенство над детьми воли отца 
казаки обосновывали, исходя из христианских 
представлений: «Власть отца от Бога и по подо-
бию Божию: один отец всего света – Бог. Он 
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всему хозяин; так и отец в семье»; «Отец в дому 
как Авраам в раю: Авраам в раю первый, и отец 
в дому первый есть» [9, c. 47]. Хотя и авторитет 
матери, родившей детей в муках, был высоким: 
«По смерти отца она его место заступает», 

жизнь замужней казачки обычно ограничивалась 
кругом семьи и знакомствами с соседками. При 
встрече с казаком женщина в любом случае 
должна была уступить ему дорогу, не забывая 
при этом кланяться мужчине-воину. 

Детей казаки воспитывали в строгости и любви. 
Их старались не бить, а если и наказывали, то 
ставили в угол на соль или горох. Физическое 
воспитание могло воспитать труса, а казак дол-
жен быть храбрым и смелым войном. Воспита-
ние детей, особенно мальчиков, у донских каза-
ков преследовало одну цель: сделать из каза-
чонка война, способного встать на защиту род-
ного Дона и матушки-России. 

Новорожденному «на зубок» родственники и 
знакомые приносили пули, у изголовья младенца 
клали саблю, пистолет, лук и ружьё, таким обра-
зом приобщая его к воинской службе. Постоянно 
слыша от родных и близких людей разговоры о 
походах, боях и войнах, наблюдая это в практи-
ческой жизни, малолетки-казачата и говорить 
начинали не со слов «отец» и «мать», а со слов 
«пу» –- стрелять и «чу» – ехать на коне. Трёх-
летние казачата уже умели ездить на лошади по 
двору, а пятилетние бесстрашно и умело скака-
ли на лихом дончаке по улицам казачьего город-
ка [9, c. 47]. 

В начале заселения Кубани на её территории 
преобладали холостые казаки, поэтому прави-
тельство края в течение первой половины                  
XIX века предприняло ряд мер по переселению в 
казачьи станицы женского населения – «вдов, 
девок», семей с большим числом женщин. По-
степенно налаживался семейный быт [10,               
c. 218]. Семьи на Кубани были большими, что 
объяснялось распространением в определённых 
районах хуторского (натурального) хозяйства, с 
постоянной нуждой в рабочих руках и, в какой-то 
мере, со сложной обстановкой военного време-
ни. В конце XVIII – начале XIX веков рождение 
пяти-семи детей в семье было обычным явлени-
ем. Некоторые женщины рожали по пятнадцать-
семнадцать детей. Высокой, правда, была и дет-
ская смертность. Лишенный квалифицированной 
медицинской помощи даже в середине XIX века, 
народ использовал средства народной медици-
ны и примитивную магию. Так, если в семье час-
то умирали дети, то в кумовья полагалось при-
гласить первого встречного. Если же малыш час-
то болел, и известные средства не помогали, 
мать пыталась обмануть болезнь, «продавая» 
ребёнка через окно дома. «Покупатель», уплатив 
деньги, надевал на ребёнка крест, становился 
его крёстным и через дверь возвращал малыша 
под отчий кров. 

Дети рано приобщались к труду. С пяти-
семилетнего возраста они выполняли посильную 
работу. Их умственному и физическому разви-
тию способствовали игры с игрушками или без 

них. Игры без игрушек часто сопровождались 
пением. Распространены были и символические 
игры («Солнце и конь», «Коршун», «Казаки», 
«Перепёлушка» и другие), а также забавы типа 
катания с горок, на коньках, качелях [11, c. 296–
306]. 

У каждого новорожденного казака или казачки, 
помимо биологических отца да матери, были 
крёстный отец и крёстная мать. О выборе крёст-
ных кровные родители заботились заранее. Это 
не должны были быть родственники (как принято 
сейчас). Крёстного подбирал отец – это должен 
быть человек надёжный (кунак, односум, побра-
тим и т.п.), у которого было чему поучиться. Это 
он, в первую очередь, формировал дух казака. И 
немаловажный фактор – крёстный отец, крёст-
ная мать должны были быть способными участ-
вовать в воспитании ребёнка – жить недалеко от 
крестника (крестницы). Крёстную подыскивала 
кровная мать из числа своих подруг (желатель-
но, хотя бы немного старше её возраста). Если в 
семье родился казак, то основная нагрузка ло-
жилась на крёстного – он делал из казака воина. 
Главная же задача крёстной матери в этом слу-
чае состояла в том, чтобы сформировать в каза-
ке отношение к девушке-казачке как к жене, ма-
тери и хозяйке. Если же родилась казачка, то 
основную роль выполняла крёстная. Она фор-
мировала из девочки женщину-казачку, как 
умеющую ждать жену, терпеливую мать и доб-
рую хозяйку. Крёстный в данном случае форми-
ровал в казачке отношение к казаку как к воину-
защитнику, как к мужу, отцу и главе семьи. 

Казачка всегда была главная в курене, все хо-
зяйство держалось на ней. Весь день и круглый 
год казачка в работе – по дому, по огороду, в 
хлеву, на винограднике. Там где нужно – вовре-
мя прополоть, вычистить, полить, подвязать. 
Казачка успевала и сена накосить, и стены по-
белить, и кизяка заготовить. Да еще всю семью 
хорошо накормить-напоить. А потом придет вре-
мя – нужно урожай собрать да сохранить: капус-
ту заквасить, огурцы засолить, тёрн замочить, 
вишню высушить. Чуть присядет казачка – надо 
вязать пуховые платки и шерстяные носки, шить 
одежду для себя и для детей. По хозяйству на 
казака надежда плохая: то он на действительной 
службе, то на сборах, то призван по мобилиза-
ции. Так всякая домашняя работа ложилась, в 
основном, на женские плечи. Но казачки никогда 
не роптали на свое положение, считая его со-
вершенно нормальным, то есть естественным. 
Во время изнурительной работы в жару, в пыли 
они ухитряются оставаться красивыми и весе-
лыми. Обвязывают (укутывают) лицо платком, 
оставляя только узкую щель для глаз. После 
умывания натирают лицо и руки козлиным жи-
ром, отчего цвет лица казачек всегда нежный и 
прозрачный. Казачки всегда веселы, если собе-
рутся вместе, то сейчас же заиграют песню. 

Если замужняя казачка постоянно дома, то ее 
малая дочка постоянно вертятся возле матери, 
подражая, помогая и перенимая ее опыт, и тогда 
из нее тоже вырастает нормальная женщина-
казачка [11]. 
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Обязанностью родителей было «вскормить, 
вспоить, воспитать «в страхе Божием» и при-
учить к хозяйству», обучить грамоте и ремёслам. 
Когда дети вырастут, следовало женить их, а 
для сыновей приготовить «справу» (обмундиро-
вание, коня, оружие). 

Особое значение для казачьей общины имели 
инициации – посвятительные обряды (постриже-
ны на 40-й после рождения и сажание на коня в 
3 года) и военные испытания юношей 15–17 лет. 
Они имели целью физическую и психологиче-
скую подготовку молодёжи к хозяйственной, со-
циальной, брачно-семейной и духовной жизни 
общества, они сопровождаются испытаниями. В 
течении двух недель или месяца юноши упраж-
нялись в верховой езде, стрельбе на скаку, джи-
гитовке, бое плетьми, переплывали в полном 
вооружении реку. Лучшие получали поощри-
тельные призы от атамана – оружие, уздечку и 
др. За это время молодёжь проходила испыта-
ние и в итоге переходила в другую возрастную и 
социальную группу. Поэтому подобные смотры 
могут быть приравнены к древним инициациям 
(ритуалам посвящения) в новых организацион-
ных условиях [11]. 

С течением времени возраст 14–15 лет сохранил 
своё значение перехода в следующую страту – 
юношескую. В то же время, приобщение моло-
дых казаков к воинству передвигались на более 
позднее время, вместе с изменением возраста 
призыва на службу. В группу «малолетков» – 
совершеннолетних, привлекавшейся к внутрен-
ней станичной службе и проходивших необходи-
мое обучение, юноша переходил в 17 лет, с                            
1875 г. – в 18; с 1909 по 1917 г. – 19 [11]. 

По указу от 31 декабря 1765 г. от казаков требо-
валось, чтобы «на всякий случай потребное по 
их обряду ружьё, лошадей и прочее исправно 
имели». В.Д. Сухоруков показал, что воинские 
навыки юноши старше 15 лет получали, благо-
даря играм и тренировкам в предместьях насе-
лённых пунктов, где они проводили время, уп-
ражняясь в стрельбе из лука или ружья, джиги-
товке, участвовали в охоте. Войсковой атаман 
проводил военные игры и смотр, на котором 
оценивались быстрота лошадей в скачке, навыки 
стрельбы, обмундирование и вооружение [12,                 
c. 98–104]]. 

Девочку воспитывали иначе, чем мальчика, раз-
вивая в ней женственность, хозяйственность, 
терпение, отзывчивость. С малолетства казачке 
внушалось: самое главное в жизни – спокойная 
душа и чистое сердце, а счастье – в крепкой се-
мье, достатке. Когда девочка начинала ходить, 
праздновали «первый шаг», дарили ленточки 
«на первый бантик», гребёнку «на косочку», 
«платочек в церкву ходить». 

Уже с раннего детства девочки помогали матери 
в хозяйстве, помогали нянчить младших братьев 
и сестер, что не исключало радости и веселья: 
девочки и пели, и плясали. А обучали их этому 
взрослые женщины. Девочки слышали, как пели 
песни бабушка, мать, сестры, и начинали им 
подражать. 

Девушка должна была собственными руками 
приготовить себе приданое, которое накануне 
свадьбы выставлялось на всеобщее обозрение. 
По искусно сделанной вышивке, сплетённому 
кружеву судили о том, какая хозяйка входит в 
дом. 

Уважение к старшим было основой казачьего 
уклада. Казаки с особенным уважением и почте-
нием относились к старшим, и особенно к испы-
танным в боях воинам. Молодёжь не имела пра-
ва сидеть в присутствии стариков без разреше-
ния. Если пожилой казак проходил по улице, то 
люди моложе его вставали, почтительно кланя-
лись и садились лишь тогда, когда он удалялся 
от них на некоторое расстояние. Молодые люди 
стыдились при старике малейшую непристой-
ность, иначе всякий старец мог не только напом-
нить юноше о его обязанностях, но и наказать 
его, не опасаясь гнева родителей [13, c. 409–
416]. Именно старики способствовали воспита-
нию у молодых казаков сознательной дисципли-
ны, военно-патриотических традиций было глав-
ным в семье казаков.Казаки-ветераны были для 
детей идеалом личности, нравственным компа-
сом, помогали войти им во взрослый мир во всех 
его проявлениях. В основе патриотического вос-
питания было заложено формирование у казаков 
любви к своему Отечеству и качеств, необходи-
мых для его вооруженной защиты, включающие 
совокупность средств и приемов, используемых 
воспитателями (командирами и представителя-
ми духовенства) в совместной деятельности с 
казаками для достижения поставленной цели. К 
числу таких методов, в первую очередь, относи-
лись: просвещение, религиозное нравственное 
воспитание, пример, поощрение. 

С историей казачества дети знакомились в се-
мье, где передавались от старших примеры рат-
ных подвигов. Главный девиз казаков: «За Веру, 
Царя и Отечество» был определяющим в воспи-
тании казака с детских лет. Казак считал: «Без 
догляду и дети не растут». 

В казачьих семьях радовались рождению буду-
щего казака: « Сын – зернышко, а дочь – полова, 
ветер дунет – от дома улетит». В беседе, в рас-
сказах, действиях казак передавал свой жизнен-
ный опыт, уклад всей казачьей жизни сыновьям. 
Все секреты, от военных до бытовых, казаки пе-
редавали детям. А казачью форму готовили сы-
ну задолго до посвящения в казаки. 

В семье царил культ казачьей формы, которую 
одевали по праздникам и в строю. На войсковые 
празднества, сходы и другие важные мероприя-
тия, проходившие в г. Екатеринодаре, непре-
менно приглашали смышленых мальчиков от 
всех казачьих поселений края, с тем, чтобы эти 
события были запечатлены в их детском созна-
нии. Они передавали все увиденное своим де-
тям. Так и ковалась эта живая цепочка казачьей 
жизни, культуры. 

Семья казаков строго выполняла свои обязанно-
сти перед казачьей общиной. Казак должен был 
строго воспитывать детей, учить чтить старших, 
выполнять 10 Заповедей Господних, являющих-
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ся жизненным правилом казака-христианина. Он 
разъяснял, толковал, показывал их значения 
детям. В семьях детям постоянно напоминалось, 
что за непослушание последует наказание, что-
бы проступки больше не проявлялись, и ребенок 
должен научиться избегать повторения ошибок. 
В детстве и подростковом возрасте это было 
действенным способом нравственной школы, 
формировалось самосознание, социально-
культурная адаптация.  

Семья, казацкая община являлись главными 
воспитателями. Это была народная педагогика с 
ее особыми воспитательными традициями и ре-
зультатами воздействия на психику воспитуе-
мых, отшлифованная вековыми традициями. 
Она воспитывала характер воина, защитника, 
ответственного за свое доброе имя. 

У казаков были свои обычаи, язык, культура, 
своя история, психология, своя структура бытия 
и быта. Нерушимыми были – верность славе 
предков, любовь к родной земле и ее защита. В 
казачьих семьях из поколения в поколение пере-
давались сказания о подвигах и ратных делах. 
Все это было эмоционально окрашено. 

Речь казаков была богата поговорками, посло-
вицами, ярко отражающими атмосферу вольно-
сти и независимости, геройства. Язык казаков – 
чудесный сплав украинского и русского языков, 
завораживал душу, поэтому рассказы отцов и 
дедов становились запоминающимися, воспита-
ние проходило без нудных нравоучений.  

Детей редко били. Достаточно было отцу, стар-
шему брату, деду выразить свое неудовольствие 
укоризненным взглядом или нахмуренными бро-
вями. Чтилась в семье мать. Она оставалась за 
главную в семье, когда казак уходил в поход: 
«Жинки дома хозяинуют, а казаки в Сечи».  

В казачьих семьях в труде принимали участие 
даже малые дети. Мать следила за тем, чтобы с 
малых лет дети умели заботиться о других, ока-
зывали помощь друг другу, старикам. Именно в 
раннем детстве мать первая вкладывала в вос-
питание народную мудрость. В воспитание 
включалось старшее поколение, поощряли тру-
довые умения и учили, как действовать в тех или 
иных ситуациях. Их опыт был неоценим. Именно 
в семье дети усваивали систему норм и правил 
поведения, учились подчиняться и брать ответ-
ственность на себя. Роль отца возрастала по 
мере роста мальчика. Он учил «порядку и делу», 
как говорят в народе. Меньше баловал, был 
строг, требователен. Он учил держаться в седле 
и джигитовке, ухаживать за лошадью. Но глав-
ной задачей отца было вырастить настоящего 
казака, готового к воинской службе. Народная 
мудрость сохранила об этом много пословиц: 
«Где саблей не возьмешь, пикой достанешь», 
«Казак без коня – как зима без снега», «Сабля 
казаку и славу принесет, и честь спасет». 

 Воспитание в казачьей семье не передавалось в 
«готовом» виде детям, а накапливалось, разви-
валось и обогащалось всеми членами семьи. 
Оно плавно выходило из ее рамок, передава-

лось казачьему обществу, то есть становилось 
намного шире. Здесь и школа воинской подго-
товки шире, и жестче наказания, вплоть до порки 
публичной и даже смертной казни. Молодой ка-
зак уже ощущал себя членом казачьего братст-
ва, понимая его значимость. Особенностью вос-
питания было то, что дети осознавали уникаль-
ность истории казачества, специфику своей 
культуры (одежда, обычаи, язык), то есть в ка-
зачьих семьях легче происходила этническая 
самоидентификация детей, отождествление се-
бя с казачьей общностью. 

Детей учили уважать обычаи народов Кавказа. 
Обычай быть гостеприимным воспитывался с 
детства, что в условиях территориальной ра-
зобщенности на Кавказе было очень важно. Ка-
заки интересовались жизнью, бытом, культурой 
горских народов, сравнивали со своим укладом. 
Учили детей уважать человека, понимать со-
стояние и желание людей, преодолевать кон-
фликты, неурядицы, быть терпимыми к религи-
озным чувствам горцев. Хотя и встречались слу-
чаи нетрадиционных решений конфликтов между 
горцами и казаками. Но все эти случаи обсужда-
лись, устанавливались правила достижения це-
ли без крови. 

Особое значение предъявлялось в семье к здо-
ровому образу жизни: физической закалке, трез-
вости, чистоте. Казак не мог показаться пьяным 
на улице, только в темноте через огород он мог 
пройти к дому. Дети не имели права садиться за 
стол с грязными руками. В семье строго следили 
за репутацией детей, ведь семейная жизнь каза-
ка в станице становилась достоянием всех. Ка-
зачье общество оценивало казака и членов его 
семьи по поступкам, делам, строго судило о его 
надежности – ненадежности, умении держать 
данное слово. Благодаря этому, поддержива-
лись определенные взаимоотношения между 
поколениями: дочь и сын не могли противоречить 
отцу, старики всегда сидели на почетном месте, 
почтительно со старшими здоровались [14]. 

Существовали две модели казацкой общины: 
«семейная» и «сечевая» (засечная).При семей-
ной модели казаки жили, соответственно, семь-
ями в укреплённых поселениях – так называе-
мых городках, позднее такие казачьи поселения 
стали называть «станицами» и «хуторами». 
Жизнь поселения зиждилась на принципе рода, 
охватывающем прошлое, настоящее и будущее. 
Казаки чтили заветы предков, черпая мудрость у 
предшествующих поколений. Старались достой-
но жить в настоящем, с беззаветной отвагой за-
щищать Отечество. Растили детей так, чтобы не 
стыдно было за своих потомков в будущем. Весь 
жизненный уклад казаков был подчинен этим 
целям. 

Население станицы подразделялось на группы 
по возрастному принципу – так называемые 
«партии» или «беседы». Старики, женатые каза-
ки, холостые казаки, казаки-малолетки (еще не 
служившие или не участвовавшие в боевых дей-
ствиях), казачата-подростки и совсем маленькие 
дети-казачата – каждая из этих групп имела свои 
«беседы». 
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Больше всего в станицах уважали стариков, 
олицетворявших вековую мудрость, хранителей 
воинского и житейского опыта и традиций. Они 
воспитывали новые поколения казаков и отвеча-
ли за младшие «беседы». Но за воспитание под-
растающей казачьей смены отвечали не только 
старики. Шефство над младшими «беседами» 
передавалось по цепочке – в каждой из «партий» 
были наиболее опытные и мудрые казаки, зани-
мавшиеся обучением членов более младших 
«партий», прививавшие им нравственные прин-
ципы. Это гарантировало наиболее полную и 
гармоничную передачу профессиональных ка-
зачьих знаний и навыков, мировоззрения, тради-
ций от поколения к поколению. 

«Сечевые» или «засечные» казаки получили 
такое название, поскольку их укрепленные посе-
ления назывались «сечи» или «засеки». Засеки 
или располагались рядом с границей государст-
ва, или были возведены на самом вероятном 
направлении вражеской атаки.«Сечевые» казаки 
также жили общиной и делились на «партии» по 
возрастному признаку. Однако все они либо бы-
ли холостяками, либо подолгу жили в разлуке с 
семьей. Традиции и боевой опыт сечевые казаки 
передавали по тому же принципу, что и семей-
ные, но с одним отличием: каждый закаленный в 
сражениях казак брал «под свое крыло» от одно-
го до десяти молодых бойцов, которых называли 
«джуры» или «новики». 

