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ИсторИческИе наукИ
  HISTORY STUDIES

doi: 10.12731/20771770201931426
УДК 947.084(636)

СОСТОЯНИЕ КОНЕВОДСТВА В ЗАУРАЛЬЕ                                   
В 1914–1922 ГОДЫ: ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ 

Иваненко В.Е., Подковырова М.А.

Цель статьи – охарактеризовать состояние коневодства в 
Зауралье в 1914–1922 гг. и выявить причины его упадка.

Метод и методология проведения работы. Основу исследова-
ния составил модернизационный подход, были использованы  ме-
тоды: системный, компаративный, проблемно-хронологический, 
статистический, исторический, логический, контент-анализ и др. 

Результаты. В статье показано состояние коневодства в 
Зауралье в годы Первой мировой, Гражданской войн и иностран-
ной интервенции, в ходе которых произошло существенное со-
кращение конского поголовья. Оно было вызвано рядом причин: 
после 1916 г. у крестьян исчез материальный стимул для выра-
щивания лошадей на поставки в армию; мобилизацией лошадей 
в Красную и Белую армии; при выполнении гужевых повинно-
стей лошади часто погибали от плохого кормления и непосильной 
работы; конфискацией лошадей в ходе выполнения продразвер-
стки; недостатком кормов, вызванных засухой 1920 и 1921 гг., 
а также изъятием кормов в счёт продразверстки; наибольшие 
потери были вызваны гибелью лошадей во время Ишимско-То-
больского крестьянского восстания 1921 г., которое было спро-
воцировано применением жестких мер к населению в ходе сбора 
продразверстки. 

Область применения: результаты исследования можно ис-
пользовать для изучения краеведения, как дополнительный ма-
териал на семинарских занятиях и спецкурсах.
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Ключевые слова: коневодство; Тюменская губерния; продраз-
верстка; политика «военного коммунизма»; Ишимско-Тобольское 
крестьянское восстание 1921 г.; Зауралье; Гражданская война.

condition of HorSeBreedinG in BurnS                              
in 1914–1922: dYnaMicS of cHanGeS

Ivanenko V.E., Podkovyrova M.A.

Purpose: to characterize the state of horse breeding in the Trans-
Urals in 1914–1922 years  and identify the causes of its decline.

Method and methodology of the work: the basis of the study com-
piled a modernization approach, methods were used: systematic, com-
parative, problem-chronological, statistical, historical, logical, con-
tent analysis, and others.

Results: the article shows the state of horse breeding in the Zau-
ralye in the years of the First World War, the Civil War and foreign 
intervention, during which there was a significant reduction in horse 
stock. It was caused by a number of reasons: after 1916, the peasants 
had no incentive for raising horses for army supplies; mobilization of 
horses in the Red and White Army; when performing horse-drawn du-
ties, horses often died from poor feeding and overwork; the confisca-
tion of horses during the execution of food allocation; the lack of feed 
caused by the drought of 1920 and 1921, as well as the removal of feed 
due to food allocations. The greatest losses were caused by the death 
of horses during the Ishim-Tobolsk peasant uprising of 1921, which 
was provoked by the use of tough measures to the population during 
the collection of food allocation.

Practical implications: The research results can be used for the 
study of local history, as additional material on seminars and special 
courses.

Keywords: horse breeding; Tyumen Province; food allocation; the 
policy of “war communism”; Ishim-Tobolsk peasant uprising of 1921; 
Zauralye; Civil War. 
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Введение
Указанная тема актуальна уже потому, что является малоизучен-

ной как в целом по стране, так и отдельным ее регионам. Специ-
альных работ по этой теме нет, но некоторые отрывочные сведения 
встречаются в работах по истории Гражданской войны, крестьян-
ского восстания 1921 г., работах, посвященных продразверстке и 
политике «военного коммунизма» (В.И. Копылова, К. Лагунов, 
В.В. Кабанов, В.М. Андреев и др.) [23; 24; 22; 1].

После проведения аграрной реформы в 90-х годах ХХ века, на-
блюдается упадок в животноводческой отрасли, который страна не 
может преодолеть уже почти 30 лет. Изучение исторического опыта 
может помочь в решении данной проблемы, позволит выработать 
более адекватную аграрную политику в животноводческой отрасли.

Материалы и методы
Для написания статьи использованы архивные материалы, опу-

бликованные источники и имеющиеся статьи и монографии.
Первое место принадлежит принципу объективности, что про-

явилось в целостном, непредвзятом изучении предмета исследо-
вания. Автор использовал различные источники, факты, события, 
явления, не отдавая предпочтения каким-либо, например, партий-
ным. Принцип историзма позволил исторические события рассма-
тривать в развитии и изменении, был применен при анализе фак-
тов и явлений. В работе использованы в основном новые научные 
факты и переосмыслены уже введенные раньше в научный оборот. 
Важнейшим методом научного анализа исторических событий 
выступил системный подход. В нашем исследовании анализу под-
вергается коневодство, на развитие которого оказывают влияние 
как объективные, так и субъективные факторы, их автор также 
подвергает исследованию. При обработке фактического материала 
применялся проблемно-хронологический метод. Он способство-
вал рассмотрению основных моментов в развитии коневодства на 
всех этапах исторического развития в 1914–1922 гг. например, как 
влияло то, или иное событие, решение правительства и т.д. на раз-



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 3 • http://soc-journal.ru

17

витие коневодства (продразверстка). Сравнительно-исторический 
(компаративный) метод использовался при выявлении особенно-
стей развития коневодства в разных политических и экономиче-
ских условиях, а также определении специфических черт, прису-
щих этому процессу в Зауралье. Статистический метод позволил 
сравнить уровень развития коневодства в разные периоды истории. 
Использование материалов статистических переписей, опросов по-
зволило обобщить в таблицах основные показатели количествен-
ных характеристик коневодства. Логический метод помог раскрыть 
причинно- следственные связи, возникшие в ходе развития коне-
водства. В работе использованы также методы: анализа литерату-
ры, документов и др. Таким образом, исследование опиралось на 
сочетание разнообразных методов обработки источников, которые 
дали возможность отразить сущность, характерные черты, причины 
и последствия изучаемого процесса.