На засеке каждый казак был как на ладони, поч-
ти круглосуточно, находясь на виду у своих со-
ратников, поэтому схитрить, обмануть боевых 
товарищей, выставить себя в более выгодном 
свете, чем на самом деле – было попросту не-
возможно. Воспитательный процесс в таких ус-
ловиях обладал завидной эффективностью. 

Что особенно хорошего заключали в себе моде-
ли казачьего общества? Что не помешало бы и 
нам перенять у казаков? 

Во-первых, следуя родовым принципам, каждый 
казак невольно начинал воспринимать собствен-
ный организм, душевные качества и духовную 
составляющую не только как элементы своей 
личности, а как инструменты для продолжения 
рода достойного, чтобы сыновья и дочери могли 
по праву гордиться своим родом, сумели пере-
дать потомкам всю егосилу, мудрость и отвагу. А 
для этого и самому казаку надо было безукориз-
ненно выполнять свой долг защитника Отечест-
ва, чтобы, не краснея, смотреть в глаза отцам, 
дедам и прадедам. Поэтому свое здоровье каза-
ки берегли – ели полезную сытную пищу, гнуша-
лись вредными привычками, и даже в старину 
умели проводить профилактику разных заболе-
ваний. 

Во-вторых, подразделение всей общины на воз-
растные группы помогало поддерживать живую 
связь между поколениями, передавать традиции 
из уст в уста и на личном примере доказывать 

юным поколениям ценность многовековой муд-
рости.  

Процесс воспитания и обучения подростков и 
молодежи вершился на глазах у общины. По 
сути, этот педагогический процесс не прерывал-
ся и когда казак достигал зрелости – он все так 
же продолжал прислушиваться к советам стар-
ших, теперь уже к седых стариков и перенимать 
их опыт. А одновременно учил молодых уму-
разуму. Такой уклад сводил на нет проблему 
«отцов и детей», терзающую современное об-
щество. 

В-третьих, в общине все отлично знали друг дру-
га, многие были родственниками. У казаков всего 
поселения была общая судьба, общее призва-
ние – защита Отечества, одна на всех идеоло-
гия. Поэтому криминализация общества была 
немыслимой, люди с преступными склонностями 
выявлялись мгновенно и либо сразу жестко на-
казывались и навсегда излечивались от своих 
заблуждений, либо изгонялись. Все казаки были 
вооружены и умели противостоять любой внеш-
ней агрессии, поэтому порядок и покой на вве-
ренной общине территории гарантировались. 
Казаки всегда могли постоять за себя и перед 
иноземными захватчиками и перед агрессией и 
произволом со стороны властей [15]. 

Довольно своеобразными являлись обычаи и 
нравственность казаков того времени, представ-
ляя собой, как отмечает историк В.Д. Сухоруков, 
«смесь добродетелей и пророков, свойственных 
людям, которые жили войною и грабежами. 
Жадные к добычам, свирепые в набегах на зем-
ли неприятельские, казаки в своём общежитии 
были привязаны друг к другу, как братья, гнуша-
лись воровства между собою; но грабёж на сто-
роне и особливо у неприятелей был для них ве-
щью обыкновенною.  

Религию чтили свято. Трусов не терпели и во-
обще поставляли первейшими добродетелями 
целомудрие и храбрость. В наказаниях за пре-
ступления казаки были жестоки. В куль да в воду 
была главная казнь за измену, трусость, убийст-
во и воровство; она есть утопление в реке чело-
века, завязанного в мешке» [16]. 

Таким образом, вся жизнь, традиции, воспита-
ние, преемственность поколений несли в себе 
культ казака, подтверждая идею невозможности 
воспитать ребёнка в традициях казачества от 
случая к случаю. У воспитания стояла чёткая 
цель для будущего мальчика, так же и для де-
вочки. Начиная с рождения, на ребёнка влияло 
все: от родителей – до соседей, от атамана до 
старика, поэтому основная масса мальчиков вы-
растала смелыми, отважными войнами, а девоч-
ки посвящали свою жизнь семье, воспитанию 
детей, помощи старикам, налаживанию ком-
фортного и уютного быта, ожиданию мужа и 
встречи его красивой и жизнерадостной.  
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Аннотация. В статье проводится анализ фак-
торов, способствующих выявлению диапазона и 
форм трансляции экологических ценностей в 
процессе реализации различных экосоциаль-
ных практик в этнокультурных средах Крыма, 
потенциала их социальной коммуникации, в 
частности, в таких аспектах, как рекреацион-
ная, производственная деятельность и граж-
данско-правовое общение. Актуализируется 
проблема преодоления деформаций и изъянов 
в правовом сознании жителей региона в кон-
тексте согласования усилий этнических сооб-
ществ Крыма для решения неотложных задач их 
скорейшей интеграции в культурное и право-
вое поле современной России. 
 

Ключевые слова: Россия, Крым, правовая 
культура, правоприменение, экологические 
ценности, этнокультурный потенциал. 
 

   

Annotation. The article analyzes factors contribut-
ing to the identification of the range and forms of 
translation of environmental values in the process 
of implementing various eco-social practices in 
the ethno-cultural environments of Crimea, 
the potential of their social communication, in par-
ticular, in such aspects as recreational, industrial 
activity and civil-law communication. The problem 
of overcoming deformations in the legal con-
sciousness of the region’s residents in the context 
of coordinating the efforts of the ethnic communi-
ties of Crimea to solve the urgent tasks of their 
speedy integration into the cultural and legal field 
of modern Russia is becoming more relevant. 
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а территории Крымского полуострова 
сформировалась уникальная по многим 

социокультурным параметрам этноментальная 

среда. Ее характеризует наличие разных этно-
сов, предки которых пережили как ситуации ме-
жэтнических конфликтов, так и конструктивного 

Н 
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взаимодействия. В поисках наиболее эффектив-
ной модели сотрудничества в условиях созида-
ния новой для себя социокультурной реальности 
крымские этносы обращаются к переосмысле-
нию подходов в использовании экологических 
традиций, представляющих общий для них кон-
тинуум сосуществования. Его правовую конфи-
гурацию и императивное содержание определя-
ют Основной закон (Конституция) Российской 
Федерации [11] и Конституция Республики Крым 
[10], а также наработанный за последние пять 
лет федеральными и местными органами зако-
нодательной, исполнительной и судебной вла-
стинормативно-правовой багаж и опыт его при-
менения.  

Именно на почве модернизированного законода-
тельства и под влиянием обновляемой практики 
правоприменения происходит специфичный по 
своим результатам процесс самоидентификации 
крымчан как граждан новой для них Родины – 
Российской Федерации. На этой основе крымча-
не имеют возможность консолидироваться как 
новый государственно-правовой конструкт, но в 
первую очередь как ментально новая социокуль-
турная общность. Впрочем, хотя данный право-
вой базис и задает интеграционную динамику 
всем аспектам межэтнического общения, сте-
пень его воздействия все же выявляется разной 
и иногда неоднозначнойв отношении его отдель-
ных составляющих. Не в последнюю очередь это 
зависит от целеполагающего или дезорганизую-
щего использования (вплоть до злоупотребления 
правом) [16] правового потенциала модерниза-
ции крымского социума отдельными представите-
лями прежде всего исполнительной ветви власти. 

В этой связи актуализируется проблема преодо-
ления деформаций и изъянов в правовом созна-
нии жителей региона в контексте согласования 
усилий этнических сообществ Крыма для реше-
ния неотложных задач их скорейшей интеграции 
в правовое поле современной России. Осозна-
вая необходимость решения этой проблемы, 
возникает потребность нащупать и задейство-
вать те «рычаги» сопряжения межэтнических 
усилий, которые бы позволили включить в этот 
процесс наибольшее число крымчан. 

В качестве одного из таких «рычагов» может 
выступать солидарно осуществляемая субъек-
тами межэтнических отношений программа эко-
правового всеобуча. Ее развертывание опирает-
ся на понимание того, что в ментальности крым-
ских этносов заложена объединяющая их идея 
достижения гармонии социума с природной сре-
дой как источником жизни. Формализовать ее в 
сфере практической деятельности крымчан по-
зволяют как прямые нормы конституционного 
права, так, в частности, и закрепленные на их 
основе императивы экологического и природо-
ресурсного законодательства, своими корнями 
уходящими в экологическую культуру христиан 
[22] и мусульман [9; 21]. 

Принятые в развитие указанных императивов 
решения органов законодательной и исполни-
тельной власти, контролируемые институтами 
судебной ветви власти и иных компетентных 

инстанций, ответственных за доминирование 
экологических ценностей в сфере применения 
норм природоресурсного законодательства, по-
зволяют созидать и сохранять живую ткань дея-
тельности, укрепляющей межэтническое сотруд-
ничество. В ней и заключается исходные усло-
вия воплощения солидарного потенциала наро-
ждающейся межэтнической общности крымчан 
как реального социального конструкта в обнов-
ляющемся культурном пространстве современ-
ного российского Крыма. Выстраиваемая на поч-
ве солидарного континуума экологических тра-
диций крымских этносов, подпитываемых сис-
темным процессом императивного обновления 
федеральном и региональном законодательстве 
в сфере экологического и природоресурсного 
права, модель экоправового воспитания пред-
ставляется эффективным источником гармони-
зации межэтнических отношенийкрымчан.  

В этой связи экоправовые основания процесса 
модернизации крымской социальной реальности 
выражаются в содержании специфического эле-
мента культурного пространства – социокуль-
турного межэтнического синтеза, формируемого 
на почве сопряжения традиционных экологиче-
ских традиций разных этносов с современными 
экологическими инновациями. К числу последних 
относим расширяющуюся и уже зарекомендо-
вавшую себя инициативу представителей раз-
ных этнических групп Республики Крым по соз-
данию экопоселений [20]. При этом их опыт еще 
недостаточно осмысленотечественными учены-
ми как в сфере социологии, так психологии и 
культурологии. Первопроходцами в разработке 
данной проблематики являются А.А. Кулясова 
[12], И.П. Кулясов [12], М.В. Рыбакова [18; 19], 
М.Ю. Щукина [19], А.Шубин [25], О.Н. Яницкий 
[26]. 

Между тем, данный вид социальной практики 
позволяет выявить ранее не проясненные гума-
нитарными науками возможности ее потенциала 
для осуществления так необходимого на совре-
менном этапе постиндустриальной модерниза-
ции крымского сообщества экоправового всеобу-
ча. Его ментальной сердцевиной, по нашему 
мнению, должно стать экоправовое воспитание 
крымчан какскладывающийся в форме социаль-
но организуемого конструкта механизм целена-
правленного воздействия социокультурных ин-
ститутов на их правосознание с целью активиза-
ции глубинных экофильных оснований их право-
вого бытия и формирования активной позиции 
относительно защиты комплекса прав объектов 
природной среды при безусловном признании 
равенства прав на жизнь, как субъектов, так и 
объектов экосферы, а также утверждение их в 
качествеключевых императивов в стратегии 
жизнетворчества, прежде всего, в целях укреп-
ления экоправовой государственности и обеспе-
чения ее устойчивого развития. Интегрируя в 
свой эвристический базис экологическое и пра-
вовое знание, указанный конструкт получает 
аксиологическое обоснование в меру экоправо-
вой рефлексии ценностных ориентаций, выра-
жающих суть экообщения разноплановых в этно-
конфессиональном аспекте человеческих сооб-
ществ с природной средой [23, c. 268]. 
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Как нам представляется, ныне не только в Кры-
му, но в других регионах Российской Федерации 
важно с учетом реалий ее геополитического по-
ложения как трансконтинентальной державы, 
обладающей на евразийском пространстве наи-
более пестрым этноконфессиональным разно-
образием с присущими ему особыми аспектами 
ментального кода социокультуры (на что, в част-
ности, обратили внимание С.Н. Амельченко [1], 
Р.С. Байниязов [2], В.А. Сахроков [21]) и опыта-
полиэтнического взаимодействия [6; 24], а также 
задач развития не только ее правовой, но и эко-
логической государственности [7; 14; 23], твор-
чески использовать все экооснования человече-
ства, в т.ч., и традиции самоорганизации социу-
ма, жиздящиеся на экофильной ментальности 
народов Евразии и особенностях их этнопсихо-
логии [3–5; 8, с. 203–257, 289–327; 9; 13; 15; 17; 
21; 26].  

Между тем, в контексте осмысления возможно-
стей экстраполяции опыта народов Евразии в 
плоскость моделирования системы экоправового 
воспитания в России, в целом, и в таком ее по-
ликультурном регионе как Республика Крым еще 
многое предстоит сделать. Значимость этой 
процедуры актуализируется ролью ментально-
сти ее населения как своеобразного «мостика» 
между социокультурами, в т.ч., и экоправовыми 
традициями, народов Евразии. Значимость такой 
позиции позволяет не только понять цели эко-
правового воспитания как важнейшего средства 
модернизации процесса правовой социализации 
крымчан, но и связать развертывание этого про-
цесса с осмыслением уроков уже накопленного 
опыта функционирования на территории полу-
острова экопоселений как важного аспекта 
структурирования культурного пространства ре-
гиона.  

«Крымская весна» 2014 г. стала точкой отсчета 
возрастания подобного рода экологических ини-
циатив, значимых для создания как материаль-
ных, так и ментальных оснований двуединого 
процесса оздоровления природной среды полу-
острова и обеспечения экологического благопо-
лучия крымчан. За последние пять лет наблюда-
ется тенденция учета при определении экопосе-
лений возможностей эффективного встраивания 
элементов данного способа жизни в стратегию 
экономического и экологического развития наше-
го региона. Это позволяет согласиться сквали-
фикацией статусаэкопоселений как многоплано-
вого и эффективного природно-хозяйственного 
экологического комплекса, охватывающего все 
основные формы жизнедеятельности человека в 
интеграции с окружающей природной средой, 
целостно интегрированные в экологическую, 
экономическую, социальную и культурную дея-
тельность [18]. В этой связи, экопоселения, без-
условно, можно рассматривать как форму соци-
ально-экологических практик, которые базируют-
сяна взаимопонимании и участии их основате-
лей в формировании условий для созидания 
социально-культурного пространства, способст-
вующего возникновению и поддержанию «опре-
деленного стиля и образа жизни с минимальным 
воздействием на окружающую среду» [19, с. 317]  

Вышеизложенное позволяет выявить возможно-
сти экопоселений в укреплении гражданской 
идентичности крымчан путем консолидации уни-
версальных ценностных ориентиров, способных 
солидаризировать специфическое этноконфес-
сиональноесообщество Республики Крым в ас-
пекте наращивания средств реализации потен-
циала экологической культуры и ответственно-
сти за экологическое состояние региона, синте-
зировав тем самым упомянутый ценностный кон-
текст процесса обновления подходов к гармони-
зации межэтнических отношений в рамках как 
традиционных, так инновационных экосоциаль-
ных практик. 

Анализируемая экосоциальная практика имеет, в 
частности, перспективы для реализации солида-
ристского потенциала экоправового воспитания 
крымчан благодаря разнообразию ландшафтов 
Крымского полуострова, его благоприятным 
климатическим условиям, возможности встраи-
вания в систему экологического туризма и рек-
реации как социальных конструктах, опирающих-
ся на экологические традиции поликультурного 
крымского социума. Развитие сети экопоселений 
в Крыму будет способствовать повышению эф-
фективности мероприятий по выработке у крым-
чан и гостей региона конструктивной эколого-
правовой и гражданской позиции как значимых 
социологических критериев закрепления в струк-
туре их постиндустриального социокультурного 
кода идеалов патриотического межэтнического 
солидаризма. 

Вместе с тем, консолидация социологической 
информации об особенностях становления и 
развития гражданской идентичности жителей 
экопоселений и углубление культурологического 
анализа возможностей использования потен-
циала экоправового воспитания может способст-
вовать выявлению диапазона и форм трансля-
ции экологических ценностей в процессе реали-
зации основных направлений взаимодействия 
экопоселений с институтами многоуровневой 
внешней для них среды социальной коммуника-
ции, в частности, в таких аспектах как рекреаци-
онная, производственная деятельность и граж-
данско-правовое общение.Это позволит вырабо-
тать рекомендации, направленные на обоснова-
ние и внедрение в практику модели конструктив-
ного взаимовыгодного сотрудничества экологи-
ческих поселений с органами власти (например, 
содержательное наполнение мероприятий эко-
правового и патриотического воспитания, сопро-
вождение «зеленого» туризма со стороны экопо-
селения и предоставление площадок для реали-
зации продукции, обеспечение обустройства 
маршрутов «зеленого» туризма, популяризация 
ценностей и образа жизни экопоселенцев в СМИ 
и т.д., со стороны органов власти), и научными 
центрами региона и страны в целом (апробация 
инновационных альтернативных источников 
энергии, технологий утилизации и переработки 
отходов, фильтрации вод и т.д., несущие выгоду 
обеим сторонам), что будет способствовать оп-
тимизации движения бюджетных средств в рам-
ках реализуемой государственной политики в сфе-
ре повышения уровня гражданско-правового и эко-
логического правосознания сознания крымчан. 
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слам в Абхазии имеет свою специфику, 
которая оказывает влияние на характер 

социально-политических процессов в этом ре-
гионе, что, безусловно, нужно учитывать, в том 
числе, и с позиций политических наук. Наиболее 
корректным будет сравнение с другими региона-
ми Кавказа, которые не являются независимыми 
государствами, а входят в состав Российской 
Федерации. В отличие от других народов прожи-
вающих на территории Северо-Восточного Кав-
каза, которые в наибольшей степени выступает 
носителями исламских традиций и религиозной 
идентичности с той ситуацией и вариантом ис-
лама, которая объективно есть Абхазии, то мож-
но увидеть целый комплекс отличий.  

Прежде всего, обращает на себя внимание пол-
ное отсутствие так называемого суфийской ми-
ровоззренческой и обрядовой исламской тради-
ции. В случае с абхазскими мусульманами прак-
тически отсутствует четко фиксируемая в других 
территориях Кавказа дифференциация на раз-
личные религиозные течения, которые имеют 
достаточно глубокие и чётко определяемые от-
личия. В частности, речь идёт о заметных отли-
чиях в исламских традициях вайнахских народов 
и народов Дагестана – тарикатов и вирдов. 

Дифференциация исламских течений, появление 
школ в исламском законодательстве, обрядовых 
традициях и философии – это показатель и на-
дёжный признак развитой религиозной системы. 

И 
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В Абхазии был достаточно упрощённый их вари-
ант, который к тому же был очень сильно сме-
шан с различными языческими течениями и тра-
дициями.  

Причём, они имели приоритет в повседневной 
жизни абхазов. В силу этого обстоятельства 
вполне закономерным явлением стало то, что 
после завершения эмиграции из Абхазии в Ос-
манскую Империю всех наиболее ревностных и 
последовательных приверженцев даже такого 
упрощённого и смешанного с языческими веро-
ваниями ислама, в Абхазии он стал практически 
не заметен. Например, на территории Абхазии 
не было ни одной действовавшей мечети, не 
говоря уже об отсутствии даже минимального 
уровня исламского духовного образования в 
сфере исламской обрядовой традиции и законо-
дательства. 

Постсоветский период в истории абхазского об-
щества, связан с героическими и формирующи-
ми современное мировоззрения абхазского на-
рода и, одновременно, трагическими событиями, 
характер которых был определён войной за не-
зависимость, сопровождавшейся большими че-
ловеческими жертвами, материальными потеря-
ми и разрушениями. 

В результате распада Советского Союза и его 
общественно-политической системы к власти в 
Грузии пришли деятели Народного фронта                 
З.К. Гамсахурдия и М.И. Костава. Их репутация 
была сформирована ещё в советский период, 
поскольку они были одними из ключевых поли-
тических фигур для грузинского сегмента в дис-
сидентском антисоветском движении. Они изна-
чально выступали, используя конструкт из ква-
зидемократической и, одновременно, крайне 
националистической риторики, которая внутри 
самой Грузии не только мобилизовала их сто-
ронников и была эффективной альтернативой 
изживавшейся идеологии советского интерна-
ционализма, но она привела к резкому обостре-
нию в межнациональной обстановке и создала 
условия для противостояния автономий и цен-
тральной власти. Против нацистской,по су-
ти,идеологии новых властей Грузии выступили 
Абхазия и Южная Осетия, которые вынуждены 
были защищать право своих народов на жизнь. 

Требования и предпринимаемые конкретные 
действия, связанные с попытками геноцида и 
насилия в отношении представителей нацио-
нальных автономий, направленные на создание 
в Грузии моноэтнической республики, привели к 
открытой агрессии со стороны Грузии и воору-
жённому конфликту. 

Пришедшее на смену З. Гамсахурдия прави-
тельство Э.А. Шеварнадзе проводило прямое 
вооружённое вторжение в Абхазию и сопутст-
вующую военным действиям политику геноцида 
абхазского народа, но военные действия закон-
чились полной победой армии Республики Абха-
зия и утверждением её государственности. 

В возрождении ислама в Абхазии большую роль 
сыграло участие мусульман регионов Северного 

Кавказа и представителей абхазской диаспоры 
из Турции в войне с Грузией. С учётом вопросов 
международных отношений, было неизбежно, 
что ведущую роль сыграли в ней именно россий-
ские добровольцы и оказанная ими помощь аб-
хазскому народу. Их реальный вклад в победу 
Абхазии действительно невозможно переоце-
нить. Если чёткое религиозное сознание и готов-
ность следовать всем основным нормам ислама 
было у абхазов, проживавших в Турции, то у 
добровольцев, представлявших регионы Кавка-
за, религиозное чувство было вторичным по от-
ношению к начинавшей возрождаться общекав-
казской идентичности. Но с течением времени 
исламский фактор во взаимоотношениях абха-
зов и представителей народов российского Се-
верного Кавказа возрастал. 

Структурированное влияние ислама осуществ-
лялось во время войны Абхазии за независи-
мость со стороны такой мощной на тот истори-
ческий период организации, как Конфедерация 
горских народов Кавказа( далее, КГНК).  

КГНК в память о тех событиях до сих пор поль-
зуется в Республике Абхазия очень большим 
уважением, при том, что влияния данной органи-
зации в собственно российских регионах уже 
давно не чувствуется. В рассматриваемый исто-
рический период КГНК была представлена дос-
таточно одиозными деятелями, например буду-
щим террористом Ш.С. Басаевым и тому подоб-
ным деятелями, которые впоследствии отмети-
лись во время войны в Чеченской Республике и 
участием в многочисленных террористических 
актах. 

Героический период в становлении современно-
го абхазского общества совпал с общей тенден-
цией на Кавказе к возрождению традиций, как 
национальных, так и религиозных. Это время 
было впоследствии названо всплеском этнично-
сти [1]. 

С распадом Советского Союза и исчезновением 
ранее господствовавшей коммунистической 
идеологии народы, входившие в его состав, на-
чали искать новую идентичность и мировоззрен-
ческие ориентиры и, как правило, находили их в 
национально-этническом пространстве и рели-
гии. К тому же, начали возрождаться, казалось 
бы, давно утраченные политико-идеологические 
конструкты и представления. В этих условиях 
абхазское общество, которое, к тому же, находи-
лось в состоянии системного кризиса и экзистен-
циональной военной угрозы начало искать ори-
ентиры в среде близких абхазам по языку и кро-
ви народов Кавказа. В частности, речь идёт обо 
всём обширном адыго-черкесском ареале, вклю-
чая и диаспору в Турции, Сирии, и других араб-
ских странах. Данное положение дел не могло не 
привести к усилению исламского фактора.  

В это же время, российские регионы Кавказа 
переживали этап бурного возрождения одновре-
менно ислама, как мировоззренческого и рели-
гиозного принципа, и возможности выйти за те 
рамки, которые очерчивал ранее железный за-
навес, и стать частью глобального исламского 
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мира. Ислам был фактором в многочисленных 
конфликтах на Кавказе, особенно, если они раз-
ворачивались между не просто народами, а 
именно той их частью, которая принадлежала к 
различным религиозным конфессиям. Здесь 
наиболее ярким может считаться осетино-
ингушский конфликт, но, к сожалению, были и 
другие очаги противостояния с национально-
религиозным фактором. 

В Абхазии построено светское, но достаточно 
традиционное и закрытое по отношению к сис-
теме политики общество с клановой системой 
политических отношений. Оно строится на ба-
лансе сил различных политических групп влия-
ния, а вовсе не на авторитете, какой - либо 
внешней по отношению к этим кланам политиче-
ской или религиозной силы. Такую выжидатель-
ную позицию определяло ещё и то обстоятель-
ство, что ислам чётко ассоциировался как у по-
литической элиты Абхазии, так и у обычных лю-
дей с влиянием Турции [2, c. 443]. 

На территории современной Республики Абха-
зии ислам утвердился только в эпоху Нового 
Времени, причём, в условиях жесткого домини-
рования, идеологического и силового воздейст-
вия Османской Турции. Несмотря на то, что 
привносился ислам в достаточно классическом 
суннитском варианте и с полнотой шариатского 
законодательства и социальных практик, какой-
либо глубокой религиозностью и скрупулёзным 
соблюдением исламских традиций и предписа-
ний жители Абхазии, как и подавляющее боль-
шинство этнически близких к ним народов Севе-
ро-Западного Кавказа, не отличались. Большин-
ство были мусульманами чисто формально или 
лишь частично соблюдали необходимые пред-
писания и номы, отдавая предпочтение тради-
циям, а не религиозным правилам и устоям.  

Традиционно, для абхазов, их этническая иден-
тичность, а не принадлежность к исламской ум-
ме или христианскому миру были первоочеред-
ными приоритетами. Если мы возьмём для срав-
нения с иными территориями, которые входили в 
состав Османской или Российской империи, то 
можем увидеть абсолютно противоположную 
ситуацию. 

Например, очень интересны итоги воздействия 
исламизации и та религиозно-культурная ситуа-
ция, которая сложилась в государствах, распо-
ложенных в Средней Азии. Здесь можно смело 
констатировать, что под влиянием ислама поя-
вился принципиально иной тип общества, соот-
ветствующих социальных отношений и связан-
ных с ними моделей идентичности [3, c. 19]. 
«Плавильным котлом» была Османская Турция 
по отношению к абхазам, которые появились там 
после окончания Кавказской Войны. 

Для современного миропонимания абхазского 
общества и формирования существующей в нём 
системы социальных связей и отношений, а так-
же определённого актуального мировоззрения, 
очень большую роль играют ход и последствия 
Кавказской Войны ХIХ-го века. В тех событиях, 
которые не потеряли своей актуальности для 

Кавказа и сейчас, абхазы принимали активное 
участие. Учитывая сложность происходивших 
тогда событий, ислам стал определённым иден-
тификатором цивилизационного выбора, а не 
просто маркером лояльности или нелояльности 
по отношению к Российской Империи и её поли-
тике. 

Если учесть тот фактор, что Кавказская Война 
закончилась на территории, которая относилась 
к месту исторического проживания абхазов в 
Красной поляне только в 1864 г., то именно в 
этом регионе война продолжалась дольше всего 
и носила наиболее ожесточённый характер, воз-
можно было бы прогнозировать дальнейшее 
углубление и расширение исламизации абхаз-
ского народа, поскольку ислам был, наряду с 
национализмом, основной движущей силой в 
войне, которая носила характер национально-
религиозной, но обозначалась исключительно 
религиозными терминами Газават или Джихад. В 
этой ситуации ислам должен был выступать кон-
солидирующей и побуждающей к продолжению 
противостояния с Российской Империей силой, 
поскольку позволял найти универсальную идео-
логию и преодолеть национальные конфликты 
среди горцев и мог обеспечить международную 
поддержку возобновлению войны с Российской 
Империей со стороны мусульманских государств 
и, прежде всего, Османской Турции. 

Христианство, которое так же является надна-
циональной религиозной основой консолидации 
и сотрудничества, не могло быть принято боль-
шинством горцев. Это было связано с тем, что 
война шла с православной в своей основе Рос-
сийской Империей, традиционно противостояв-
шей не только собственно горцам Кавказа, но их 
основному покровителю в лице Османской Тур-
ции, которая, наоборот, в ходе Кавказской войны 
пыталась позиционировать себя в качестве за-
щитника ислама против новых крестоносцев. 

Ситуацию изменило такое явление, как массовое 
переселение абхазов-мусульман на территорию 
Турции, которое получило в истории название 
мухаджирства и привело к значительно транс-
формации всего абхазского общества, последст-
вия которой играют определяющую роль в соци-
альных процессах и в настоящее время. В по-
следующий исторический период мухаджирство 
свело проблему адаптации и интеграции горцев-
мусульман на Западном Кавказе в систему соци-
ально-правовых норм Российской Империи, 
практически, к самым минимальным значениям. 

Исход мусульманского населения, который был 
связан не столько сдавлением российских вла-
стей, сколько с агитацией со стороны мусуль-
манского духовенства, агентов османского пра-
вительства и решением князей и дворян, кото-
рые после отмены крепостного права в Россий-
ской Империи боялись потерять своих зависи-
мых от них крепостных, полностью изменило всю 
ситуацию в Абхазии и на Кавказе, в целом. Мож-
но в этой связи тот отметить интересный факт, 
что горцы Кавказа отказывались верить, что в 
Российской Империи достаточно комфортно жи-
вут большие мусульманские общины, например, 
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в Астрахани, Казани, Сибири. Они считали такую 
информацию обманом и не хотели верить даже 
тем горцам, которые служили в Императорской 
армии и сами видели реальное положение му-
сульман в России. 

Исход такого большого количества мусульман-
ского населения в Османскую Турцию создал все 
необходимые предпосылки для возрождения 
христианства в Абхазии. Данная политика была 
связана как с централизованными действиями со 
стороны Российской Империи, так и мерами ча-
стного порядка, которые инициировались со сто-
роны духовенства Грузии. В частности, актив-
ность в этом вопросе, причём, представленная 
как возвращение к заветам предков, была осо-
бенно заметна в таких регионах, как Абжуйская и 
Самурзаканская Абхазия. Учитывая слабую уко-
ренённость ислама в абхазском обществе того 
времени, сохранившиеся воспоминания о не-
давнем христианском прошлом, а так же вер-
ность горским традициям и обычаям, к которым 
христианство относилось более лояльно, чем 
ислам, начался процесс достаточного быстрого и 
массового перехода абхазов в православное 
христианство. 

Получившее наибольшее распространение в 
Абхазии христианство подверглось в ходе куль-
турной революции, практически, полному раз-
грому, но советская национально-религиозная 
политика исключала и условия для возрождения 
в Абхазии ислама. Фактически, получилось так, 
что ещё остававшиеся, пусть и в меньшинстве, 
абхазские мусульмане были просто не замечены 
теми государственными структурами СССР, ко-
торые занимались религиозными вопросами.  

В частности, основное учреждение, которое за-
нималось исламом в данном регионе, было «Ду-
ховное управление мусульман Закавказья», но 
оно должно было заниматься вопросами ислама 
только по отношению к суннитам – аджарцам и 
азербайджанцам – шиитам. Абхазия официаль-
но осталась вне поля зрения практически всех 
официальных структур, которые должны были 
заниматься религиозными (исламскими) вопро-
сами. На территорию Абхазии, которая стала в 
качестве автономии входить в состав Грузинской 
ССР, полномочия структур, занимающихся ис-
ламом от имени советской власти, просто не 
распространялись. 

Коренная трансформация основ жизни общест-
ва, внедрение новых идеологических систем, 
ломка всего жизненного уклада, которые проис-
ходили во время распада советской государст-
венности, а также формирование нового соци-
ального порядкав начале 1990-х гг. полностью 
изменило ситуацию. Внутренние трансформаци-
онные процессы, одновременно с этим, усилили 
внешнее влияние на все социальные и политико-
идеологические процессы, происходившие в не-
давнем прошлом в бывшей автономной респуб-
лике Абхазия, которая теперь стремилась к об-
ретению государственной независимости [4]. 

На характер религиозной ситуации, как, впрочем, 
и на все процессы в республике повлиял ход и 

последствия войны за обретение независимости 
и защиту от грузинской оккупации. Социальные 
последствия данного периода заключались в 
формировании резкого неприятия всего, что ис-
ходило со стороны Грузии, в том числе, и в рели-
гиозном вопросе. На этот момент подавляющее 
большинство абхазов сохраняли привержен-
ность к христианству, которая скрывалась в со-
ветское время, но это христианство не принима-
лось со стороны грузинской Церкви. Возросла 
роль непосредственно Московского, а так же 
Константинопольского патриархата, особенно 
второго, учитывая, фактически, предательскую 
позицию со стороны московских патриархов по 
отношению к абхазским христианам, поскольку 
московская патриархия отстаивала принцип ка-
нонической территории грузинской церкви. 

Что касается ислама, то большую роль в созда-
нии условий для его возрождения сыграло зна-
чительное участие в боевых действиях на сторо-
не Абхазии против грузинских националистов З. 
Гамсахурдия и Э. Шеварнадзе добровольцев, из, 
преимущественно, южных и кавказских регионов 
Российской Федерации, причём, они восприни-
мались без какого-либо отождествления с Рос-
сийской Федерацией как таковой. В данном кон-
тексте особое значение имеет участие воору-
жённых отрядов, состоявших из уроженцев му-
сульманских республик российского Северного 
Кавказа. Совместная защита абхазского народа 
представителями различных народов российско-
го Кавказа, для которых ислам в условиях паде-
ния значения понятия гражданственности и не-
сформированности российской государственной 
идентичности стал, по сути, единственным объ-
единяющим фактором. Эти события способство-
вали так же тому, что ислам, вообще, стал ве-
дущим фактором общекавказской идентичности 
в России [5]. 

В это же время, формируется ряд тенденций, 
которые впоследствии стали играть негативную 
роль в российско-абхазских отношениях. В част-
ности, представители радикальных политических 
движений, к которым можно отнести и воевав-
ших в Абхазии представителей возрождающего-
ся казачества, негативно относились к идее рос-
сийского государства. Подавляющее большинст-
во таких добровольцев жили идеями, восходив-
шими к Кавказской войне, расказачиванию, ре-
прессиям, тем более, что само российское госу-
дарство в этот исторический период проявляло 
непоследовательность и слабость, что на Кавка-
за всегда воспринимается крайне негативно. Для 
их формирования была определённая историче-
ская основа, которая была связана с особенно-
стями процесса Кавказской войны. Однако нель-
зя забывать и об отрицательных тенденциях, 
которые были связанны с неготовностью полити-
ко-административной элиты новой России гра-
мотно отреагировать на процессы, происходив-
шие на Большом Кавказе, вообще, и, в частно-
сти, на территории Абхазии.  

Достаточно слабой и непоследовательной была 
попытка российских властей в крайне неблаго-
приятных условиях остановить развитие кон-
фликта между Грузией и Абхазией, когда уже 
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стала очевидной невозможностьдостижения в 
этом вопросе компромисса. Так же свою нега-
тивную роль сыграло участие Рорссии в эконо-
мической блокаде, общая слабость политики 
российской административно-управленческой 
элиты, что привело к ослаблению позиций Рос-
сии, в целом, в отношениях с Абхазией. Положе-
ние смогло выправиться только после признания 
Российской Федерацией независимости Респуб-
лики Абхазия после войны с Грузией в 2008 году. 

Описанная выше тенденция к возрастанию роли 
ислама во всём регионе совпала с процессом 
активного формирования сил в абхазском обще-
стве, ориентированных на сближение и союз с 
Турцией. Это, безусловно, имело свои внешние 
корни и сложную систему детерминаций. 

Прежде всего, можно говорить о значении имен-
но государственной политика Республики Абха-
зии после обретения государственно независи-
мости де-факто, по переселению потомков му-
хаджиров, подавляющее большинство которых 
составляли именно граждане Турции. Их пере-
селение на историческую родину неизбежно 
привело к росту числа уже собственно граждан 
Республики Абхазия, которые открыто и после-
довательно исповедовали ислам. В связи со 
значительным увеличением мусульман в Рес-
публике Абхазии, для развития и координации 
деятельности мусульманской общины было в 
1999 году создано Духовное управление му-
сульман. Инициатором его создания стал пер-
вый Президент Республики Абхазия В.Г. Ард-
зинба. Для него, историка по образованию и 
крупного специалиста в области истории и куль-
туры Абхазии, на первом месте было признание 
не религиозных различий, а национальной, язы-
ковой и культурной общности всех абхазов. 

Руководство Духовного управления мусульман 
Абхазии сосредоточилось в руках АдиляГаблии, 
уроженца Турции, который начал проводить ак-
тивную политику в протурецком духе и с опреде-
лёнными антироссийскими тенденциями. Такая 
активность в непривычном для Абхазии направ-
лении религиозной политики и, в целом, актив-
ная позиция представителей мусульманской 
общины в вопросах общественной жизни Рес-
публики Абхазия стали источником напряжённо-
сти и конфликтов в высшей клановой элите [6]. 
Вообще фактор истории и исторической памяти 
является для Абхазии очень значимым, но 
имеющим откровенно противоречивые тенден-
ции. В частности актуальным для современного 
абхазского общества является вопрос об отно-
шении с Россией. Риторика, связанная с обра-
щением к событиям Кавказской войны, пытается 
сделать Россию виновником раскола абхазского 
народа и его отрыва от корней в адыго-
черкесском мире. С другой стороны именно Рос-
сия выступает сейчас гарантом безопасности и 
источником средств для развития Республики 
Абхазия. Нужно отметить, что в контексте таких 

разноречивых тенденций очень трудно сориен-
тироваться как простым жителям Абхазии, так 
политикам, принимающим ключевые для страны 
решения. 

Так же она не могла не получить самое противо-
действие со стороны набравших силу в период 
войны за независимость и послевоенный период 
в целом традиционных для Абхазии клановых 
объединений. Здесь ключевым был вопрос вла-
сти, поскольку главы кланов, опираясь на нормы 
и представления связанные с обычным правом 
не хотели делить своё влияние с адептами ис-
лама, которые к тому же ориентировались на 
Турцию, как центр принятия ключевых решений 
[7, c. 37]. 