Результаты исследования и их обсуждение
Коневодство было важнейшей отраслью сельского хозяйства. 

Жители Зауралья издавна занимались коневодством. К лошадям 
у крестьян всегда было особое отношение. Их использовали как 
тягловую силу при выполнении сельскохозяйственных работ и на 
транспорте, мясо употребляли в пищу, в хозяйстве использовали 
конские шкуры, копыта, волос, значительную часть лошадей вы-
ращивали на продажу.

Условия для развития коневодства в Зауралье были хорошие. 
Здесь имелась прекрасная кормовая база: заливные и суходольные 
луга, выращивали много овса, благоприятный климат зимой и ле-
том, хотя нередко случались эпидемические болезни, летом на жи-
вотных нападал гнус (комары, мошки, оводы, слепни и др.).

Однако были периоды, когда наблюдалось резкое сокращение 
конского поголовья и даже упадок этой отрасли животноводства. 
Причины были как объективные, так и субъективные. 

В августе 1914 г. началась Первая мировая война. Несмотря на 
мобилизацию лошадей на фронт, в 1914–1916 гг. наблюдался рост 
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конского поголовья по всей стране. В Тобольской губернии их при-
бавилось на 117 тыс. гол. (с 453,6 до 570,6 тыс. гол.) [2, л. 110]. Во-
йна требовала много лошадей, на комплектование армии отбирали 
лучших животных. Крестьяне усиленно занимались выращиванием 
лошадей, продавали их для армии, а правительство хорошо за это 
платило. Рост конского поголовья в эти годы можно объяснить ма-
териальной заинтересованностью крестьян в выращивании и про-
даже хороших лошадей.

В 1917 г. в России произошли Февральская и Октябрьская рево-
люции. Вскоре началась Гражданская война, а весной 1918 г. – ино-
странная интервенция. Военные действия потребовали большего 
количества лошадей для комплектования армий – Белой и Красной.

За 1916–1919 гг. количество лошадей в губернии сократилось на 
82,5 тыс. гол. [3, л. 49]. В их число вошли и лошади, отправленные 
на фронты Первой мировой войны. Ослабевшая экономика уже не 
позволяла хорошо платить крестьянам за лошадей, и крестьяне со-
кратили их поставку. Тогда власти перешли к мобилизации лошадей 
в армию и установили на них «твердые» цены, которые не удовлетво-
ряли крестьян. 21 сентября 1919 г. декретом Совета Труда и Обороны 
ввели обязательную закупку лошадей по рыночным ценам с развер-
сткой по волостям: в среднем по 10 лошадей на волость [20, с. 39]. 

В ходе войны много лошадей погибло на фронте, другие, после 
ранений, стали непригодными к службе. Их обычно раздавали кре-
стьянам [4, л.265]. 

Иметь много лошадей крестьянам было невыгодно, так как их 
забирали на фронт и привлекали к выполнению гужевых повинно-
стей, часто с работы лошади возвращались больные, искалеченные, 
а некоторые погибали от непосильной работы. Недаром 9 июня 
1920 г. СНК принял постановление «Об оказании помощи хозяй-
ствам, лишившимся лошадей на гужевой повинности» [21]. Одна-
ко и после принятия постановления положение мало изменилось.

Так, по наряду Гужналога в 1921 г. в Сургутском и Березовском 
уездах на 675 лошадей полагался объем работ, рассчитанный на 
1200 голов [5, л. 56]. 
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Продразверстка, введенная в Тюменской губернии официаль-
но с 20 июня 1920 г., предусматривала сдачу лошадей на мясо, но 
разнарядки на лошадей по уездам не было. В Тюменский губпрод-
ком поступило письмо (циркуляр) Народного Комиссариата Про-
довольствия и Управления Заготовок от 11 октября 1920 г. В нем 
говорилось, что «…срок службы лошади в хозяйстве – 20 лет, есте-
ственный выход лошадей из хозяйственной работы в хозяйствах 
5%, значит, 20-я часть коней ежегодно должна вырабатываться за 
окончанием срока службы, половина из них околевает. На приведен-
ных основаниях возможна заготовка конины...». В Тюменской гу-
бернии к 1919 г. количество рабочих лошадей составляло 247,4 тыс. 
гол., значит, сдаче подлежало 6,2 тыс. гол. (это 2,5%) [6, лл. 49, 50]. 

В ходе сбора продразверстки этот принцип явно нарушался. Так, 
в постановлении собрания крестьян д. Пестово Чуртанской волости 
Ишимского уезда от 25 февраля 1921 г. «Об обидах, нанесенных 
крестьянам работниками продорганов при проведении продразвер-
стки 20 ноября 1920 г.» имеются сведения о конфискации лошадей 
у населения: у крестьянина А.В.Шамонина забрали четырех лоша-
дей, оставили одного коня и двух жеребят, у Ф.И.Гилева - шестерых 
рабочих лошадей, в хозяйстве оставили пять жеребят … и т.д. Всего 
в документе указаны 19 хозяйств: у них конфисковали 79 лошадей 
(явно не 20-летнего возраста) [23, с. 17–21]. Продразверстка пред-
усматривала еще заготовку поголовья [7, лл. 18, 21, 22, 82]. 