Такая ситуация, в целом, и обострявшееся про-
тивостояние по конкретным вопросам сущест-
венно повлияло и значительно замедлило ак-
тивность и темпы роста численности мусульман-
ской общины в Республике Абхазия. В этих ус-
ловиях руководство Духовного управления му-
сульман пошло на определённое изменение 
своей политики и, прежде всего, попыталось 
обеспечить лояльность со стороны близких к 
России представителей абхазской элиты и соб-
ственно российских представителей и установи-
ло партнёрские отношения с некоторыми офи-
циальными мусульманскими организациями 
действовавшими на территории Российской Фе-
дерации. 

Ислам в современной Абхазии находится под 
очень серьезным и системным внешним влияни-
ем. В этом контексте можно говорить, прежде 
всего, об интересах со стороны Турции, которая 
располагает самой большой по численности 
адыго-абхазской диаспорой, настроенной отри-
цательно по отношению к России. Турция имеет 
в данном регионе можно сказать традиционные 
интересы и рассматривает Кавказ как часть сво-
его глобального пантюркистского проекта [1]. В 
отношении адыго-абхазского ареала Турция ис-
ходит из общности не столько этнического про-
исхождения, адыго-абхазы не являются тюрка-
ми, сколько из-за общности религиозной и тра-
диционных исторических связей, которые, по 
мнению турецкой стороны, были насильственно 
разорваны действиями России.  

Здесь необходимо отметить следующий момент. 
В ближайшей актуально-политической перспек-
тиве, остается открытым важный вопрос о том, 
насколько мусульмане Республики Абхазия смо-
гут найти самоопределение в сложных факторах, 
связанных не только с влиянием Турции, но и 
задачами сохранения Абхазской независимости, 
национально-патриотической идеологией и со-
ответствующими движениями, а так же интере-
сами Российской стороны[8]. От которой на на-
стоящий момент зависит существование Рес-
публики Абхазия как независимого государства, 
поскольку именно Россия признала Республику 
Абхазия и предоставила ей гарантии безопасно-
сти и экономическую поддержку. 
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ы живем в очень любопытную эпоху – в 
эпоху постмодерна, в эпоху крушения 

больших нарративов, в эпоху «believeinanything» 
(«верь во всё что угодно»), в эпоху «фальшивых 
новостей» и «постправды». Эта эпоха, возник-
шая после двух мировых войн, когда ощущение 
рациональности мира начало уходить из массо-
вого сознания. Люди, которые ещё в 1913 году 
были уверены в том, что всё в мире разумно, 
логично и подчиняется определённой логике и 
законам, а потому принципиально подвластно 
человеку, уже через треть века, после двух ми-
ровых войн, осознали, что это не совсем так, что 

человек во многом нерационален, что он скло-
нен к саморазрушению, что «большие идеи» не 
спасают человека от саморазрушения [1, с. 39]. 

По мнению Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла: «Культура постмодернизма, сколько бы 
приставок «пост» мы к ней ни прибавляли, не 
способна вывести современного человека из 
глубокого нравственного и духовного кризиса, в 
котором он оказался. Почему? Потому что куль-
тура, построенная, на отрицании опыта предше-
ствующих поколений, на отрицании традиций, на 
разрушении вечных нравственных истин, априо-

М 
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ри деструктивна и ввергает людей в духовный 
хаос. Потому в перспективе она нежизнеспособ-
на [2, с. 231]. 

Глава Русской Церкви неоднократно подчерки-
вал в своих выступлениях, что так называемые 
«универсальные» ценности секулярного модер-
на и постмодернане выдержали исторической 
проверки: мир становится всё менее стабильным 
и предсказуемым, всё более опасным. Именно 
это вызывает новое стремление в Европе к тра-
диционализму, консервативной демократии и 
обществу социальной справедливости. По мне-
нию итальянского философа Юлиуса Эвола тра-
диция – это неизменное в изменениях. Однако 
эта, справедливая сентенция итальянского фи-
лософа не про Россию начала – конца ХХ века. 

Как свидетельствует драматический опыт рос-
сийского общества ХХ века, отечественная твор-
ческая интеллигенция, в силу низкой политиче-
ской культуры, политической несамостоятельно-
сти, болезни «европейничанья», русофобии и 
богоборчества, не справилась с ролью стратега 
и мудрого поводыря для своего народа – макси-
малиста и правдолюбца. Главная трагедия рус-
ского народа заключалась в том, что он позво-
лил оболгать национальную историческую па-
мять, надругаться над своей традицией, веками 
создававшейся усилиями предков, позволил 
разделить себя на враждующие лагеря и поста-
вить политические и социальные различия выше 
национального единства и культурной общности 
[3, с. 68]. Вместо якоря стабильности общества и 
российского государства, отечественная либе-
ральная интеллигенция, «мозги нации», в связи 
с утратой идентичности, в условиях системного 
цивилизационного кризиса, явилась не спасите-
лем России на крутых изломах отечественной и 
мировой истории, а катализатором социально-
экономических и политических потрясений в на-
шей стране, что привело к чудовищным людским 
и материальным потерям в ХХ веке и сегодня 
поставило на грань выживания нашу экономиче-
ски и духовно ослабленную евразийскую циви-
лизацию [4, с. 130]. Василий Осипович Ключев-
ский как-то отметил, что «история – это надзира-
тельница, которая ничему не учит, но жестоко 
наказывает за незнание уроков». 

История России ХХ века свидетельствует о том, 
что революции, как правило, совершаются свер-
ху, элитой, которая увлекает народ энергетикой 
разрушения. Это бывает либо своя компрадор-
ская элита, оторванная от традиций, либо – чу-
жая, озабоченная колониальными интересами. 
Простой народ органически не склонен к рево-
люционности, напротив, он – хранитель тради-
ции, что, отнюдь, не мешает ему желать соци-
альной справедливости.Обе катастрофы, кото-
рые постигли нашу страну в начале и в конце ХХ 
века, были вызваны тем, что национальная эли-
та оказалась неспособна адекватно ответить на 
вызовы времени. Дали о себе знать и отрыв рос-
сийской элиты от народа, и её увлечение идея-
ми, не имеющими культурно-исторических кор-
ней в русской действительности. Сегодня в Рос-
сии ищут образ будущего. Мы, вместе с Патри-
архом Кириллом считаем, что образ будущего – 

это образ народа и образ элиты, достигших-
взаимодополнения. Настоящая элита – это те, 
кто принял на себя ответственность за судьбу 
страны, кто отождествляет личные интересы с 
национальными, государственными интересами. 
Элиты и народ должны быть нераздельным, 
единым целым [5, с. 88]. И это важное условие 
возрождения России. 

В условиях глобальной «гибридной войны», то 
есть, жесткого противостояния России и Запада, 
когда вопрос стоит уже о самом существовании 
России, российская интеллигенция (креативный 
слой) может и должна вновь стать «локомотивом 
истории» и мощной созидающей силой в судьбе 
России XXI века, в создании социально-
эффективного общества и государства, если она 
окончательно избавится от болезни «европейни-
чанья», богоборчества и русофобии, и будет 
солидарна с собственным народом, в вопросах 
или социалистического будущего России, или на 
началах просвещённого консерватизма и евра-
зийства (глубокая антипатия к Западу и европо-
центризму), а капитализм и либерализм отпада-
ют и это уже точно, ибо это путь к новому рабо-
владельческому строю и к деградации всей об-
щественной структуры. Так, вместе с нами, счи-
тают видные представители современной рос-
сийской элиты: Александр Проханов, Сергей 
Кургинян, Андрей Фурсов, Сергей Глазьев, Алек-
сандр Дугин, Николай Стариков, Михаил Деля-
гин, Никита Михалков, Наталья Нарочницкая, 
Леонид Ивашов и многие другие. Последние 200 
лет – это история противостояния финансового и 
промышленного капитала. В XIX веке верх брал 
финансовый капитал, а в первые три четверти 
ХХ века промышленный капитал смог взять ре-
ванш. С 1970-х голов вновь началось резкое 
усиление финансового капитала, который вме-
сте с корпоратократией подмял под себя капитал 
промышленный.  

Великий американский мыслитель ХХ–ХХI вв. 
ЛиндонЛаруш всегда был сторонником того, что 
он называл «физическая экономика», то есть 
реальная экономика. Он прекрасно понимал, что 
финансолизированный капитализм – это капита-
лизм паразитический, мародёрский. Еще более 
суровый приговор капитализму вынес доклад 
Римского клуба «ComeOn! Капитализм, близору-
кость, население и разрушение планет», опубли-
кованный в декабре 2017 года, констатировав-
ший, что в 80-х годах прошлого века произошло 
вырождение капитализма: 98 % финансовых 
операций носят ныне спекулятивный характер, в 
офшорных зонах спрятано от 21 до 32 трлн 
долл.! [6, с. 73]. Что касается либерализма, то, 
по мнению российского писателя и публициста 
Александра Проханова: «Либерализм ввёл в 
обиход нашей жизни безумный эгоизм отдельно 
взятой аморальной личности, свирепое стяжа-
тельство, поклонение чудовищному божеству 
(«золотому тельцу») во имя которого соверша-
ются злодеяния, насилие, разворовывание не-
сметных богатств России, обесценил труд… Ли-
берализм – страшное для русских людей слово. 
Десятилетиями Россия, как рыба, плавала в сер-
ной кислоте либерализма. Горбачёвский либе-
рализм привёл к гибели великого красного цар-
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ства. Либерализм рассёк территории и перессо-
рил народы. Либерализм разгромил великую 
советскую индустрию, уничтожив тысячи изуми-
тельных технологий. Либерализм испепелил 
великую армию и оставил от советского флота 
обломки кораблей. Либерализм отверг великие 
ценности, которые питали Россию во всю её ис-
торию, и заставил русских поклоняться «золото-
му тельцу». Либерализм ввёл в моральный ко-
декс человечества гомосексуализм, людоедство, 
суицид, ненасытное потребление, ядовитую 
иронию и нигилизм. Либерализм установил гос-
подство либерально мыслящего меньшинства 
над всем остальным народом, создав узкий 
класс миллиардеров, помышляющих о своём 
бессмертии, и миллионы обездоленных, стра-
дающих людей, обречённых на унылую жизнь и 
скорую смерть. Теперь президент Путин отказы-
вается от религии либерализма, и нам предстоит 
понять, что придёт на смену этому идолопоклон-
ству. Мы должны отказаться от либеральной 
экономики, которая остановила развитие России, 
привела её в состояние перманентного кризиса и 
сделала сателлитом транснациональных моно-
полий. Эту экономику сменит плановая, рацио-
нальная, основанная на цифровом регулирова-
нии. Искусственный интеллект станет управлять 
отраслями и производствами. Либерализм уйдёт 
из внешней политики, которая оставила руины от 
Советского Союза, пепелища Ирака и Ливии, 
бомбовые воронки в Сирии». [7, с. 1]. Мы соглас-
ны с Александром Прохановым в том, что либе-
ральная идеология должна исчезнуть из жизни 
российской интеллигенции (интеллектуалы), на-
шего народа, правящей и спортивной элиты. А 
это возможно, если физическое воспитание, ду-
ховное просвещёние и образование российской 
молодёжи, – в рамках здорового образа жизни 
(«ЗОЖ») [8], –будет осуществляться в социаль-
но-справедливом, сильном и умном государстве, 
проявляющем реальную заботу о человеке, а 
главное – в традиционной качественной россий-
ской семье, где родители уделяют серьёзное 
внимание воспитанию и образованию ребенка, 
подростка, становлению качественного человека 
на фундаменте ценности универсальных знаний, 
патриотизма, гражданственности, Православия, 
семейных ценностей и целостного представле-
ния о мире [9]. Семья – структурная единица 
стабильного, здорового социума, главный эле-
мент солидарного общества. Сохранение наро-
да, культуры, языка, государства – все это осу-
ществляется при посредстве семьи, поскольку 
именно с семьей связан механизм передачи 
опыта по цепи поколений. Если взглянуть на этот 
процесс со стороны, можно дать ему точное на-
звание: традиция. Не какая-то конкретная тради-
ция, а традиция как метод связи поколений в 
режиме общего делания. Семья – главный меха-
низм передачи традиции. В семье мы сохраняем 
и передаем будущим поколениям историю, язык, 
культуру, религию, профессиональный и житей-
ский опыт. Передаем – понимая, чувствуя, что 
«семья» – это не только мы и наши дети, но и 
будущие поколения, которые нас не увидят, но 
непременно о нас узнают. Семья важна и с ду-
ховной, религиозной точки зрения. Именно по-
этому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – 
малая церковь. В семье человек учится любви, а 

через любовь, которая есть Бог, человек спаса-
ется. Семья – это школа любви, а значит – шко-
ла спасения. [10, с. 224–225]. Это возможно, ес-
ли государственная идеология российского госу-
дарства будет основана не на либерализме, а на 
традиционных ценностях Русской цивилизации 
(духовность, нравственность, совесть, милосер-
дие, сострадание, целомудрие, ответственность, 
патриотизм, свобода, жизнь, здоровье, любовь, 
гражданственность, государство, семья, дети, 
общественное выше личного, коллективизм, со-
циальная справедливость, труд, творчество, 
карьера, ответственная власть и т.д.). 

Сегодня уже очевидно, что современное челове-
чество вошло в период цивилизационного кризи-
са, сопровождающегося беспрецедентными тех-
ническими долговременными изменениями во 
всех сферах человеческой жизнедеятельности: 
экономике, финансах, технологии, социальных 
структурах, геополитике, межличностных отно-
шениях, религиозном сознании. Происходят все 
эти изменения в современном либеральном об-
ществе на фоне, завуалированной, но яростной 
борьбы ценностей Постмодернизма с традици-
онными ценностями; борьбы, призванной закре-
пить социальное неравенство и существование 
однополярного мира РахAmericana, он же – «им-
перия доллара», который зиждется на трёх ки-
тах: финансовое доминирование, информацион-
ное доминирование и военное доминирование. 
Вот, что по этому поводу сказал на заседании 
юбилейного Всемирного русского народного со-
бора от 01.11.2018 г. Президент РФ В.В. Путин: 
«Мы видим, какие усилия предпринимаются се-
годня, чтобы переформатировать мир, разру-
шить цивилизационные ценности и те культурно-
исторические пространства, которые складыва-
лись веками, – произнес Путин. – Цель – создать 
разного рода безликие протектораты, ведь ра-
зобщенными народами, лишенными националь-
ной памяти, низведенными до уровня вассалов, 
проще и удобнее управлять, использовать как 
разменную монету в своих интересах». В том 
числе и на постсоветском пространстве. «При 
этом используется и пещерный национализм, 
русофобия, осуществляется беспардонное, гру-
бое вмешательство в церковную жизнь», – доба-
вил он. И такая политика опасна и чревата серь-
езными последствиями. «Но убежден, жизнь все 
расставит по своим местам, потому что нельзя 
заставить людей идти против своей веры, своих 
традиций, семейной родословной, в конце кон-
цов, против права, справедливости и просто 
здравого смысла», – сказал президент. «Именно 
сейчас решается, каким будет мир будущего, в 
предстоящие десятилетия – будет ли это мир 
монолога и так называемого кулачного права, 
права сильного, или диалога и взаимного уваже-
ния, насколько гармонично будут сочетаться 
технологические новинки и этические и нравст-
венные нормы» [11, с. 2]. 

Для воспитания российской молодёжи на основе 
традиционных ценностей, патриотизма и граж-
данственности сегодня необходимо поднимать 
качество и уровень образования в общеобразо-
вательной школе, спортшколе, вузе, в общест-
венно-физкультурном движении «спорт для 
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всех» – на основе «навыков XXI века» (коммуни-
кация, креативность, критическое мышление и 
командная работа), на основе индивидуального 
здоровья, нравственного «здорового образа 
жизни», профессионализма, патриотизма, дос-
тойного уровня и качества жизни;на фундаменте 
культурно-исторического опыта и духовно-
нравственной Традиции, присущих именно на-
шей уникальной восточно-христианской русской 
православной евразийской цивилизации, не ис-
ключая и её советский период – знамя Победы 
над Рейхстагом и полёт Юрия Гагарина в кос-
мос. Без укрепления здоровья детей и подрост-
ков, укрепления российской государственности, 
без воспитания нравственного, качественного 
человека, без Православия невозможно целост-
ное представление о мире, формирование соци-
ально зрелой, творческой личности, социально-
эффективного, сплочённого, стабильного обще-
ства и возрождение могучей России. Сегодня 
всё большее значение в деле сохранения цело-
стности России приобретает нравственность. 
Новейший философский словарь определяет 
мораль (нравственность) как «совокупность при-
нятых в том или ином социальном организме 
норм поведения, общения и взаимоотношений». 
По мнению отечественных психологов, безнрав-
ственность – это психическое заболевание. Кро-
ме того, возрождение России невозможно без 
идеологии православия, также важна: экономи-
ческая, информационная и продовольственная 
безопасность, качественное образование, где в 
процессе обучения педагогом должен быть сде-
лан акцент на подготовку детей к жизни, а не к 
экзаменам, на формирование когнитивных навы-
ков самостоятельного, системного мышления, 
тренировку оперативной и долговременной па-
мяти, на освоение смыслов, а не на бездумное 
запоминание разного рода фактов. Православ-
ная культура, доступное здравоохранение и ка-
чественное образование, достойное граждан 
России качество жизни, крепкая здоровая семья, 
современная мощная наука, тесная связь науки 
с производством; продовольственная, экономи-
ческая, энергетическая, информационная и фи-
нансовая независимость страны, наличие в 
стране патриотической национальной элиты, 
современная армия и океанский флот, военно-
космические войска, порядок, трудовая и воин-
ская дисциплина, соблюдение законности – вот 
основа могущества России. Надо перестать ста-
раться понравиться Западу – Россию должны 
или уважать, или бояться. Необходимо выращи-
вать сильную телом и духом отечественную ин-
теллигенцию («мозги нации»), но в рамках на-
стоящего русского мировоззрения, ибо только 
физически и психически здоровый, уравнове-
шенный человек способен к обучению и самосо-
вершенствованию, с интересом занимается всем 
и может быть законопослушным. Интеллигенцию 
необходимо не только выращивать, её надо бе-
речь, ибо «русская интеллигенция – научная и 
рабочая – была, остаётся и ещё долго будет 
единственной ломовой лошадью, запряженной в 
тяжкий воз истории России» (М. Горький.              
«В.И. Ленин». М., 1931). Нашей державе, в рам-
ках политики опережающего развития, нужен че-
ловек-творец, гражданин и патриот, а не потреби-
тель с моралью протоплазмы и психологией соци-

ального иждивенца – «я потребляю, значит, я 
существую». Поэтому необходимо сделать госу-
дарственным приоритетом создание, основанной 
на традиционных духовно-нравственных ценно-
стях Русской цивилизации, эффективной систе-
мы воспитания – образования пассионарного 
молодого поколения, признающего служение 
Богу и Отечеству в качестве высшейцели жизни 
и активно участвующего в созидании великой 
России. Следует утвердить единые чёткие нрав-
ственные ориентиры и критерии для сферы 
культуры, информационного пространства и 
СМИ. В эпоху постмодерна это будет сделать 
особенно непросто в силу того, что создаваемая 
информационными технологиями современная 
личность отличается от традиционной, как пра-
вило, отсутствием жёсткой структуры (глубоких 
убеждений, устоявшейся системы ценностей) и 
пластичностью, т.е. способностью легко менять 
свои взгляды и пристрастия в зависимости от 
сравнительно слабых внешних раздражителей и 
информационных сигналов. Кроме того, совре-
менную, невротизированную личность отличает 
повышенная эмоциональность, отсутствие кри-
тического мышления, внушаемость и мозаич-
ность (т.е. разорванность) как восприятия, так и 
составляемой на основе этого восприятия кар-
тины мира. Как отмечает известный отечествен-
ный конфликтолог Елена Ларина: «Ситуацию 
усугубляет стремительное падение как качества 
доступной человеку информации, так и его спо-
собности воспринимать её. Доля оригинального 
текстового контекста в интернете упала с 75–        
80 % в 2000 г. до 30–35 % в 2010 г., а в 2017 г. не 
превышала 5–7%. Интернет превратился в свал-
ку косноязычного и неосмысленного плагиата. 
Сегодня в российском обществе растет доля 
населения, которая глубокие информационно 
насыщенные, практически полезные ресурсы 
воспринимает как бесполезную информацию. 
Уже сегодня большинство людей просто не об-
ладают необходимыми знаниями и познаватель-
ными навыками, чтобы воспринять (а тем более – 
осмыслить) сложный контент. Трансформация 
личности под воздействием информационных 
технологий дополняется воздействием разнооб-
разных лекарств в их никем не изучаемых соче-
таниях. [12, с. 65]. И как тут не вспомнить слова 
философа Античности Платона: «Невежество – 
это ещё полбеды, значительно хуже – бессмыс-
ленное накопление бессмысленных знаний». Это 
как раз то, с чем столкнулся наш мир сегодня. 
Информации, знаний – всё больше, а смыслов – 
всё меньше. А манипуляция знаниями, инфор-
мацией становится даже не приметой, а настоя-
щей сутью времени (социальные сети, СМИ яв-
ляются агентами, инструментами этих, на наш 
взгляд, негативных, изменений). 

Социально-справедливое государство должно 
гарантировать безусловный приоритет семьи в 
воспитании детей, за исключением случаев яв-
ной угрозы для их жизни и причинения тяжкого 
вреда здоровью, разработать и реализовать 
комплекс мер, направленных на создание усло-
вий для рождения трёх и более детей, запрет 
ювенальной юстиции, которая в руках либералов 
является инструментом разрушения семьи. По 
мнению Патриарха Кирилла ценность любого 
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закона – в опоре на нравственное чувство, ибо 
закон без любви и справедливости превращает-
ся в прокрустово ложе. Было бы справедливо 
ввести смертную казнь с конфискацией имуще-
ства за государственную измену, нанесения 
ущерба интересам государства и общества в 
особо крупном размере, терроризм, организацию 
производства и распространение наркотиков, 
особо тяжкие преступления в отношении несо-
вершеннолетних. Образование, медицина и 
культура должны быть не сферой услуг, а при-
оритетными направлениями деятельности госу-
дарства. Сверхзадача российского педагога за-
ключается в том, чтобы выявить одарённость 
ученика, замотивировать ребенка и способство-
вать развитию его природных задатков, а глав-
ная задача педагога – «научить учиться» рос-
сийскую молодёжь, причём учиться непрерывно 
всю жизнь – «непрерывное образование» и, 
главное, привить вузовской молодёжи любовь к 
знаниям, к России. Однако процесс реформиро-
вания системы российского высшего образова-
ния в постсоветский период постепенно пара-
доксальным образом ведет не к его улучшению и 
адаптации к сложному и меняющемуся совре-
менному миру, а к деградации [13, с. 103]. По-
следняя выражается в сокращении количества 
вузов, падении качества образования, уменьше-
нии вклада российских учёных в мировую науку 
[14, с. 17–20]. Важно, чтобы стратегия и методо-
логия образования российской молодёжи нахо-
дилась в руках лучших представителей нашей 
евразийской цивилизации, а не в цепких руках 
западников – глобалистов, ненавидящих русскую 
культуру, православие и Россию. Стать сильным 
духом и телом, быть самостоятельным, трудо-
любивым, ответственным, стремиться к Знани-
ям, к Творчеству, следовать в жизни данному 
слову, научиться различать Добро и Зло!, сохра-
нять приверженность Традиции и сложившимся 
убеждениям, любить родителей, уважать стар-
ших, преподавателей и любить Родину; поста-
раться познать целостную картину Мира, стать 
завтра лучше, чем сегодня, что-то сделать по-
лезное для других, изменить мир к лучшему 
(«Возвышенный дух в совершенном теле») – вот 
прекрасная цель для молодого россиянина, на-
чинающего жить. Все вышеприведенные нами 
индивидуальные компоненты морального созна-
ния и неукоснительное следование им в своей 
дальнейшей жизни очень важно для восстанов-
ления идентичности в интеллектуальной среде. 
Идентичность – это система культурно-
исторических и духовно-нравственных коорди-
нат, опираясь на которую, индивид получает 
возможность ориентироваться в социуме, вы-
страивать стратегии поведения, которые соот-
ветствуют господствующим социальным реали-
ям [15, с. 119]. Цивилизационная идентичность – 
это поддержание и постоянное воспроизводство 
определенного склада, набора ценностей, сим-
волов, воспоминаний, мифов и традиций, кото-
рые составляют отличительное культурное на-
следие восточно-христианской, русской право-
славной, евразийской цивилизации. Идентич-
ность конструируется на основе Традиции, са-
крального и памяти. Память – исток идентично-
сти. Групповая мораль как раз и характеризует 
степень идентичности, включённости человека в 

ту или иную общность, восприятия им коллек-
тивно поставленных целей. А это возможно, 
прежде всего, в условиях смены главного векто-
ра цивилизационного развития России с капита-
лизма на православный социализм или просве-
щённый консерватизм; возможно при подъеме 
российской экономики, улучшении качества и 
продолжительности жизни людей. Необходим 
отказ от рекомендаций МВФ, следует принципи-
ально изменить экономическую политику госу-
дарства в целях обеспечения приоритетной под-
держки реального сектора экономики, разумного 
протекционизма в интересах отечественного 
товаропроизводителя, обеспечения финансового 
суверенитета. Мы считаем, что соблюдение вы-
шеизложенной экономической модели и цивили-
зационной парадигмы позволит создать предпо-
сылки для формирования в России морального 
сознания, а значит для создания в нашей стране 
современного креативного, гражданского обще-
ства, которое, по мнению видного российского 
социолога Ю.Г. Волкова, является новым типом 
человеческого общежития, в котором развитие 
обеспечивается за счет человеческого, творче-
ского капитала на основе деятельности соци-
ально зрелых, свободных граждан, ответствен-
ных личностей, имеющих навыки социальной 
рефлексии, социальной активности и компетент-
ность (качественный человек). Основные источ-
ники движения к социально-эффективному, 
справедливому, гражданскому обществу – на-
циональное согласие (единство народа, интел-
лигенции и власти), политическая воля, позитив-
ная организация масс, промышленная модерни-
зация с опорой на фундаментальную и приклад-
ную науку, стремление различных социальных 
групп способствовать обновлению российской 
жизни и укреплению российской государственно-
сти. В нашем представлении (в отличие от про-
западной трактовки) гражданское общество, со-
ответствующее современному этапу историче-
ского развития России, – это социально-
политическая система взаимодействия власти и 
народа, осуществляемого через личную инициа-
тиву отдельных граждан, общественные органи-
зации, местное самоуправление и структуры 
государственного аппарата, направленного на 
укрепление государства и построение в его рам-
ках такого общественного строя, который бы 
удовлетворял представлению о законности и 
социальной справедливости подавляющего 
большинства граждан нашей страны в целях 
сохранения социального мира и поступательного 
развития государства и общества. Главное, что 
должно присутствовать в таком гражданском 
обществе – это постоянное легитимное, профес-
сиональное взаимодействие власти и общества, 
их обоюдное стремление к единству, законности 
и справедливости, а не противопоставление и 
вражда, которые характерны для определений 
гражданского общества западного образца. Это 
взаимодействие должно осуществляться на всех 
уровнях управления страной – от муниципально-
го до регионального и федерального на основе 
настоящего местного самоуправления без како-
го-либо партийного влияния, тем более без 
влияния так называемой «правящей партии». По 
мнению мецената, члена Совета по развития 
малого и среднего предпринимательства при 
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губернаторе Владимирской области Михаила 
Михайловича Кривоносова и русского историка 
Вячеслава Геннадьевича Манягина, изложенного 
ими в экспертном докладе «Гражданское обще-
ство: русская модель» – «…основная проблема 
русского государства и российского общества – 
отчуждение государства от власти и народа от 
государства. Это естественно для современной 
капиталистической формации, где реальная 
власть принадлежит глобальным монополиям 
(ТНК) и банковским структурам. ТНК не только 
переросли государственные границы, но и смог-
ли использовать свои базовые государства в 
собственных целях. Государство для ТНК одно-
временного и враг, и инструмент в борьбе с кон-
курентами». М.М. Кривоносов и В.Г. Манягин, 
справедливо считают (и мы присоединяемся к их 
мнению), что перед нашим обществом и властью 
стоят три задачи, которые мы должны решить, 
чтобы выжить в ближайшем будущем: 1) пре-
одолеть отчуждение государства от власти и 
общества от государства; 2) преодолеть соци-
ально-экономический кризис капитализма с вы-
ходом на новую ступень развития; 3) избежать 
ошибок на пути преодоления цивилизационного 
кризиса и построить на просторах Евразии такую 
социально-политическую структуру, которая бу-
дет наиболее адекватна культурным и историче-
ским традициям, экономическим и социальным 
особенностям народов Евразии в целом и Рос-
сии, прежде всего. И начинать это строительство 
надо с формирования национальной и цивили-
зационной идентичности, создания в России ре-
ального гражданского общества как системы 
взаимодействия общества и власти [16, с. 19]. 
Задача сильного и умного, социального государ-
ства – сохранять суверенитет, формировать 
благоприятную среду, очеловечить экономику, 
инвестировать в социально значимую инфра-
структуру и проявлять реальную заботу о чело-
веке. Государство на основе законности и спра-
ведливости должно служить гражданам России, 
а не глобальным спекулянтам. Но главное – это 
долгосрочный проект государства, направлен-
ный на поддержание достоинства и уважения 
нашего народа к отечественной истории, культу-
ре, литературе, к своим святыням и националь-
ным героям; проект, направленный на строи-
тельство государства духовности, а это невоз-
можно без опоры власти на русскую православ-
ную церковь, на русский государствообразующий 
народ. Российское государство 21-го века долж-
но официально выражать культурные, духовные, 
экономические и информационные чаяния рус-
ского государствообразующего народа. Поэтому 
было бы исторически справедливо юридически 
зафиксировать в конституции Российской Феде-
рации государствообразующий статус русского 
народа в России, как системообразующей осно-
вы Российской государственности [17, с. 40, 42]. 
Мы отвергаем позицию тех, кто считает, что Рос-
сия должна быть страной только и исключитель-
но для русских. Но мы также никогда не согла-
симся с теми, кто хочет видеть её «Россией без 
русских», лишённой национально и религиозного 
лица, потерявшей чувство солидарности и един-
ства. Подобный сценарий чреват катастрофиче-
скими последствиями не только для нашего го-
сударства, но и для всего мира. Роль русских и 

их исторической традиции имеет для России 
государствообразующее значение, а также – 
является условием формирования многокуль-
турной и полиэтнической гражданской нации и 
цивилизационной общности. Другим условием их 
формирования является право народов и этно-
сов на этнокультурное своеобразие [18, с. 102]. 
Для построения социально-эффективного, спра-
ведливого, гражданского общества будущего 
нужны совместные усилия российского общест-
ва, интеллектуалов и государства по демогра-
фическому росту титульного населения страны, 
по реиндустриализации страны, декорпоративи-
зации, искоренению коррупции, деархаизации и 
модернизации общественно-политической жизни 
России на идее божественной справедливости, 
сплочённости общества и Православии, что не-
возможно без активного участия в этих процес-
сах патриотической российской интеллигенции, 
которая бы действительно являлась и мозгами 
нации, и духовной элитой России. Только такое 
сплочённое общество (команда) может отвечать 
на серьёзные исторические угрозы – вызовы, 
добиваться прорывов, обеспечить рост произ-
водства до 10 % в год на основе нового техноло-
гического уклада, противостоять внешнему дав-
лению и отстаивать суверенитет страны. Одна-
ко, неуёмное приобретательство, наглая нажива, 
тотальный гедонизм эпохи постмодерна взяли 
сегодня верх над всем, включая совесть и веру. 
Но это контрпродуктивно. Сегодня не грех 
вспомнить, что на «пике» своего могущества, 
СССР давал 20 % мирового промышленного 
производства, а его экономика составляла до 60 % 
экономики США. А сегодня долларовый ВВП РФ 
2018 года (по номиналу) соответствует примерно 
1,653 трлн долл., что в 10 раз меньше ВВП США! 
[17, с. 17, с.]. С такими установками о качествен-
ном росте населения нашей страны и о каком-то 
прорыве можно не говорить. Вот что по этому 
поводу сказал Предстоятель РПЦ, Святейший 
Патриарх Кирилл на юбилейном Всемирном 
Русском народном соборе: «Главнейшая ошибка 
нового времени – в отказе от Традиций, однако 
все попытки искоренить христианскую идентич-
ность обернулись крахом». Поэтому без серьёз-
ной программы создания нормальной среды и 
воспитания качественного человека, мы обрече-
ны на статистические манипуляции показателя-
ми уровня обеспеченности минимальной пищей 
и кровом [18, с. 91]. Что касается нашей страте-
гии в информационно-психологической войне, 
объявленной нам Западом, то победная страте-
гия в этой войне должна быть одна – наступле-
ние. Драматическая история ХХ века показала, 
что без интеллигенции жить нельзя, поэтому 
мозги нации надо беречь! В противном случае, 
не надо быть пророком, но тогда процесс исто-
рического распада теперь уже современной Рос-
сии продолжится. И этот геополитический про-
цесс будет продолжаться до тех пор, пока ны-
нешняя Россия не приобретет свою особую 
идеологическую и стратегическую самоидентич-
ность, то есть когда российское общество и ос-
новные элитные группы страны будут знать и 
согласованно действовать в рамках общего 
представления, какой должна быть Россия к се-
редине и к концу XXI века – причём в условиях 
неизбежной кардинальной смены либеральной 
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цивилизационной парадигмы, не выдержавшей 
испытание Временем, ибо её либеральный век-
тор направлен на деградацию, в архаику, в по-
стиндустриальное общество господ и слуг, то 
есть, в «новое варварство» глобализма, когда в 
жесточайшей борьбе за будущее целые госу-
дарства, этносы, культуры будут нещадно, без 
сантиментов стираться Ластиком Истории. По-
давляющее большинство проблем связано как 
раз с включением в либеральную «матрицу» 
«глобального рынка», которое началось не в 
1991-м и даже не в 1985-м г., а гораздо раньше, 
чуть ли не со времён Хрущёва. Заявленный Пу-
тиным отказ от абсолютной ценности либера-
лизма может обрести истинную силу только в 
том случае, если за словами последуют соответ-
ствующие действия – и даже не столько на меж-
дународной арене, сколько внутри страны. Унич-
тожьте в России вопиющую социальную неспра-
ведливость, уберите либеральную прозападную 
«верхушку» во власти и собственности, включи-
те вместо механизма рыночной конкуренции ме-
ханизмы творческого синергетического сотруд-
ничества – и тогда на фоне «русского прорыва» 

США с Великобританией будут выглядеть даже 
не «Верхней Вольтой», а Древним Римом эпохи 
его распада [21, с. 4]. В эпоху глобализации Рос-
сия может выжить только в качестве сплочённо-
го общества и суверенного государства, на фун-
даменте патриотизма, гражданственности и 
Православия, то есть интеллектуально-
нравственного центра мира – с высочайшей ду-
ховностью, нравственностью, высочайшей куль-
турой и высочайшими знаниями. При этом глав-
ное внимание должно уделяться не только до-
бычи нефти и газа, а развитию человеческого 
потенциала российского общества, потому что 
иных ресурсов, позволяющих пережить уже 
идущий глобальный системный кризис со всеми 
его рисками, включая военные, у нас нет. В ус-
ловиях агрессивной политики англосаксов по 
отношению к демократической России и скрытой 
враждебности к нам немцев, всё ещё мечтающих 
о Четвертом рейхе, девизом идеологии воспита-
ния – образования нашей российской молодёжи, 
если мы хотим, чтобы у России было будущее, 
должен стать девиз Александра Невского «За 
Веру и Отечеству! Не в силе Бог, а в Правде!». 
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стория России в ХХ веке отмечена много-
численными событиями, оказавшими влия-

ние не только на ход отечественной истории, но 
и на развитие мирового сообщества. 

Первая русская революция 1905–1907 гг. стала 
закономерным событием в истории нашей стра-
ны, вызванным несколькими причинами. Одной 
из них стал кризис власти, вызванный исчерпа-
нием ресурсов абсолютной монархии, попытки 
реформирования которой неоднократно пред-
принимались царской властью. К таковым, вне 
всякого сомнения, следует отнести отмену кре-
постного права в 1861 году, ряд демократиче-
ских реформ, в частности, образования, судеб-
ной системы, земскую реформу. Но эти процес-
сы не получили дальнейшего развития из-за ги-
бели императора АлександраII в результате тер-

рористического акта. На какой-то отрезок време-
ни эти преобразования стимулировали экономи-
ческое развитие России, но незавершенность 
процесса реформирования российского общест-
ва стала объективным тормозом дальнейшего 
его развития, что проявилось в начале ХХ века: 

– в глубоком кризисе в экономике, продолжавше-
гося почти все первое десятилетие и охватив-
шем практически все её отрасли в связи с про-
ходившими в ней структурными перестройками, 
сопровождавшимися разорением предприятий: 
сокращением доменного производства на 30 %, 
металлургических предприятий на 20 %, оста-
новкой работы более чем 3 тыс. предприятий              
[1, c. 133]. В глубоком кризисе оказалось и сель-
ское хозяйство, тормозили развитие которого 
такие рудименты феодализма, как помещичья 

И 
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собственность на землю, платой за пользование 
которой крестьянами оставались издольщина, 
испольщина, батрачество. Сдерживали капита-
лизацию сельского хозяйства и такие факторы, 
как малоземелье в Европейской части России, 
перепроизводство рабочей силы в этом секторе 
экономики, вызванным сильным влиянием на 
жизнь села сельской общины, выступавшей по-
средником между крестьянством и государством 
в уплате налогов, в несении различных государ-
ственных и местных повинностей, в поставке 
рекрутов на воинскую службу. Община регуляр-
но перераспределяла сред крестьян пахотные и 
луговые земли, находящиеся в её пользовании, 
давала разрешение на выход желающих из неё, 
естественно, на условиях, выгодных для неё. 
Помимо этого, основная масса крестьянства до 
1907 г. продолжала вносить в государственную 
казну выкупные платежи за обретённую волю в 
результате отмены крепостного права [2];  

– в политической жизни России наблюдалось 
очевидное противоречие, возникшее между бур-
но развивавшимися капиталистическими отно-
шениями и архаичной абсолютной монархией и 
её институтами, тормозившими экономическое и 
политическое развитие страны. 