При сборе продразверстки крестьянам должны были оставлять 
зерно, сено, солому на корм скоту. Наркомпрод приказом № 94 от 
31 июля 1919 г. снизил нормы для каждого вида скота, в том чис-
ле и для лошадей. «На рабочую лошадь по нормам должны были 
оставлять на год 18 пуд. зерна, 120 пуд. сена, 90 пуд. соломы; для 
жеребенка старше года – 3 пуд. зерна, 80 пуд. сена, 60 пуд. соломы» 
[8, л. 3]. Такие нормы не обеспечивали нормального существования 
лошадей, но даже и они не соблюдались. К весне 1920 г. состояние 
коневодства в Тюменской губернии было очень тяжелым, в связи 
с этим возникли трудности в проведении сева: не хватало рабочей 
силы, лошади во многих хозяйствах от недокорма не могли рабо-
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тать. Население надеялось на частичную демобилизацию мужчин 
из армии на полевые работы [9, л. 41]. 

На губернском агрономическом съезде (1–7 июля 1920 г.) сек-
ция животноводства приняла постановление, в котором обращала 
внимание Наркомзема на необходимость в срочном порядке пере-
смотреть нормы, установленные Наркомпродом для животных, и 
изменить их до указанных зоотехнической секцией минимальных 
пределов. Для рабочей лошади требовалось: зерна – 91 пуд., сена – 
132, соломы – 90 пудов; жеребятам старше года: 18 пудов зерна, 
90 – сена, 60 – соломы [10, л. 262]. Эту просьбу правительство 
оставило без ответа. 

В Тюменской губернии 1920-ый год был засушливым. Из-за 
нехватки семян засеяли всего 86% пашни от уровня 1916 г. Уро-
жайность зерновых культур оказалась по губернии в целом ниже 
средней, по сравнению с предыдущими пятью годами, а по самой 
южной ее части – плохой, урожай трав был ниже среднего [11, 
л. 213]. Несмотря на это, губерния выполнила план продразвер-
стки по продовольственному зерну в 1920–1921 гг. на 155,9%, по 
кормовому – на 86,5%, т.е. всего на 121,2%. Выполнение произо-
шло за счет запасов зерна прошлых лет у крестьян. Люди остались 
без хлеба, скот – без корма. Остальные шесть губерний Сибири, 
подчиненных Сибпродкому, продразверстку выполнили на 40,2%, 
соседняя Омская – на 47% [12, лл. 40–42]. Предстояла тяжелая 
зимовка.

Неурожай хлебов и трав, а также проведение продразверстки 
(она предусматривала наряду с зерном сдачу фуража: сена, соло-
мы, картофеля и т. д.) в Тюменской губернии привели к недостат-
ку грубых кормов, что грозило общим упадком животноводства 
и потерей работоспособности лошадей в период предстоящей 
зимовки. По этой причине Второе Уральское областное сель-
скохозяйственное совещание в г. Екатеринбурге (13-19 ноября 
1920 г.) сочло необходимой работу по сохранению коневодства 
признать чрезвычайно важной: рабочие лошади, наряду с пле-
менными, не подлежали перегруппировке за пределы губернии 
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в целях фуражирования, их должны были обеспечить кормами 
на местах [13, л. 33]. 

В опубликованной статистике показан рост поголовья скота в 
губернии, в том числе и лошадей: в 1921 г. их насчитывали 586,9 
тыс. голов (по данным весеннего 10-типроцентного опроса кре-
стьян) [14, л. 10] против 539,8 в 1920 г. (по результатам переписи). 
Одновременно с мест поступали сведения о большом сокращении 
поголовья лошадей в Ялуторовском и Ишимском уездах. Например: 
в Ялуторовском уезде отмечали убыль лошадей с 92,9 тыс. гол. в 
1920 г. до 62,2 тыс. в 1921 г. (на 33%) [15, л. 177], т.е. положение на 
местах не соответствовало опубликованной статистике. 

Увеличение поголовья лошадей, констатируемое в статисти-
ческих материалах, сомнительно. Возможно, что 10%-ный опрос 
населения был проведен вне зоны военных действий (имеет-
ся в виду Ишимско-Тобольское крестьянское восстание 1921 
года), в ходе которых погибло много лошадей. А, может быть, 
специально пытались скрыть большие потери в ходе крестьян-
ского восстания, так как сам факт крестьянского восстания сви-
детельствовал о кризисе политики «военного коммунизма». В 
статистических отчетах следующих лет сведения по 1921 г. или 
1920 г. отсутствовали, что позволяло все убытки списывать на 
неурожай 1921 г.

В архиве удалось найти еще одну таблицу «Количество скота 
по Тюменской губернии по данным весеннего опроса 1921 г.» [16, 
л. 90]. Вероятно, позднее был проведен повторный опрос, который 
затронул Ялуторовский и Ишимский уезды. Документ подписан 
заведующим губстатбюро. Данные этой таблицы показывают, что 
весной 1921 г. по губернии произошло сокращение лошадей по 
сравнению с 1920 г. до 327,8 тыс. голов, т.е. на 212,0 тыс. гол. Наи-
большее сокращение было в Ишимском и Ялуторовском уездах, по 
другим уездам отмечено увеличение поголовья лошадей. Скорее 
всего, в них опроса не проводили, и убыль лошадей проявилась 
в статистике 1922 г. В то же время в Ишимском и Ялуторовском 
уездах в 1922 г. наблюдался рост поголовья лошадей (табл.1).
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Таблица 1.
Динамика поголовья лошадей в 1920–1922 гг. в Тюменской губернии, гол.

Уезды 1920 г. 1921 г. 1922 г.
Тюменский 62524 68428 48769
Тобольский 62620 67361 46399
Туринский 40314 42280 33947

Ялуторовский 118249 49417 89818
Ишимский 256131 100336 114275

Итого: 539838 327822 333209
Источник: ГАТО.Ф.251.-Оп.1.-Д.274.-Л.90; Ф.11.-Оп.2.-Д.344.-Л.90. 