Эти обстоятельства стали фактором, стимули-
рующим рост политической активности не только 
той части общества, которая оппозиционно от-
носилась к действующей власти, обвиняя её в 
неэффективности государственного руково-
дства, но и так называемых «низов», что прояв-
лялось: 

– в появлении на политической сцене России 
таких политических партий, как социал-
революционеры (эсеры) и социал-демократы 
(РСДРП); 

– в росте массовых выступлений крестьянства, 
протестующего против помещичьего произвола, 
и пролетариата, недовольного условиями труда, 
низкой заработной платой и отсутствием соци-
альной защиты со стороны государства. 

Таким образом, в начале ХХ века в России сло-
жилась сложная социально-политическая обста-
новка, грозящая перерасти в революционную 
ситуацию, усугубило которую позорное пораже-
ние русской армии в войне с Японией в 1904–
1905 гг. Поэтому революция 1905–1907 гг. в Рос-
сии носила закономерный характер, хотя, по ут-
верждению некоторых историков, оппозицион-
ные власти партии получали финансовую под-
держку из-за рубежа. В результате массовых 
акций протеста против действующей власти,              
17 октября 1905 г. Николай II подписал Мани-
фест, который: 

– даровал населению такие гражданские свобо-
ды, как неприкосновенность личности, свободу 
совести, слова, собраний и союзов; 

– расширял полномочия, созданной Манифестом 
от 6 августа 1905 г. Государственной Думы за 
счет включения в её состав представителей тех 

слоев населения, которые прежде не имели из-
бирательных прав; 

– установил незыблемое правило, чтобы никакой 
закон не мог принять силу без одобрения Госу-
дарственной Думы; 

– провозгласил создание объединённого Совета 
министров, за законностью действий которого 
должна была наблюдать Государственная Дума 
[3, c. 29]. 

И, несмотря на то, что в Манифесте не говори-
лось о сословном и национальном равноправии, 
о равенстве избирательных прав, об учреждении 
ответственного перед Думой правительства, 
Россия встала на путь демократического разви-
тия, о чем свидетельствовало появление в стра-
не многопартийной системы, представленной, 
помимо вышеназванных: 

– традиционно-монархистские партий и органи-
заций: «Русской монархической партии», «Союза 
русских людей», «Всероссийского союза земель-
ных собственников», а также самой массовой 
организации в этом политическом блоке – «Сою-
за русского народа», самой массовой в России 
всесословной партии, насчитывавшей в 2007 г. 
410 тыс. человек; 

– либеральных партий: «Союза 17 октября», 
«Партии свободного народа», «Партии конститу-
ционных демократов(кадеты), «Партии мирного 
обновления», «Партии демократических ре-
форм» и др. 

Благодаря Манифесту, в стране широкое рас-
пространение получило профсоюзное рабочее 
движение, объединявшее рабочих по отрасле-
вому принципу, а также стали действовать Сове-
ты рабочих депутатов в Санкт-Петербурге и в 
Москве. 

Этапом, завершающим Первую русскую револю-
цию, стал Манифест 3 июня 1907 г., ознамено-
вавший образование третьеиюньской системы 
власти под руководством председателя прави-
тельства П.А. Столыпина, стремившегося: 

Разрешить три группы противоречий, выявив-
шихся в результате революции между:  

– либеральным обществом и самодержавной 
властью царя; 

– непривилегированными «низами» и привилеги-
рованной элитой («крестьянский» и «рабочий» 
вопросы); 

– общероссийским центром и национальными 
окраинами. 

Разрешить эти противоречия предполагалось 
через коренную модернизацию экономики (пре-
жде всего, аграрного сектора) и частичное ре-
формирование социальных отношений и госап-
парата. 
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Добившегося придания функций законодатель-
ного органа власти Государственной думе. 

Проведшего аграрную реформу, освободившую 
крестьян от выкупных платежей, наделявшую 
крестьян правом выхода из общин и забирать 
находящуюся в их пользовании надельную зем-
лю в личную собственность, и организовавшего 
переселениевсех желающих на свободные зем-
ли, а также организовавшего комплекс меро-
приятий в помощь крестьянству по модерниза-
ции их хозяйств [3, c. 37–39]. 

На реализацию всего комплекса мер, направ-
ленных на реформирование Российского госу-
дарства, П.А. Столыпиным отводилось 10–15 
лет, но уже до начала Первой мировой войны 
Россия превратилась в ведущую мировую дер-
жаву с 36 % мирового ВВП. Но вступление на-
шей страны в неё привело к 19017 г. к глубокому 
экономическому и политическому кризисам, при-
ведшим к Февральской революции, в результате 
которой власть в стране была передана Времен-
ному правительству, а император Николай II, 
спустя три дня, добровольно отрекся от престо-
ла, были упразднены все органы государствен-
ной власти. Параллельно со структурами, созда-
ваемыми Временным правительством, в России 
широкое распространение получили Советы ра-
бочих, крестьянских, солдатских депутатов, ко-
торые по мере углубления кризисных процессов 
в стране пользовались всё более широкой попу-
лярностью сред населения, которые находились 
под влиянием социал-демократов и эсеров.  

Результатом Февральской революции стала 
смена в России государственной власти, в ре-
зультате которой на смену царского режима 
пришло Временное правительство, деятель-
ность которого в течение всего 1917 г. сопрово-
ждалась многочисленными правительственными 
кризисами( в апреле, июне-июле, августе) и по-
пытками государственных переворотов со сто-
роны левого крыла российских социал-
демократов (большевиков), военных (Корнилов-
ский мятеж), а также ухудшением ситуации в 
управлении русской армией на фронтах Первой 
мировой войны и в экономике, что послужило 
факторами, стимулировавшими нарастание ре-
волюционной ситуации в стране, приведшей к 
Октябрьской революции в России. 

Несмотря на то, что, по мнению ряда исследова-
телей, приход к власти большевиков финанси-
ровался из-за рубежа, по нашему мнению, она 
была вызвана хронической неспособностью 
Временного правительства к управлению госу-
дарством в кризисных условиях, чем своевре-
менно воспользовались революционные социал-
демократы (большевики) во главе с В.И. Ульяно-
вым-Лениным, возглавившим первое советское 
правительство – Совет народных комиссаров, 
что ознаменовало создание первой на планете 
модели государственной власти в форме Сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов, трансформировавшихся впоследствии в 
Советы депутатов трудящихся, в Советы народ-
ных депутатов. 

Ведя же речь о значении Октябрьской револю-
ции в отечественной и мировой истории, нам 
хотелось бы акцентировать внимание на не-
скольких темах: 

Для нашей страны она привела к таким негатив-
ным последствиям, как: 

– выход России из Первой мировой войны без 
аннексий и контрибуций, фактически, на её за-
вершающем этапе, в результате чего она, поте-
ряв на её фронтах несколько миллионов воен-
ных и мирных жителей, не получила никаких за 
это компенсаций; 

– её распад и появление в 1917 г. на карте Евро-
пы таких независимых государств, как Финлян-
дия, Польша, Латвия, Литва, Эстония; 

– красный и белый террор, переросший в Граж-
данскую войну, а также, в иностранную интер-
венцию, стоивших народам России многомилли-
онных жертв; 

– обобществление всех форм собственности и 
передачи её советской властью во владение 
государству; 

– поражение в правах всех слоев российского 
общества, относящихся, по определению боль-
шевиков, к эксплуататорским классам (буржуа-
зии, дворянства, купечества, капиталистов, свя-
щеннослужителей, а также казачества) подверг-
шихся, фактически, геноциду на протяжении 
всей Гражданской войны;  

– мощная волна эмиграции представителей рос-
сийской элиты, в том числе, ученых, деятелей 
культуры и искусства, стимулировавших разви-
тие всех стран, куда они вынуждены были бе-
жать от революции; 

– ликвидация многопартийной системы и моно-
полизации политической власти в стране комму-
нистической партией; 

– экономическая, политическая и культурная 
блокада Советской России, а потом и СССР со 
стороны Запада, которая прерывалась на время 
Великой Отечественной войны; 

– репрессии в отношении «врагов народа», под 
категорию которых попали миллионы советских 
людей, в том числе, и советских, партийных ра-
ботников, в результате чего в стране была соз-
дана система Гулага; 

– обрушение одной из самых мощных экономик 
мира, которая, несмотря на интенсивное про-
мышленное развитие в последующие десятиле-
тия, не достигла потенциала, соизмеримого с 
дореволюционным периодом нашей истории, и 
высшим её достижением стали 15 % мирового 
ВВП. 

Среди позитивных достижений для нашей стра-
ны, которые были достигнуты в результате со-
вершения Октябрьской революции, следуетвы-
делить: 
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– создание социального государства, граждане 
которого получили право на бесплатные: обра-
зование на всех его уровнях, медицинское об-
служивание и санаторно-курортное обеспечение, 
бесплатное жилье; 

– ликвидацию в нашей стране безграмотности и 
создание широкой сети образовательных учреж-
дений всех уровней, стимулировавших развитие 
в ней доступной для всех слоев населения нау-
ки, культуры и искусства, массового спорта; 

– переход к плановой экономике, эффективность 
которой, к сожалению, постоянно подвергалась 
политическому давлению со стороны власти с её 
стремлением ускорения темпов экономического 
развития страны, что, фактически, вело, неред-
ко, к фальсификации и искажению подлинного 
положения дел в народном хозяйстве СССР. 

Всемирное значение Октябрьской революции 
заключается в том, что она изменила ход миро-
вого развития, положив начало на разделение 
государственных систем на два противостоящих 
другу полюса: капиталистический и социалисти-
ческий, что послужило стимулом для: 

– пропаганды коммунистических идей во всем 
мире и, в первую очередь, в экономически раз-
витых странах; 

– мирового коммунистического и национально-
освободительного движения; 

– активизации профсоюзного и рабочего движе-
ния в мире, направленного на защиту интересов 
трудящихся масс. 

Эти обстоятельства потребовали от руководства 
стран каиталистического лагеря: 

– пересмотра руководства капиталистических 
государств социальной политики в отношении 
своих граждан с целью сглаживания противоре-
чий между капиталистической системой и тру-
дящимися массами; 

– разработки модели «народного капитализма, в 
основе которой была заложена идея участия 
трудящихся в управлении своими предприятия-
ми в качестве их акционеров; 

– развития институтов демократии в капитали-
стических странах 

В результате этих процессов, развитие которых 
дополнительно стимулировало создание после 
завершения Второй мировой войны мощного 
блока государств социалистической ориентации, 
в государствах, входивших в капиталистический 
блок была создана и получила широкое распро-
странение модель социально ориентированных 
государств с высоким уровнем жизни их граждан, 
что практически исключало возможность их уча-
стия в революционной деятельности, направ-
ленной на свержение существующего строя. В 
результате этих процессов в мире не революци-
онным, а эволюционным путем без многомилли-
онных жертв была создана социально-
экономическая система, о которой мечтали ре-

волюционные марксисты. И именно она стала 
более эффективной и привлекательной для жи-
телей стран Восточной Европы, а после распада 
СССР – и для граждан, его населявших. 

Таким образом, всемирное значение Октябрь-
ской революции оказалось более существенным 
для человеческой цивилизации, чем её послед-
ствия для нашей страны. Сейчас, конечно, не-
возможно даже представить, каких бы высот 
достигла экономика и другие сферы жизни Рос-
сии, если бы она не пережила катаклизм Ок-
тябрьской революции. 

В завершающей части нашей публикации мы 
обратимся к событиям, пережитым населением 
нашей страны на рубеже 1980–1990-х гг., кото-
рые по своим масштабам и последствиям мно-
гими исследователями, чьей позиции придержи-
ваемся и мы, сравниваются с революционными 
по нескольким причинам: в начале 1990-х гг. 
произошел не только распад СССР, но и изме-
нение парадигмы социально-экономического 
развития России в результате отказа от социа-
листической модели политического игосударст-
венного устройства, в результате чего наша 
страна вновь, как и в 1917–1920-е годы, была 
ввергнута в глубокий системный кризис( эконо-
мики, власти, правоохранительной системы), 
выход из которого, по нашему мнению, не про-
изошел и по настоящее время. А следствием 
этих преобразований стали: падение уровня 
жизни населения, его социальное расслоение, 
криминализация общества, системная корруп-
ция.  

Если же коснуться темы международного значе-
ния преобразований, происходящих в нашей 
стране на рубеже ХХ–ХХI вв., то следует отме-
тить, что в результате их прекратили существо-
вание в Восточной Европе: социалистическое 
сообщество, Совет экономической взаимопомо-
щи, Варшавский договор. Двухполярный мир 
прекратил свое существование, а смещение век-
тора мирового развития в однополярную модель 
привело к мировой гегемонии США, усилению 
блока НАТО, включение в его состав бывших 
союзников СССР, в результате чего войска этого 
блока подошли к российским границам, ставя 
под угрозу национальную безопасность нашей 
страны. 

Печальный итог последствий всех революцион-
ных преобразований, пережитых нашей страной 
в ХХ веке. Если страны мирового сообщества за 
период времени, начиная с 1917 г. до настояще-
го времени, несмотря на кризисы мировой эко-
номики, разрушительные Первую и Вторую ми-
ровые войны, достигли высокого уровня полити-
ческого и социально-экономического развития в 
результате эволюционных преобразований, то 
Россия, пережив несколько катастрофических, 
по сущности, революционных потрясений, про-
должает снижать свой экономический потенци-
ал, а, соответственно, и долю в мировом вало-
вом продукте, которая опустилась к настоящему 
времени до 1,5 % мирового ВВП.  
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Невольно приходится обратиться к мнению тех 
историков, которые, анализируя события по-
следних лет, заявляют о том, что смена вектора 
общественного развития нашей страны в по-
следнем десятилетии ХХ в. не случайность, а 
закономерное следствие всего её послеоктябрь-
ского развития, шанс продолжить прерванный в 
1917 г. путь к демократии и свободе [4, c. 832]. 
Но только почему же новыми лидерами совре-
менной России в 1991 г.не был взят во внимание 
опыт Октябрьской революции 1917 г., руководи-
тели которой, действуя в соответствии со стро-
ками Интернационала: «Весь мир насилья мы 
разрушим до основанья, а затем – мы наш, мы 
новый мир простроим. Кто был ни чем, тот ста-
нет всем!», отвергли опыт прежних поколений в, 
разрушили Российское государство – лидера 
мировой экономики и ценой колоссальных жертв 
создали новую политическую систему, которая, в 
итоге, проиграла в соперничестве капиталисти-
ческой системе, доказавшей в результате него 
свою более высокую эффективность и жизнеус-
тойчивость? 

 Ведь лидеры современной России, признав по-
ражение социалистической модели обществен-
но-политического развития, практически «обну-
лили»все её достижения, как и их предшествен-
ники – революционеры. Они, как мы полагаем, в 
силу своих личных и групповых политических 
амбиций, объявили эту модель несостоятельной 
и развалили действующий в стране достаточно 
стабильный политический и социально-
экономический порядок, не имея ясных и научно 
выверенных стратегий политического и социаль-
но-экономического страны в постсоветский пе-
риод её истории. 

Да, они сумели возродить такие элементы демо-
кратии, как многопартийность, рыночную эконо-
мику, частную собственность, свободу слова, 
печати, совести, вероисповедания, сорвали 
«железный занавес», разделявший социалисти-
ческий лагерь с Западом, но допустили: 

– распад СССР – государства на протяжении 
десятилетий, являвшегося одним из гарантов 
мирового порядка и политической стабильности; 

– обрушениевсей экономической, транспортной, 
хозяйственной инфраструктуры некогда эконо-
мически и политически великой державы; 

– бездарно распорядились общенародной соб-
ственностью, тем самым, простимулировав воз-
никновение в стране малочисленного алигархи-
ческого слоя, приближенного к власти. 

Результатом этих действий нового руководства 
России стал глубокий системный кризис, при-
ведший: 

– к продолжительной стагнации её экономики; 

– к социальному расслоению и обнищанию ос-
новной части её населения; 

– к криминализации общества практически во 
всех сферах его функционирования; 

– к массовому распространению коррупции на 
всех уровнях власти. 

Единственно в чем сошлись векторы развития 
СССР в послевоенные годы и современной Рос-
сии: и в одном, и в другом случаях – в возвра-
щении статуса великой державы, которым обла-
дала Российская империя в начале ХХ века по-
сле демократических реформ, которые про-
изошли в стране в результате Первой русской 
революции. Только в то время он был обеспечен 
по многочисленным параметрам, то и СССР, и 
Российская Федерация сохраняли этот статус, 
только благодаря мощному военно-страте-
гическому и ядерному потенциалу, нередко, за 
счет низкого уровня и качества жизни населения 
по сравнению с развитыми западными державами. 

И эти итоги приближающегося тридцатилетнего 
юбилея постсоветской России не могут не вы-
звать интереса к мнению той части наших сооте-
чественников-историков, которые в результате 
исследования тенденций историко-цивилизаци-
онного развития России в контексте соотноше-
ния ее общественно-государственных характе-
ристик и европейских ценностей, пришли к вы-
воду о том, что, начиная с Нового времени, наша 
страна претерпевала крайне противоречивые 
цивилизационные повороты в своем развитии 
(падение империи, распад СССР), и сейчас, 
формально признав все европейские ценности, 
она, тем не менее, оказалась в цивилизацион-
ном тупике, выход из которого может быть най-
дет только в результате активного общественно-
го диалога [5]. 

 
Литература: 

1. Попов М.Ю. История Отечества. Краснодар., 
2007. 

2. История СССР 1861–1917 гг. / Под ред. 
М.Д. Кузнецова. М.,1985. 

3. Герман А.А. Русские революции и Граждан-
ская война. М., 2018. 192 с. 

4. Сахаров А.Н. История России с древнейших 
времен до наших дней : учебник / А.Н. Сахаров, 
А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. М., 2019. 864 с. 

 

 Literature:  

1. Popov M.Y. History of the Fatherland. 
Krasnodar, 2007. 

2. History of the USSR 1861–1917 / Under ed. 
M.D. Kuznetsova. M., 1985. 

3. Herman A.A. Russian Revolution and Civil War. 
M., 2018. 192 р.  

4. Sakharov A.N. History of Russia from ancient 
times to the present day : textbook / A.N. Sakharov, 
A.N. Bokhanov, V.A. Shestakov. M., 2019. 864 р. 

 



88 

5. Упоров И.В. Россия в историко-цивили-
зационном тупике, и перспектива пока не про-
сматривается // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. Серия: 
Исторические науки. Культурология. Политиче-
ские науки. 2019. № 1. 

5. Uporov I.V. Russia's upsands in the historical 
and civilizational impasse, and the prospect is not 
yet visible // Humanitarian, socio-economic and 
social sciences. Series: Historical Sciences. Cultural 
studies. Political science. 2019. № 1. 



89 

 

УДК 32 
 
Пусько Виталий Станиславович 
доктор философских наук, 
профессор 
pusko.vitali@yandex.ru  
 

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

   
 
Vitali S. Pusko 
Doctor of Philosophy, 
Professor 
pusko.vitali@yandex.ru 
 

MILITARY ORGANIZATION  
OF THE STATE AS A FACTOR  
IN ENSURING ITS SAFETY 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность 
военной организации государства, обозначены 
ее основные компоненты, рассмотрены неко-
торые аспекты формирования военной орга-
низации в процессе обеспечения безопасно-
сти общества, показаны место и роль основных 
структур военной организации в обеспечении 
безопасной жизнедеятельности мирового со-
общества, проведен анализ взаимосвязи воен-
ной организации государства и гражданского 
общества в современных условиях. 
 

Ключевые слова: государство, безопасность, 
военная организация, гражданское общество, 
безопасность российского общества. 
 

   

Annotation. The article reveals the essence of 
the military organization of the state, Its main 
components are indicated, some aspects consi-
dered formation of a military organization during 
the security process societies, place and role 
shown of the main structures of the military organi-
zation in ensuring safe The life of the world com-
munity, relationship analysis conducted military 
organization of the State and civil society in mod-
ern conditions. 
 

 

Keywords: state, Security, military organization, 
Civil society, security of Russian society. 
 

                                                                       

 
о всей истории человечества проблема 
военной безопасности стран и народов 

имела и имеет принципиально важное значение. 
В современных условиях в связи с радикальным 
изменением экономической и социально-поли-
тической ситуации в мире вопросы военной 
безопасности любого государства стоят особен-
но остро. Это вызвало необходимость реоргани-
зации всех структур, обеспечивающих безопас-
ность личности, общества и государства.  

Для России эта проблема выдвигается на одно 
из первых мест во всей жизнедеятельности об-
щества. Это вызвано тем, что Российская Феде-
рация оказалась в эпицентре радикальных гео-
политических, экономических и социально-
политических изменений. Занимая уникальное 
евразийское положение, Россия испытывает на 
себе воздействие процессов, происходящих в 
Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Значительное 
количество локальных конфликтов и опасность 
перерастания их в локальные войны представ-
ляют реальную угрозу безопасности России. 
Распад СССР и, в следствие этого, сокращение 
материально-технических и мобилизационно-
демографических ресурсов осложнили вопросы 
обеспечения безопасности общества. 

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года отмечается, 
что военная безопасность обеспечивается путем 
развития и совершенствования военной органи-

зации государства и его оборонного потенциала, 
выделения на эти цели достаточного объема 
финансовых, материальных и иных ресурсов, 
проведения перспективной военной и военно-
технической политики, развития военной инфра-
структуры, совершенствования системы управ-
ления и реализации комплекса мер по повыше-
нию престижа военной службы. 

Функционирование сферы, гарантирующей безо-
пасность общества, всегда было представлено 
совокупностью субъектов военно-политических 
отношений. Им свойственна определенная со-
подчиненность и упорядоченность в реализации 
общей цели и решении части своих задач. То 
есть речь идет о специфической структуре, соз-
даваемой обществом, которая именуется воен-
ной организацией. Военная организация обеспе-
чивает национальную безопасность страны, яв-
ляется гарантом реализации ее национально-
государственных интересов в системе междуна-
родных военно-политических отношений. 

Исторически возникновение военной организа-
ции обусловлено появлением общественной 
потребности в обеспечении безопасности от во-
енных нападений и реализации интересов, свя-
занных с территориальной и имущественной 
экспансией. Так, например, Россия за свою ис-
торию более 250 раз подвергалась нападениям 
внешних сил. Свою территорию народы России 
отстаивали в войнах против Речи Посполитой, 
Ливонии, Швеции, татарских ханов, Турции, 

В 



90 

Франции, Германии, Японии. В ХХ веке Россия 
дважды подвергалась жестоким военным испы-
таниям. 

Под военной организацией государства понима-
ется совокупность его различных военных и вое-
низированных структур, совместная деятель-
ность которых направлена в первую очередь на 
решение задач по обеспечению военной безо-
пасности страны: предотвращению войн и воен-
ных конфликтов, оказанию военной помощи со-
юзникам, участие в объединенных миротворче-
ских международных силах и др., а в случае 
войны – на отражение агрессии, разгром против-
ника и достижение политических целей после 
победы. 

Понятие «военная организация» употребляется, 
как правило, в трех значениях. Во-первых, как 
тождественное понятию «вооруженные силы». 
Во-вторых, как единство вооруженных сил и дру-
гих военизированных формирований, способных 
вести боевые действия при соприкосновении с 
противником. В-третьих, как система всех воо-
руженных формирований, предназначенных для 
ведения боевых действий с неприятелем, а так-
же организации, учреждения, обеспечивающие 
выполнение ими поставленных политическим 
руководством задач. 

Военная организация в целом (а чаще всего ее 
специальные формирования и институты) при-
влекаются и для обеспечения внутренней госу-
дарственной и персональной безопасности. Ис-
тория свидетельствует, что различные социаль-
но-политические образования (кланы, клас-
сы,партии, государства, и т.д.) для защиты своих 
интересов постоянно создавали и создают раз-
нообразные военизированные структуры, сего-
дня это зачастую называют охранные подразде-
ления, которые по характеру своей деятельности 
и организации подразделяются на регулярные, 
иррегулярные, военные, полувоенные, военизи-
рованные, специальные, типа ОМОН. Военная 
организация создается государством, находится 
у него на службе и полном содержании, ее под-
разделения специально (профессионально) го-
товятся для ведения вооруженной борьбы (вой-
ны) с внешним и внутренним врагом, имеют со-
ответствующее вооружение и материально-
техническое обеспечение, знают и соблюдают 
законы и правила ведения войны, определенные 
международным сообществом и историческими 
традициями 

В настоящее время в военную организацию Рос-
сийской Федерации входят следующие основные 
компоненты: 

– Органы государственного и военного управления; 

– Вооруженные Силы, включающие следующие 
виды и рода войск: Сухопутные войска, Воздуш-
но-космические силы, Военно-Морской Флот, 
Ракетные войска стратегического назначения, 
Воздушно-десантные войска; 

– Войска, предназначенные для выполнения 
специальных задач: пограничные войска при 

Федеральной службе безопасности; войсковая 
противовоздушная оборона, войска радиацион-
ной, химической и биологической защиты, же-
лезнодорожные войска, инженерно-технические 
войска;  

– Воинские формирования при некоторых орга-
нах исполнительной власти: внутренние войска, 
Служба внешней разведки, Федеральная служба 
безопасности; Федеральное агентство прави-
тельственной связи и информации, части Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям;  

– Специальные воинские формирования, созда-
ваемые государством в военное время: воинские 
части по охране тыла фронтов, диверсионно-
разведывательные группы, партизанские фор-
мирования, народное ополчение. 

– Институты, которые занимаются комплектова-
нием силовых структур, подготовкой и перепод-
готовкой их кадрового состава: управления и 
отделы кадров воинских формирований, воен-
ные комиссариаты, военные училища, военные 
университеты и институты, военные академии. 

– Оборонно-промышленный комплекс страны, 
научно-исследовательские учреждения, конст-
рукторские бюро, испытательные полигоны, ко-
торые занимаются разработкой, созданием и 
модернизацией вооружений, военной и специ-
альной техники, в том числе средств связи, раз-
ведки, радиоэлектронной борьбы и управления. 

Такая структура военной организации государст-
ва подтверждена и в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 
года. В статьях 6 и 7 этого документа отмечает-
ся, что силами обеспечения национальной безо-
пасности являются: Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, другие войска, воинские фор-
мирования и органы, в которых федеральным 
законодательством предусмотрена военная и 
(или) правоохранительная служба, технические, 
программные, лингвистические, правовые, орга-
низационные средства, включая телекоммуника-
ционные каналы, используемые в системе обес-
печения национальной безопасности для сбора, 
формирования, обработки, передачи или приема 
информации о состоянии национальной безо-
пасности и мерах по ее укреплению, а также фе-
деральные органы государственной власти, при-
нимающие участиев обеспечении национальной 
безопасности государства на основании законо-
дательства Российской Федерации во внутрипо-
литической, экономической, социальной сферах, 
в сфере науки и образования, в международной, 
духовной, информационной, военной, оборонно-
промышленной и экологической сферах, а также 
в сфере общественной безопасности. 

Государством создаются при необходимости 
другие военизированные формирования, кото-
рые близко примыкают к военной организации и 
используются для обеспечения внутренней 
безопасности страны. К ним можно отнести: от-
ряды полиции особого назначения, специальные 
отряды быстрого реагирования, миротворческие 
силы, войсковые казачьи формирования. 
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Важное значение для обеспечения безопасности 
государства имеют оборонно-спортивные обще-
ства, ведомственные аварийно-спасательные 
формирования при Минатоме России, РАО «Газ-
пром», Металлургбезопасности, Госкомэкологии. 

Наконец, в современной России созданы и дей-
ствуют такие формирования как налоговая по-
лиция, таможенная служба, егерская природо-
охранная служба, егерская служба, которые 
имеют на вооружение специальные виды техни-
ки и оружия. 

В социально-политическом плане всегда был и 
остается актуальным вопрос о способности и 
готовности военной организации выполнять свое 
функциональное предназначение. Фактически 
речь всегда шла о формальных и реальных воз-
можностях достижения военно-политических 
целей путем применения военной силы или при 
опоре на нее. При этом опыт развития человече-
ства свидетельствует, что вопрос о границах 
применения вооруженного насилия рассматри-
вался с учетом складывавшейся ситуации. Это 
заставляет военных специалистов с позиции 
заявленного объективизма анализировать спо-
собна ли данная конкретная военная организа-
ция гарантировать стране безопасность, предот-
вратить внезапное нападение на нее, обеспе-
чить немедленный и эффективный отпор агрес-
сору или сама осуществить военную экспансию 
вовне. 

Суть такого состояния военной организации го-
сударства, всей системы национальной безо-
пасности, которое выражает способность обес-
печивать реализацию национально-государст-
венных интересов, наиболее полно отражает 
понятие «военная готовность». Ее главными по-
казателями являются следующие: 

– высокая боевая готовность вооруженных сил, 
исключающая для агрессора возможность за-
стать страну врасплох; 

– высокий уровень обороноспособности, обеспе-
чивающий живучесть оборонного комплекса и 
возможность быстрой перестройки всей жизни 
страны на военный лад; 

– военно-мобилизационные возможности госу-
дарства, моральное состояние населения и, 
особенно, личного состава военно-силовых 
структур. 

Особой характеристикой качества военной орга-
низации является уровень ее боевой готовности – 
как постоянное состояние военной организации в 
мирное время к немедленному выполнению по-
ставленных задач. Оно определяет особый ре-
жим ее функционирования. В случае начала 
войны этот режим изменяется, внося специфику 
в функционирование каждого элемента военной 
организации. 

Военное строительство пронизывает всю систе-
му военной организации, составляет существен-
ный момент и условие ее функционирования. 
Оно, подобно кровеносной системе живых орга-
низмов, доставляет необходимый материал для 

работы отдельных органов и всего организма в 
целом. Созданная в процессе военного строи-
тельства военная мощь выполняет защитную 
функцию в той мере, в какой она, будучи соотне-
сена с военной мощью вероятного противника, 
служит ему предостережением содержащейся в 
ней возможностью его разгрома в случае воен-
ного нападения. 

В последние годы предметом споров стал во-
прос о том, как в рамках глобальной или регио-
нальной безопасности обеспечить сохранение 
мира. В связи с этим была поднята проблема 
влияния структуры военной организации и ее 
отдельных компонентов на систему междуна-
родной безопасности. 

Главный компонент военной организации - воо-
руженная организация, которая в открытом 
столкновении с противником реализует все фак-
торы военной готовности страны, то есть на 
практике показывает, каков реально достигнутый 
уровень оборонных и мобилизационных возмож-
ностей. Реализация военной готовности связана 
с переводом общества из мирного состояния в 
состояние войны. При этом решению военных 
задач подчиняются все сферы жизни общества. 

В содержание деятельности военной организа-
ции в этих условиях включается также решение 
следующих задач: перевод экономики на воен-
ные рельсы, на всестороннее обеспечение по-
требностей вооруженной защиты; изменения в 
политической надстройке; координация дипло-
матической работы в целях достижения полити-
ческой изоляции противника, его дезинформа-
ции; организация его экономической блокады и 
принуждение других вероятных противников к 
отказу от участия в военных действиях; поддер-
жание высокого морально-политического со-
стояния населения и армии, усиление идейно-
психологического воздействия на население и 
личный состав вооруженных сил противника. 

Таким образом, военная организация государст-
ва является одним из важнейших его компонен-
тов, предназначенных обеспечивать военную 
безопасность страны, защищать национально-
государственные интересы на основе и при по-
мощи военной силы. Функционирование военной 
организации зависит от внутренних и внешних 
факторов, их сочетания. Оно направляется со-
ответствующими властными субъектами, испы-
тывает на себе воздействие фактически всех 
сторон и проявлений политической жизни обще-
ства и способно, в свою очередь, оказывать на 
них влияние различной степени интенсивности. 

Естественна и объективно обусловлена связь 
военной организации и гражданского общества. 
Ибо носителем и хранителем собственно воен-
ного опыта и традиций является не столько го-
сударство, сколько народ, нация, само общест-
во, которые передают свои ценности из поколе-
ния в поколение. 

Деятельность военной организации регулирует-
ся и направляется государством, его социально-
политическими и правовыми структурами. Ее 
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содержательное наполнение во многом зависит 
от уровня компетентности этих структур, эффек-
тивного проведения ими своей политики. Однако 
военная организация не может не испытывать на 
себе влияние традиций, ценностей и качеств 
гражданского общества. Все без исключения его 
компоненты (права, интересы, традиции, ценно-
сти, культура, институты) так или иначе прояв-
ляются в социальном портрете военной органи-
зации, в жизнедеятельности военнослужащих, 
воинских коллективов, личного состава других 
силовых структур При этом влияние гражданских 
ценностей общества на военную организацию 
всегда придает ей определенный смысл и на-
правленность. 

Другими словами, речь идет о гражданской со-
циализации военнослужащих, предполагающей 
естественный и сознательно организованный 
процесс освоения военнослужащими принципов, 
норм и ценностей гражданского общества, выра-
ботку ими гражданской позиции и линии поведе-
ния. Признание «гражданского качества» воен-
ной организации общества как степень взаимо-
связи гражданского и военного начал социаль-
ной жизни, которая показывает, что военнослу-
жащие вполне удовлетворены созданными для 
них социально-политическими условиями про-
фессиональной деятельности, имеют все воз-
можности для реализации своих прав как граж-
дане страны, обладают комплексом необходи-
мых свобод в целях осуществления потребно-
стей личностного самовыражения 

С другой стороны, возможно и обратное влия-
ние. Военная организация, и прежде всего армия 
и другие силовые структуры могут при опреде-
ленных условиях оказывать влияние на граж-

данское общество, изменять его структуры. На-
пример, для ряда стран современного мирового 
сообщества исторические традиции вооружен-
ной защиты своего государства стали одновре-
менно и гражданскими традициями, а военный 
компонент – частью содержания национального 
компонента. При всей приоритетности невоен-
ных средств обеспечения национальной безо-
пасности современные государства пока не ос-
вободились от военно-силовых способов, кото-
рые в ряде случаев являются определяющими. 
По мере развития демократии роль этих средств 
сужается, но значимость их еще достаточно ве-
лика, вплоть до установления военного режима, 
который пытается стать аналогом политического. 
Речь в данном случае идет о военизации обще-
ственной жизни в стране, а значит об опреде-
ленной деформации гражданских ценностей. 

Длительный опыт такого функционирования во-
енной организации свидетельствует, что сло-
жившаяся модель взаимосвязи военной органи-
зации и общества формируют своеобразный 
пласт гражданской культуры военнослужащих с 
ярко выраженными гранями: политико-правовой, 
профессионально-этической, социально-психо-
логической, военно-бытовой и другими. При этом 
воинские отношения приобретают своеобразный 
колорит, выражающий образ жизни военнослу-
жащих, их определенный стиль мышления и по-
ведения. 

Мировой опыт показывает, что от качества воен-
ной организации, ее мобильности в условиях 
постоянно меняющейся международной обста-
новки в определенной степени зависит судьба 
России. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным 
проблемам системы современного государст-
венного управления Российской Федерации и 
места человека в ней.В своем исследовании 
авторы стремились достигнуть целей: 1) дать 
характеристику человека в системе государст-
венного управления с точки зрения антрополо-
гического подхода в аскриптивном и эссенци-
альном дискурсах; 2) проанализировать требо-
вания, предъявляемые к государственному 
служащему с точки зрения названного подхода; 
3) сделать выводы о качествах, которыми дол-
жен обладать человек, исходя из особенностей 
и потребностей современной системы госу-
дарственного управления; 4) дать характери-
стику и наметить возможные пути преодоления 
коррупции в сфере государственного управле-
ния. Для достижения целей исследования ис-
пользованы методы анализа нормативно-
правовой базы, системного анализа в тесной 
взаимосвязи с имеющимися статистическими 
данными по изучаемой проблеме. Отдельное 
внимание уделено профессиональным качест-
вам государственных служащих, составляющих 
основу развития кадрового потенциала систе-
мы государственного управления. Исследова-
ние указанных аспектов позволило авторам 
обозначить основные системные требования, 
предъявляемые к государственному служаще-
му, а также рассмотреть сущностную сторону 
государственного аппарата. Рассматривая 
человека как часть системы государственного 

   

Annotation. The article is devoted to the topical 
problems of the system of modern state adminis-
tration of the Russian Federation and the place of 
a person in it. In their study, the authors sought to 
achieve the goals: 1) To characterize the person in 
the system of public administration from the point 
of view of the anthropological approach in aspira-
tive and essential discourses; 2) Analyze the re-
quirements for a civil servant in terms of this ap-
proach; 3) To draw conclusions about the qualities 
that a person must have in terms of the features 
and requirements of a modern system of public 
administration; 4) To describe and outline possible 
ways of overcoming corruption in the sphere of 
public administration. To achieve the objectives of 
the study, methods of analyzing the regulatory 
framework, system analysis, in close correlation 
with the available statistical data on the problem 
studied, were used. Special attention is paid to 
the professional qualities of civil servants, which 
form the basis for the development of the human 
resources capacity of the public administration 
system. The study of these aspects allowed 
the authors to identify the main system require-
ments for the civil servant, as well as to consider 
the essential side of the state apparatus. Consider-
ing a person as part of the system of public ad-
ministration, the authors also touched on one of 
the main problems of the modern system of gov-
ernment bodies - corruption. This negative phe-
nomenon in the article is given a characterization 
from the standpoint of the normative legal ap-
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управления, авторы также затронули одну из 
основных проблем современной системы ор-
ганов власти – коррупцию. Данному негативно-
му явлению в статье дается характеристика с 
позиций нормативно-правового подхода, 
управления персоналом и кадровой политики 
государства в целом. Представлена авторская 
точка зрения на роль общественного сознания 
в профилактике и предупреждении коррупци-
онных проявлений. 
 

Ключевые слова: государственное управле-
ние, государственный служащий, человек, об-
щественное сознание, кадровая политика, 
коррупция, аскриптивный и эссенциальный 
дискурс. 
 

proach, personnel management and the person-
nel policy of the state as a whole. The author's 
point of view on the role of public consciousness in 
the prevention and prevention of corruption ma-
nifestations is presented. 
 

 
 
 
 
 
Keywords: public administration, public servant, 
person, public consciousness, personnel policy, 
corruption, ascriptive and essential discourse. 
 

                                                                       

 
читывая специфику института государст-
венной гражданской службы Российской 

Федерации, для определения роли и места че-
ловека в этой системе, необходимо, прежде все-
го, обратиться к ее понятию. Государственная 
гражданская служба в Российской Федерации 
представляет собой профессиональную служеб-
ную деятельность граждан Российской Федера-
ции по обеспечению исполнения полномочий 
органов государственной власти. Это определя-
ет особый правовой статус гражданского служа-
щего, включающий права и обязанности, соци-
альные гарантии, ответственность, а также огра-
ничения и запреты, связанные с этим видом 
профессиональной деятельности.  