Сокращение поголовья лошадей неслучайно приходилось на 
Ишимский и Ялуторовский уезды, т.к. их в большей степени охва-
тило крестьянское восстание. Наибольшее сокращение приходи-
лось на рабочих лошадей (150,8 тыс. гол.) [16, л. 90], что не было 
характерным для голодного времени. Крестьяне в условиях бес-
кормицы избавлялись вначале от жеребят и молодняка и только в 
исключительных случаях забивали рабочих лошадей.

Чем было вызвано это сокращение? Среди возможных причин 
можно указать следующие: лошадей забирали в армию; в счет про-
дразверстки, хотя разнарядки не было; они погибли во время кре-
стьянского восстания 1921 г. (опрос проводился весной, как раз 
восстание было в полном разгаре). К 1921 г. больших мобилизаций 
коней в армию не требовалось, поскольку военные действия были 
закончены, но возможно мобилизации были, так как для подавления 
восстания использовали регулярные части Красной Армии. Есть 
немало сведений о гибели лошадей во время восстания. Например, 
в Красновской волости Ялуторовского уезда убито 33 лошади, 95 
пропали без вести; по Упоровской волости убито 72 лошади и т.д. 
В с. Емуртлинском повстанцы захватили 500 лошадей Тюменского 
отделения конного запаса, что с ними случилось позднее – неиз-
вестно [17, лл. 2, 11, 14, 21].

Потери конского состава были многочисленны, так как военные 
действия велись на конях верхом и в повозках. Кроме того, повстан-
цы делали заграждения против конницы: клали железные бороны 
вверх зубьями и засыпали снегом. Кони Красной армии, принимав-
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шие участие в подавлении восстания, калечили себе ноги и выбывали 
из строя [18, л. 161]. Во время восстания забивали лошадей на мясо, 
из-за нехватки кормов, для обмена и продажи [19, лл. 2, 16, 23]. 

С 1920 по 1921 г. убыль лошадей была больше почти в 40 раз, 
чем за 1921–1922 г. Конское поголовье и в трудные годы бескорми-
цы пострадало меньше, чем другой скот.

Заключение
Итак, в годы Первой мировой, Гражданской войн и иностранной 

интервенции произошло существенное сокращение конского пого-
ловья. Оно было вызвано рядом причин:

– после 1916 г. у крестьян исчез материальный стимул для вы-
ращивания лошадей на поставки в армию и крестьяне пере-
стали их выращивать;

– мобилизацией лошадей в Красную и Белую армии; 
– при выполнении гужевых повинностей лошади часто поги-

бали от плохого кормления и непосильной работы; 
– конфискацией лошадей в ходе выполнения продразверстки;
– недостатком кормов, вызванных засухой 1920 и 1921 гг., а 

также изъятием кормов в счёт продразверстки. 
Наибольшие потери были вызваны гибелью лошадей во время 

Ишимско-Тобольского крестьянского восстания 1921 г., которое 
было спровоцировано применением жестких мер к населению в 
ходе сбора продразверстки.

Сокращение поголовья лошадей было характерно в целом для 
страны, но в Зауралье оно имело более широкие масштабы.

Исследование проведено самостоятельно, без спонсорской поддержки.
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ                    
КОПИНГПОВЕДЕНИЯ У ОСЕТИН И РУССКИХ  

Афанасьева Ю.А., Гуриева С.Д.

Современная жизнь человека протекает с присутствием в ней 
огромного количества трудностей, которые необходимо оператив-
но и продуктивно преодолевать, используя определенные способы со-
владающего со стрессом поведения (копинг-поведения). Несмотря на 
теоретическую разработанность проблемы копинг-поведения, все 
еще остается актуальным вопрос влияния культуры на формирова-
ние совладающего поведения и его проявления. До сих пор не изучены 
социально-психологические аспекты копинг-поведения у различных 
этнических групп РФ. В статье представлены результаты эмпири-
ческого исследования актуальной в социальной психологии проблемы 
этнопсихологических различий копинг-поведения, изучены и описаны 
их различия у представителей русского и осетинского этносов. По-
добное изучение этнокультурного аспекта совладающего поведения 
актуально в связи с тем, что оно содействует лучшему пониманию 
способов целостного функционирования личности как субъекта де-
ятельности в контексте межэтнического взаимодействия. 

Цель. Основная цель исследования заключается в проведении срав-
нительного анализа кросскультурных особенностей копинг-поведения 
у представителей русского и осетинского этносов. Исходя из цели ис-
следования, обозначены следующие задачи: теоретическое изучение 
проблем кросскультурных исследований в трудах отечественных и 
зарубежных авторов, эмпирическое исследование влияния культуры 
на копинг-поведение и сравнительный анализ этнических особенно-
стей русской и осетинской культур в современном обществе.

Метод или методология проведения работы. Комплекс эмпириче-
ских методов включает в себя способы этнопсихологической диагно-
стики с помощью методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуаци-
ях» (разработан Н. Эндлером и Д. Паркером, адаптирован Т.Л. Крюко-
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вой), тестовой методики «Опросник совладания со стрессом COPE» 
(разработан К. Карвером, М. Шейером и Дж. Вейнтраубом, адапти-
рован Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осиным, Е.А. Рассказовой, О.А. Сычевым, 
В.Ю. Шевяховой), а также методики «Пятифакторный опросник 
личности BIG FIVE», (разработан П. Коста и Р. Маккрей, адаптиро-
ван А. Б. Хромовым). Результаты исследования были подвергнуты ма-
тематической обработке с помощью компьютерной программы SPSS 
13.0, использовался частотный и корреляционный анализ.

Результаты. В ходе проведенного исследования установлено, что 
представители русского этноса чаще используют проблемно-ориен-
тированный копинг, а среди представителей осетинского этноса 
доминирует эмоционально-ориентированный копинг. Также выяв-
лено, что для русских в стрессовой ситуации характерна страте-
гия активного совладания, в то время как для осетин – отрицание и 
поведенческий уход от проблемы. Обнаружены достоверные разли-
чия среди мужчин и женщин в предпочитаемых копинг-стратегиях. 

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы в практике психологического консульти-
рования мужчин и женщин, переживающих трудную жизненную 
ситуацию, а также способствуют обогащению научных представ-
лений по проблеме влияния кросскулькурных факторов на процесс 
формирования копинг-поведения. 

Ключевые слова: кросскультурные различия; копинг-поведение; 
копинг-стратегии; совладающее поведение; проблемно-ориентиро-
ванный копинг; эмоционально-ориентированный копинг, активное 
совладание; отрицание; избегание; личностные свойства; этнопси-
хологические особенности; этнос; культура. 

tHe oSSetianS and ruSSianS’ etHnoPSYcHoloGical 
PeculiaritieS of coPinG BeHaVior

Afanasyeva Y.A., Gurieva S.D.

People face a lot of problems that must be quickly and efficiently 
overcome, using certain methods of coping with stress behavior (i.e. 
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coping behavior). Despite the theoretical development of the problem 
of coping behavior, the question of culture influence on the formation of 
coping behavior and its manifestations is still relevant. The socio-psy-
chological aspects of coping behavior in different ethnic groups of the 
Russian Federation are still unexplored. The article presents the results 
of an empirical study of the actual problem of ethno-psychological dif-
ferences in coping behavior in social psychology, studied and described 
their differences among the representatives of the Russian and Osse-
tian ethnic groups. Such a study of the ethno-cultural aspect of coping 
behavior is relevant in connection with the fact that it contributes to 
a better understanding of the ways of integral functioning of the indi-
vidual as a subject of activity in the context of interethnic interaction.

Purpose. The main purpose of the study is to conduct a compara-
tive analysis of cross-cultural features of coping behavior among rep-
resentatives of Russian and Ossetian ethnic groups. Based on the pur-
pose of the study, the following tasks are identified: theoretical study 
of the problems of cross-cultural studies in the works of domestic and 
foreign authors, empirical study of the influence of culture on coping 
behavior and comparative analysis of ethnic characteristics of Rus-
sian and Ossetian cultures in modern society.

Method or methodology of the work. The complex of empirical 
methods includes methods of ethnopsychological diagnosis, using the 
technique of Coping behavior in stressful situations (developed by 
N. Endler and D. Parker, adapted by T.L. Kryukova), the test meth-
od Coping with stress COPE questionnaire (developed by K. Carver, 
M. Sheyer and J. Weintraub, adapted by T.O. Gordeeva, E.N. Osyn, 
E.A. Rasskazova, O.A. Sychev, V.Yu. Shevyakhova), as well as methods 
of The Big Five personality traits (developed by P. Costa and R. Mc-
Crae, adapted by A.B. Khromov). The results of the study were subject-
ed to mathematical processing using a computer program SPSS 13.0., 
frequency and correlation analysis was used.

Results. In the course of the study it is established that the repre-
sentatives of the Russian ethnos are more likely to use problem-orient-
ed coping, and the emotionally-oriented coping dominates among the 
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representatives of the Ossetian ethnos. It is also revealed that the strat-
egy of active coping is typical for the Russians in a stressful situation, 
while for the Ossetians are likely to resort to denial and behavioral 
withdrawal from the problem. It was certain significant differences be-
tween men and women in preferred coping strategies that were found. 

The scope of the results. The results can be used in the practice of 
psychological counseling of men and women experiencing difficult life 
situations, as well as contribute to the enrichment of scientific ideas on 
the impact of cross-cultural factors on the formation of coping behavior.

Keywords: cross-cultural differences; coping behavior; coping 
strategies; coping behavior; problem-oriented coping; emotionally-ori-
ented coping; active coping; denial; avoidance; personal properties; 
ethnopsychological features; ethnicity; culture.

Большинство современных психологов сходятся во мнении, что 
именно культура играет главную роль в процессе формирования и 
развития гармоничной личности [14; 15]. Она влияет на восприятие 
окружающего мира, поведение, установки и даже на здоровье [3]. 
Изучение этнической специфики формирования копинг-поведения 
играет важную роль в процессах межэтнического взаимодействия. 
Так, понимание результатов этнокультурных исследований позво-
лит адекватно воспринимать этническую специфику различных 
народов, и учитывать различия в поведении, при взаимодействии с 
представителями других культур [1; 2]. Изучение кросскультурных 
особенностей копинг-поведения имеет особую актуальность в свя-
зи с тем, что содействует понимаю сходств и различий в стратеги-
ях совладающего со стрессом поведения у представителей разных 
этнических групп, а также содействует лучшему пониманию спо-
собов целостного функционирования личности в контексте межэт-
нического взаимодействия [11; 12; 13]. 

Цель исследования – сравнительный анализ кросскультурных 
особенностей копинг-поведения у представителей русского и осе-
тинского этносов. Исследование проводилось в Республике Север-
ная Осетия-Алания. Выборку составили 160 человек (100 женщин 
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и 60 мужчин), в возрасте от 25 до 75 лет. По этнической принад-
лежности были опрошены 81 осетин и 79 русских. 

В исследовании были применены теоретические методы ис-
следования (обобщение и интерпретация научных данных) и эм-
пирические методы исследования: авторская анкета с вопросами, 
направленная на установление социально-демографических харак-
теристик опрошенных респондентов; были применены следующие 
методы психологической диагностики личности: «Копинг-поведе-
ние в стрессовых ситуациях» (разработан Н. Эндлером и Д. Пар-
кером, адаптирован Т.Л. Крюковой) [11], «Опросник совладания 
со стрессом COPE» (разработан К. Карвером, М. Шейером и Дж. 
Вейнтраубом, адаптирован Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осиным, Е.А. Рас-
сказовой, О.А. Сычевым, В.Ю. Шевяховой) [12], а также методика 
«Пятифакторный опросник личности BIG FIVE» (разработан П. 
Коста и Р. Маккрей, адаптирован А.Б. Хромовым) [13]. Результаты 
исследования были подвергнуты математической обработке с по-
мощью компьютерной программы SPSS 13.0. 