Для исследования роли человека в государст-
венном управлении представляется целесооб-
разным применить антропологический подход, 
базирующийся на методах этнографии [Бочаров, 
2007]. В течение длительного периода времени 
человек в системе государственной службы вос-
принимался в качестве некоего составного эле-
мента, был «винтиком» системы «рациональной 
бюрократии». Однако в современной системе 
властных отношений от профессионала-
управленца требуется проявление гораздо 
большей инициативности. При этом сформиро-
вавшееся исторически общественное мнение, 
его антибюрократический настрой по сей день 
считает его «безгласным объектом». Учитывая, 
что государственная служба предоставляет ряд 
социальных гарантий, зачастую отсутствующих у 
остальных членов общества, а также ряд, свя-
занных со спецификой деятельности, запретов и 
ограничений [Сальников, 2014], государственный 
служащий, в результате, приобретает прочно 
закрепившийся за ним статус «особого» чело-
века. 

Так, например, налагаются ограничения на пуб-
личные высказывания по тем или иным вопро-
сам, являющимся предметом его профессио-
нальной деятельности. Налагается также ряд 
ограничений экономического характера, наряду с 
четко сформировавшихся в общественном соз-
нании стереотипов «чиновник-бюрократ», «чи-
новник-коррупционер». Зачастую любой пред-
ставитель органов государственной власти изна-

чально рассматривается как носитель негатив-
ных характеристик, несмотря на реальные ре-
зультаты его профессиональной деятельности, 
его образ жизни и социальное поведение. По-
этому, нам представляется, что при исследова-
нии современной «бюрократической ментально-
сти» вполне могут применяться качественные 
методы «culturalstudies», представляющие собой 
социально-антропологическое исследование 
индустриального или даже постиндустриального 
общества. 

Асприптивныйдискурс чиновника в контексте 
антропологического подхода: 

1. В первую очередь, рассмотрим требования, 
предъявляемые к физиологическому (биологи-
ческому) состоянию чиновника. 

В соответствии со ст. 16 п. 4) ФЗ № 79 «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации» гражданин не может быть принят на 
гражданскую службу, а гражданский служащий 
не может находиться на гражданской службе в 
случае наличия заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением ме-
дицинского учреждения. 

Следующее требование – наличие специфиче-
ских качеств у государственного служащего, 
объясняемые так называемым «эффектом аква-
риума». Эти требования обусловлены особым 
социальным статусом государственного служа-
щего, особенно высших органов власти – он 
привлекает к себе повышенное внимание со 
стороны общества, в том числе, и к его личной 
жизни. Поэтому государственная служба,в опре-
деленном смысле, не просто профессия, но и 
образ жизни, который должен характеризоваться 
сдержанностью, строгостью, ответственностью, 
полным контролем над личным поведением. 
Естественно, что набор таких качеств возможен 
только у психически и физическиздорового че-
ловека. 

Государственный служащий обязан как в обще-
нии с гражданами, так и при исполнении своих 
полномочий, во внеслужебных отношениях со-
блюдатьопределенные правила поведения: 

У 
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– обеспечивать вежливое корректное обращение 
с гражданами и коллегами, беспристрастность, 
принципиальность, стремление глубоко разо-
браться в существе вопроса, умение выслушать 
и понять другую позицию;  

– равное отношение ко всем гражданам и юри-
дическим лицам; 

– взвешенность высказываемых суждений и при-
нимаемых управленческих решений.  

Соответствие государственного служащего дан-
ным требованиям базируется на высоком уровне 
психологической и стрессоустойчивости. 

2. Профессиональные требования. 

В Федеральном законе «Об основах государст-
венной службы РФ», кроме общего доступа гра-
ждан к госслужбе закреплен еще и такой нема-
ловажный принцип, как компетентность и про-
фессионализм госслужащих. Он подразумевает 
глубокие познания в соответствующей области 
общественной жизни, а также наличие подготов-
ки в управленческой теории, знание прав и их 
применения в сфере своей деятельности. 

Атаманчук Г.В. указывает на наличие двух уров-
ней профессиональных качеств государственно-
го служащего, имеющих значение для развития 
персонала госуправления[Атаманчук, 2004]: 

1. Исходные или первичные качества, которыми 
должен обладать претендент на государствен-
ную должность. Они подразумевают наличие 
следующих аспектов:  

– общекультурный, включающий жизненные ус-
тановки, ценности и цели, опыт коммуникации с 
людьми, эстетические, этические умения, куль-
туру речи;  

– профессиональный, деловой, то есть, осве-
домленность в тонкостях управления в опреде-
ленной области общественной жизни, проверен-
ная на практике трудовая активность, дисципли-
нированность, опыт государственной и общест-
венной работы, осознание ответственности за 
итоги труда, навыки в повышении своей квали-
фикации;  

– личностный, включающий честность, устойчи-
вость в вопросах морали, самостоятельность, 
высокоразвитую волю, инициативность, надеж-
ность, решительность и коммуникабельность.  

2. Сформированные непосредственно в про-
цессе осуществления государственной деятель-
ности, продвижения по карьере, наработки опы-
та:  

– общекультурные: доскональные знания об ис-
тории своей страны и главных интеллектуальных 
достижениях современности, высокий уровень 
ораторского мастерства, способность к проведе-
нию мероприятий массового характера, лидер-
ские качества и ответственность за них, способ-
ность к масштабному мышлению;  

– деловые: организованность, способность зада-
вать направление деятельности других и осуще-
ствление контроля за ней, последовательное и 
настойчивое решение задач, ориентирование в 
социальных и научно-технических достижениях, 
применение их в практической деятельности;  

– личностные: соблюдение собственных принци-
пов, мужественность, навыки убеждения, умение 
противоборствовать личной выгоде; идеальное 
поведение в различных ситуациях.  

3. Социальная проекция и адаптация государ-
ственного служащего обусловлена социальными 
качествами и социальными предпочтениями 
субъекта. Она мотивируется системой социаль-
ных ценностей, мировоззрением, социальными 
предпочтениями и социальными ожиданиями. 

Социализация государственных служащих про-
исходит под воздействием как субъективных, так 
и объективных факторов. Особое место в этой 
системе занимает правосознание. Это следствие 
того, что социализация осуществляется в про-
цессе практической деятельности, познания и 
самопознания правовой действительности. Важ-
нейшей стороной процесса профессиональной 
социализации является формирование на осно-
ве усвоения социального опыта жизненной пози-
ции личности. Она наиболее интенсивно образу-
ется под воздействием структурных элементов и 
соответствующих уровней правосознания. Пере-
дачу им определенной совокупности правовых 
идей, ценностей, знаний, ориентиров, установок, 
чувств. Это имеет большое значение, так как в 
деятельности представителей власти наблюда-
ется сочетание строгой нормативной регламен-
тированности с довольно широкими возможно-
стями принятия волевых решений на основе 
субъективной интерпретации как правовой си-
туации, так и регулирующих ее правовых норм.  

Одним из основных носителей данной информа-
ции, помогающей успешно реализовать служеб-
ные полномочия, также является правосознание. 
При этом степень усвоения государственным 
служащим правовых идей, знаний зависит не 
только от характера выполняемых им профес-
сиональных функций, от уровня активности в 
профессионально-правовой деятельности, но и 
от состояния, развитости структуры обществен-
ного, группового и индивидуального (как собст-
венного, так и других членов его профессио-
нальной группы) профессионального правосоз-
нания [Сонин, 2008]. 

Такие виды правосознания, как общественное и 
профессиональное (групповое, индивидуаль-
ное), выступают в роли значимых внешних и 
внутренних факторов социализации государст-
венных служащих.  

Специфична и сама модель профессиональной 
социализации личности государственного слу-
жащего, поскольку она в значительной мере ос-
нована на особенностях его профессиональной 
деятельности, являющейся по своей сути дея-
тельностью по обеспечению полномочий госу-
дарства.  
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Государственный служащий – не пассивный 
объект внешнего воздействия правосознания, а 
активный субъект процесса профессионально-
правовой социализации и переработки соответ-
ствующей правовой информации. Воздействию 
правовых идей и других составляющих право-
сознания должен сопутствовать процесс воспри-
ятия, переработки и усвоения субъектом про-
фессиональной деятельности необходимой пра-
вовой информации. При этом система правовых 
идей, знаний, чувств и установок формируется 
государственным служащим индивидуально, на 
основе имеющегося у него уровня правосозна-
ния. 

Нам представляется целесообразным, проана-
лизировав асприптивный дискурс чиновника в 
контексте антропологического подхода и обозна-
чив основные системные требования к чиновни-
ку, рассмотретьсущностную сторону государст-
венного аппарата. 

Говоря об эссенциальном дискурсечиновника в 
контексте антропологического подхода, необхо-
димо обратить внимание на такой негативный 
феномен, присущий системе государственной 
власти, как коррупция. 

Как справедливо отмечается в научных исследо-
ваниях по рассматриваемой проблеме, «под 
коррупцией понимается социальное явление, 
характеризующееся подкупом-продажностью 
государственных и иных служащих, принятием 
ими материальных и нематериальных благ и 
преимуществ за деяния, которые могут быть вы-
полнены с использованием официального стату-
са данных субъектов, связанных с этим статусом 
авторитета, возможностей, связей» [Малков и 
др., 2006; Багмет, 2016]. 

Отметим, что коррупцию необходимо рассмат-
ривать как системное явление, поскольку она в 
настоящий момент распространена не только в 
сфере государственной власти и управления, но 
и воспроизводится в той или иной мере в других 
сферах жизни общества (например, в образова-
нии и здравоохранении).  

С 2011 года следователями СК России провере-
но порядка двухсот тысяч сообщений о корруп-
ционных преступлениях, возбуждено около 120 
тысяч уголовных дел, из которых в суд направ-
лено – почти 50 тысяч [Бастрыкин, 2016]. 

По данным СК России, в качестве обвиняемых 
по направленным в суд делам о преступлениях 
коррупционной направленности, привлечено 
3360 лиц, обладающих особым правовым стату-
сом. В их числе – 1113 глав муниципальных об-
разований органов местного самоуправления, 
1133 депутата местных органов власти, 395 сле-
дователей и руководителей следственных орга-
нов, 82 прокурора, 58 депутатов законодатель-
ных органов субъектов Российской Федерации, 
23 судьи [Бастрыкин, 2016]. 

В Российской Федерации предпринимается ряд 
мер по целенаправленной борьбе с различными 
коррупционными проявлениями. Принят ряд 

важных нормативных актов, среди которых Фе-
деральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 
года (ред. от 22 декабря 2014 года) «О противо-
действии коррупции», устанавливающий основ-
ные принципы противодействия коррупции, пра-
вовые и организационные основы предупрежде-
ния коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года [Указ Прези-
дента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 
01.07.2014)] совершенствование нормативного 
правового регулирования, предупреждения и 
борьбы с коррупцией указано как основное на-
правление обеспечение безопасности общества 
и государства. Регулярно разрабатываются на-
циональные планы противодействия коррупции 
на основании п. 1 ч. 1 ст. Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 ут-
вержден очередной национальный план проти-
водействия коррупции на 2016–2017 годы (далее – 
Национальный план). 

В качестве ключевого фактора в борьбе с кор-
рупцией и профилактике коррупционных право-
нарушений, по нашему мнению, должно играть 
воздействие на общественное сознание с целью 
формирования у граждан отрицательного отно-
шения к коррупции, как к социальному явлению. 
Определенные шаги в этом направлении уже 
сделаны. Так, в Национальном плане законода-
тельно заложены основы по формированию в 
общественном сознании негативного отношения 
к коррупции, наряду с общей тенденцией и на-
правленностью данного документа на ужесточе-
ние ответственности должностных лиц за со-
вершение коррупционных правонарушений. На-
пример, общественным объединениям и органи-
зациям рекомендована «разработка художест-
венных и документальных фильмов, радио- и 
телевизионных программ, интернет-роликов, 
иной медиапродукции, способствующих форми-
рованию в обществе активного неприятия всех 
форм коррупции, повышению престижа государ-
ственной службы, а также пропагандирующих 
соблюдение всеми членами общества требова-
ний антикоррупционных стандартов»[Указ Пре-
зидента РФ от 01.04.2016 № 147]. Социальная 
антикоррупционная реклама несомненно внесет 
определенный вклад в формирование антикор-
рупционного правосознания граждан, ведь в на-
стоящее время отношение к коррупции у насе-
ления нашей страны все еще остается противо-
речивым: 61 % россиян осуждает тех, кто берет 
взятки, а 41 % – тех кто их дает, но при этом 39 % 
допускает, что в определенной ситуации может 
дать взятку должностному лицу [Коррупция и взя-
точничество в России, 2015]. Как справедливо 
отмечает Кабанов П.А., терпимость российских 
граждан к коррупции, а нередко и готовность к 
инициированию подкупа должностных лиц с це-
лью решения личных вопросов выступает клю-
чевым фактором ее распространенности. Если в 
целом, как явление, коррупция обществом резко 
осуждается, а информация об очередном за-
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держании представителя власти по подозрению 
в совершении коррупционного правонарушения, 
вызывает активный положительный отклик со 
стороны населения, то при необходимости удов-
летворения собственных интересов граждане 
все чаще выбирают коррупционный путь реше-
ния проблемы [Кабанов, 2004]. 

Необходимость изменения отношения населе-
ния к коррупции отмечается многими исследова-
телями. В частности, Брижак З.И. отмечает, что 
«культурно-воспитательные мероприятия, на-
правленные на формирование стойкой нетерпи-
мости ко всяким проявлениям коррупции, спо-
собны минимизировать коррупционную деятель-
ность» [Брижак, 2015]. 

На основе анализа российской нормативно-
правовой базы справедливым будет вывод о 
необходимости комплекса мер профилактиче-
ского характера, наряду с обозначенными поли-
тическими, экономическими, правовыми и орга-
низационными мерами по борьбе с коррупцией. 
Поэтому государством особое внимание должно 
уделяться именно вопросам профилактики кор-
рупции с учетом основных направлений проти-
водействия коррупции, сформулированных в 
Национальном плане. 

В этой связи необходимо заметить, что Россий-
ская Федерация присоединилась к Конвенции 
ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 
31 октября 2003 года, для России данный доку-
мент вступил в силу с 8 июня 2006 года) и к Кон-
венции об уголовной ответственности за корруп-
цию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 
года, для России документ вступил в силу с                 
1 февраля 2007 года).  

Указанная конвенция предусматривает обяза-
тельство каждого государства-участника по при-
нятию комплекса мер профилактического харак-
тера в сфере борьбы с коррупцией. В частно-
сти,ст. 13 Конвенции предусмотрены мероприя-
тия информационного характера, имеющие сво-
ей целью формирование у населения нетерпи-
мости в отношении коррупции, в том числе, вне-
сение соответствующих изменений в образова-
тельные программы учебных заведений. 

Среди направлений противодействия коррупции 
проблема антикоррупционного поведения зани-
мает, на наш взгляд, приоритетное место. В ходе 
реформирования органов государственной и 
муниципальной власти вводится большое число 
мер по предупреждению и профилактике кор-
рупционных проявлений. К их числу относится 
совершенствование нормативно-правовой базы, 
а также создание положительного имиджа госу-
дарственного служащего. Однако особое место, 
на наш взгляд, в этой системе мер занимает ма-
териальное стимулирование антикоррупционно-
го поведения.  

Антикоррупционное поведение, при этом, нами 
понимается как важнейшая составляющая про-
фессиональной компетенции, а также некое ка-
чество государственного служащего, предпола-

гающее у него наличие усвоенных компетенций, 
правовых традиций и стереотипов поведения.  

Развивая данную идею, исследователи приходят 
к выводу, что коррупционное поведение полимо-
тивировано и порождено несколькими мотивами 
[Антонян, 2016]. 

Первый мотив – внешний, включающий корысть 
и стремление к материальному благополучию. 

Второй мотив – внутренний, состоящий из ряда 
психологических установок (индивидуально-
психологические потребности, ценностные ори-
ентации, мотивы). 

По мнению С.П. Кушнаренко и В.Д. Пристанско-
ва, «в качестве детерминантов коррупции, свя-
занных с государственной службой, можно опре-
делить два фактора: состояние государственной 
службы и особенности государственной кадро-
вой политики» [Кушнаренко, Пристансков, 2004]. 
При этом первая детерминанта коррупционного 
поведения государственных и муниципальных 
служащих неразрывно связана со второй, так как 
именно кадровая политика имеет своей целью 
грамотный подбор и расстановку кадров госу-
дарственной и муниципальной службы. 

Что касается вопроса состояния государствен-
ной службы, в целом, то первоочередной зада-
чей является создание условий, обеспечиваю-
щих назначение на государственные должности 
лиц, обладающих необходимыми профессио-
нальными и деловыми качествами, поскольку 
некомпетентность и непрофессионализм порож-
дают коррупцию. Кадровый корпус приобретает 
ориентацию не на служение обществу и государ-
ству, а на удовлетворение личных нужд и «рас-
сматривают свою должность как средство удов-
летворения личных интересов за счет интересов 
общества» [Куракин, 2002]. 

Понятие государственной кадровой политики, на 
наш взгляд объединяет в себе два ключевых 
фактора коррупционного поведения, о которых 
было сказано выше – внешний и внутренний. 
При этом, как нами уже было отмечено, одним из 
направлений преодоления коррупции в органах 
государственной и муниципальной власти явля-
ется нормативно-правовое регулирование. Од-
нако действующее законодательство в этой 
сфере предусматривает достаточно жесткий 
механизм юридической ответственности за дея-
ния коррупционного характера и имеет тенден-
цию к дальнейшему ужесточению требований, 
предъявляемых к лицам, замещающим должно-
сти государственной и муниципальной службы. 
При этом социальные гарантии, предусмотрен-
ные для государственных служащих, должны 
быть соизмеримы с нормами ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений. 
«Непрекращающийся процесс удорожания жизни 
при условии фиксированного оклада и установ-
ленных запретов на получение дополнительных 
доходов объективно вынуждает государственных 
служащих искать пути пополнения личного бюд-
жета. Чаще всего, это происходит за счет источ-
ника нелегального финансирования – взятки» 
[Кушнаренко, Пристансков, 2004]. 
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В связи с этим, одним из приоритетных направ-
лений государственной кадровой политики 
должно стать расширение социальных гарантий, 
достойное материальное стимулирование труда 
государственного служащего наряду с формиро-
ванием благоприятного психологического клима-
та в коллективе, исключающего вероятность 
коррупционных проявлений, а также формиро-
вание стойкого внутреннего отрицательного от-
ношения к коррупции у государственного служа-
щего. 

В заключение отметим, что эффективность госу-
дарственного управления, успешность реализа-
ции проводимых реформ, в том числе, админи-

стративных, во многом определяется личностью 
государственного служащего, ее профессио-
нальным, психологическим, социальным, биоло-
гическим ресурсом. Современное общество вос-
требует новые модели государственного управ-
ления, заставляя государственного служащего, 
как и систему государственного управления, де-
лать выбор в пользу более гибких и открытых 
стратегий и управленческих решений. В связи с 
этим, встает необходимость формирования мо-
тиваций личности инновационного типа, учиты-
вающих как влияние социокультурной среды, так 
и потенциальные возможности воздействовать 
на нее. 
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