Согласно результатам исследования, представители русского эт-
носа в проблемной ситуации чаще используют проблемно-ориен-
тированный копинг (t=3,18, при р≤0,01), который включает в себя 
высокую степень самообладания и наличие веры в собственные ре-
сурсы для преодоления трудных жизненных ситуаций. Полученные 
данные говорят о том, что для русских характерен контроль эмоций 
и сдержанность, преобладает тщательное планирования действий 
и анализ возникшей проблемы. Тем самым, русские в стрессовой 
ситуации нацелены на изменение сложившихся проблемных обсто-
ятельств, путем поиска полезной информации и активных действий 
по их устранению. 

Установлено, что русские чаще осетин в случаях трудной жиз-
ненной ситуации используют стратегию «активного совладания» 
(t=2,50, при р≤0,01), предполагая поэтапные действия, направ-
ленные на преодоление стрессовой ситуации. Обнаружено, что в 
русской выборке респонденты чаще прибегают к «социальному 
отвлечению» как форме копинг-поведения (t=2,84, при р≤0,01), 
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при которой индивид старается чаще быть в обществе, вступать в 
социальные контакты с другими людьми, чтобы справиться с про-
блемными ситуациями. Выявлено, что для представителей русского 
этноса в большей степени характерно «отвлечение» от проблемной 
ситуации (t=3,65, при р≤0,01), которое отражается в стремление к 
временному отходу от решения проблем с помощью алкоголя, ле-
карственных средств, погружения в любимое дело, путешествия, 
исполнения своих заветных желаний. Как показывают результаты, 
русские также чаще осетин используют копинг-стратегию «избега-
ние проблемы» (t=3,65, при р≤0,01), что подразумевает поведение, 
предполагающее игнорирование мыслей о неприятностях, уступ-
чивость, пассивность и желание сохранить покой. 

В свою очередь, в осетинской выборке чаще прослеживалось 
использования эмоционально-ориентированного копинга (t=-1,98, 
при р≤0,05), отражающегося в чрезмерном проявлении собствен-
ных чувств и эмоций, вызванных неприятной ситуацией, а также с 
активным возмущением и протестом по отношению к трудностям, 
состоянием безнадежности, переживанием злости и возложением 
вины на себя и других. 

У представителей осетинского этноса чаще наблюдается концен-
трация на собственных эмоциях (t=-3,28, при р≤0,01), проявляюща-
яся в сосредоточении на отрицательных и негативных эмоциях при 
неприятностях, выражении субъективных переживаний и демонстри-
рование своих чувств. Определено, что респондентов осетинской 
выборки отличает частое использование «отрицания» в критической 
ситуации (t=-3,70, при р≤0,01). Это говорит о том, что осетины чаще 
русских не хотят верить в случившееся, и тем самым стараются вся-
чески отрицать его реальность. Также, представителям осетинского 
этноса в случае трудной жизненной ситуации свойственна стратегия 
«поведенческого ухода от проблемы» (t=-3,42, при р≤0,01), отличаю-
щаяся в отказе от достижения желаемой цели и невозможности ре-
гулирования усилий, направленных на взаимодействие со стрессом.

Результаты исследования могут быть использованы при разра-
ботке рекомендаций по осуществлении национальной политики в 
республиках Северного Кавказа [4; 10]. Эмпирические результаты 
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могут стать основой для теоретической базы новых исследований 
копинг-стратегий у представителей разных этнических групп, так 
как это способствует обогащению научных представлений по про-
блеме влияния кросскулькурных факторов на процесс формиро-
вания копинг-поведения [5; 7; 8]. Выявленные данные, возможно, 
употреблять в качестве отправных положений при организации 
социально-психологических служб в поликультурных регионах, а 
также при разработке учебных программ по психологии стресса, 
психологии личности, этнической психологии, возрастной психо-
логии и психологии развития [6; 9]. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ                    
В НОВЫХ ЗЕМЛЯХ В 1990Х ГОДАХ 

Пилавов Г.П.

Цель. Статья посвящена рассмотрению инновационной поли-
тики и перечня федеральных программ поддержки научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), 
которые действовали в восточной части Германии с 1990 г. Автор 
ставит целью обозначить основные этапы инновационной полити-
ки ФРГ после объединения, определить направления инновационной 
политики в этих этапах, охарактеризовать особенности принятых 
программ, их основные цели и период реализации.

Метод или методология проведения работы. Автором были 
применены сравнительно-исторический, проблемно-хронологиче-
ский, системный и институциональный методы.

Результаты. На основе отечественных и иностранных источ-
ников была рассмотрена инновационная политика в новых землях 
ФРГ в 1990-х гг., проведен обзор федеральных программ поддерж-
ки НИОКР. Основное внимание уделялось программам поддержки 
федерального правительства, которые были разработаны специ-
ально для новых федеральных земель. Кроме того, были изучены и 
общенациональные программы. Выяснено, что главной целью ин-
новационной политики было создание условий для перехода земель 
бывшей ГДР в общегерманскую инновационную политику и поли-
тика преодоления экономического отставания от старых земель. 
Были выделены три взаимосвязанных между собой этапа реализа-
ции инновационной политики. В соответствии с целями программ, 
принятых федеральным министерством, каждый из этапов имел 
свою периодизацию и направление. 

Область применения результатов. Инновационный опыт такой 
экономически ведущей страны как Германии становится все более 
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актуальным для многих стран и регионов мира. Кроме этого, ин-
новационная политика в новых землях после объединения Германии 
вызывает особенный интерес у стран с бывшей плановой экономи-
кой, поэтому, так важно изучить инновационный опыт Германии в 
период трансформации экономики, ведь этот опыт, считается од-
ним из самых успешных. Результаты могут быть также примене-
ны в образовательной и научной-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: история Германии; ФРГ; инновационная поли-
тика; НИОКР; программы федерального правительства. 

innoVation PolicY of GerManY                                            
in tHe neW StateS in tHe 1990S

Pilavov G.P.

Purpose. The article is concerned with innovation policy and the list 
of federal programs supporting research and development, which have 
operated in the eastern part of Germany since 1990. The author aims to 
identify the main stages of the innovation policy of Germany after the uni-
fication, to determine the directions of innovation policy in these stages, to 
characterize the features of the adopted programs, their main goals and 
the implementation period.

Methodology. The author used comparative-historical, problem-chrono-
logical, systemic and institutional methods.

Results. On the basis of domestic and foreign sources, the innovation pol-
icy in the new states of Germany in the 1990s was reviewed, and a review 
of federal R & D support programs was conducted. Increased focus was on 
support programs for the federal government that were designed specifically 
for the new federal states. In addition, nationwide programs were studied. It 
was found that the main goal of the innovation policy was to create condi-
tions for the transition of the states of the former GDR into the all-German 
innovation policy and the policy of overcoming the economic lag between 
the old states. Three interrelated stages of innovation policy implementation 
were identified. In accordance with the objectives of the programs that was 
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adopted by the federal ministry, each of the stages had its own periodiza-
tion and direction.

Practical application. The innovative experience of such an econom-
ically leading country like Germany is becoming increasingly important 
for many countries and regions of the world. In addition, innovation pol-
icy in the new states after the unification of Germany arouses interest to 
countries with the former planned economy, therefore, it is so important 
to study the innovative experience of Germany in the period of economic 
transformation, because it is considered as one of the most successful. The 
results can also be applied in educational and research activities.

Keywords: history of Germany; Federal Republic of Germany; inno-
vation policy; Research & Development; federal government programs. 

Введение
Объединение Германии – это важная политическая победа ФРГ. 

После основных этапов процесса объединения, 14 октября 1990 г. 
в ФРГ вошло пять новых земель бывшей ГДР с полностью другой 
экономикой, преобразование которой для ФРГ стало первой целью. 
Одной из важнейших составляющих экономического преобразо-
вания служила инновационная политика и принятие соответству-
ющих для нее мер в этих новых землях. После объединения ФРГ, 
инновационная система в Восточной Германии должна была соот-
ветствовать образцу западногерманской модели. Как показывает 
практика, регионы, которые производят инновации, более успешны. 
Ведь там, где возникают инновации, растет экономическая мощь и 
конкурентоспособность, создаются новые рабочие места. Поэто-
му инновации в новых землях ФРГ рассматривались как один из 
ключевых показателей прогресса экономики. Процессы, связан-
ные с экономическим развитием и преодолением инновационного 
отставания земель бывшей ГДР, актуальны и по сей день для этих 
регионов и всей ФРГ. 

Экономическое развитие восточных земель было важным для 
руководства страны, чтобы убедить германскую и мировую обще-
ственность, что федеральное правительство способно эффектив-
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но решить проблему преодоления внутреннего раскола [3, c. 563]. 
Федеральному правительству Германии необходимо было выбрать 
инновационную политику, которая позволила бы ускоренно выров-
нять экономическое и инновационное различие между Западной 
и Восточной Германией и положительно влияла бы на процессы 
интеграции новых земель в общегерманское экономическое про-
странство. Мерами правительства стало принятие ряда программ, 
имеющих определенные цели и направления. Важно изучить ха-
рактер этих программ, чтобы понять и определить основные этапы 
инновационной политики ФРГ в новых землях в 1990-х гг.

Германия – государство, которое традиционно содействует науч-
ным исследованиям и внедрению инноваций. Эффективная иннова-
ционная политика – это то, что позволило Германии стать в число 
мировых лидеров инновационного развития на сегодняшний день 
и быть предметом углубленного изучения многими странами [2]. 
Анализ инновационного опыта Германии в отношении новых зе-
мель с момента начала процесса их интеграции в общегерманское 
экономическое и европейское пространство особо актуален для 
стран, некогда имевших систему плановой экономики. Этот процесс 
сопровождался множеством серьезных испытаний, поэтому важно 
изучить первые шаги и принятые меры ФРГ в области инноваци-
онной политики, ведь они также повлияли на принятие решений и 
мер федерального правительства в этой сфере уже в начале XXI в. 
и настоящее время.

Материалы и методы 
Основными источниками исследования послужили работы не-

мецких и отечественных ученых, посвященные инновационной 
политике в Восточной Германии. Эти источники позволили изу-
чить принятые меры федерального правительства, особенности и 
временные рамки этих мер, на основе чего были выделены этапы 
инновационной политики Германии в новых землях в 1990-х гг. До-
говор об объединении Германии, особенно ст. 38, касающаяся науки 
и исследований – является важным правовым источником. Матери-
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алы и документы Федерального министерства экономики и энерге-
тики Германии и Федерального министерства образования и науч-
ных исследований Германии также пополнили источниковую базу.

Автором были применены сравнительно-исторический, про-
блемно-хронологический, системный и институциональный мето-
ды. Сравнительно-исторический метод позволил выявить харак-
терные черты реализации инновационной политики в Восточной 
Германии в исследуемый период. Проблемно-хронологический 
метод дал возможность показать процесс становления и развития 
инновационной политики ФРГ в новых землях во временной по-
следовательности и динамике. Системный метод позволил выявить 
внешние и внутренние факторы, которые влияли на инновационную 
политики ФРГ в новых землях, а также на связи и взаимовлияния 
между элементами проводимой инновационной политикой. Инсти-
туциональный метод был важен для изучения политических меха-
низмов реализации инновационной политики.

Результаты и обсуждение
Изменение экономической системы в новых землях Германии 

после объединения повлияло на глубокие изменения в сфере на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – 
НИОКР). Реструктуризация и приватизация бывших государствен-
ных предприятий привела к массовому снижению промышленных 
НИОКР. В рамках трансформации экономики распались существо-
вавшие договорные и неофициальные отношения между промыш-
ленностью и научными учреждениями, а это означало, что финан-
совые основы для государственных НИОКР были существенно 
сокращены и столь важное для НИОКР межличностное сотрудни-
чество было потеряно [12].

Из-за открытия новых рынков восточногерманским товаропро-
изводителям грозила опасность вытеснения с рынка более конку-
рентными игроками. Поэтому главная стратегическая задача прави-
тельства заключалась в создании инструментов и условий, которые 
бы укрепили позиции производителей, на общегерманском, евро-
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пейском и мировом уровне [4]. Одним из таких инструментов была 
инновационной политика.

Для сохранения имеющихся исследований в сфере промышлен-
ности и инновационного потенциала в новых федеральных землях, 
правительство разработало программы поддержки НИОКР сразу же 
после падения Берлинской стены, чтобы в первую очередь противо-
действовать резкому сокращению персонала, занятого в НИОКР [9, 
с. 73]. C 1989 по 1992 год занятость в сфере НИОКР сократилась c 
86 тыс. человек до чуть более 22 тыс. [13, c. 6].

П. 6 ст. 38 Договора об объединении Германии предусматривал, 
что меры поддержки НИОКР, которые оказались успешными в За-
падной Германии, должны быть реализованы в новых землях, и 
соответственно уже существующие программы должны быть рас-
пространены из Западной Германии в Восточные земли [15].

Министерства, ответственные за продвижение НИОКР и инно-
ваций, тогдашнее Федеральное министерство экономики (сегодня: 
Федеральное министерство экономики и технологий) и Федераль-
ное министерство исследований и технологий (сегодня: Федераль-
ное министерство образования и исследований), приняли пакет мер 
в середине 1990 г. для поддержки НИОКР в новых землях [9, с. 73]. 

Меры, которые использовались в новых землях вскоре после вос-
соединения, а также частично уже до него, включали, прежде всего, 
программы поддержки для обеспечения занятости в сфере НИОКР. 
Необходимо было противодействовать массовому сокращению на-
учно-исследовательского персонала путем предоставления необхо-
димого финансирования для расходов на персонал [9, с. 73].

Многие восточногерманские компании отказались от собствен-
ных исследований в начале 1990-х гг. чтобы сократить расходы, а 
иностранные инвесторы часто предпочитали проводить исследо-
вания в Западной Германии или за рубежом из-за большей эффек-
тивности [7, с. 9].

Соответствующие программы, в частности программы «Под-
держка персонала Востока» («Personalförderung Ost» – PFO) и 
«Содействие приросту персонала НИОКР Востока» («FuE-
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Personalzuwachsförderung Ost» – ZFO), должны противодейство-
вать этой тенденции [9, с. 75].

В начале 1990-х гг. речь не шла о выпуске новой конкуренто-
способной продукции на рынок со стороны восточногерманских 
промышленных компаний. Наоборот, перед компаниями стояла 
задача обновить свой основной капитал, управление, ассортимент 
продукции и т. д., а также открыть новые рынки. Поэтому, прежде 
всего, финансирование исследований служило сохранению отде-
лов НИОКР и персонала НИОКР. Как позже выяснилось, компании 
действительно были заинтересованы в получении определенного 
финансирования, а сама продукция не была на переднем плане. Это 
было важно на первоначальном этапе, для того, чтобы обеспечить 
выживание предприятиям, а до уровня западных земель и стран с 
развитой экономикой было еще далеко [9, с. 76].

Другим инструментом, который должен был противодей-
ствовать массовому спаду промышленных исследований в но-
вых землях, было содействие контрактным исследованиям. По-
добная модель уже была использована в Западной Германии. Это 
была программа «Внешние контрактные исследования» («Externe 
Vertragsforschung»), которая существовала в старых землях в период 
1978–1991 гг. Программа «Контрактные исследования и разработки 
Востока» («Auftragsforschung und-entwicklung Ost» – AFO), введен-
ная в 1990 г., была расширена в 1992 г. программой «Контрактные 
исследования Запад-Восток» («Auftragsforschung West-Ost» – AWO) 
с целью получения новыми землями заказов на исследования из 
старых земель [9, с. 76].

Помимо поддержки персонала, занятого в сфере НИОКР, и за-
казов на исследования, были также выделены средства для фи-
нансирования отдельных проектов в области НИОКР. Програм-
ма «Предварительные для рынка промышленные исследования» 
(«Marktvorbereitende Industrieforschung» – MVI) была разрабо-
тана специально для новых земель и предназначалась для под-
держки малых и средних предприятий, а также исследователь-
ских институтов [11, c. 20]. Кроме того, на новые земли были 
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распространены другие программы Западной Германии, такие 
как: «Совместные промышленные исследования» («Industrielle 
Gemeinschaftsforschung» – IGF) или «Программа поддержки инно-
ваций» («Innovationsförderprogramm» – IFP), которые уже существо-
вали в Западной Германии в 1980-х гг. [9, с. 76].

Дальнейшее финансирование с начала 1990-х гг. было нацелено 
на технологически ориентированные стартапы, с целью противо-
действия распаду производственных и промышленных НИОКР. С 
тем же намерением состоялось строительство региональных тех-
нологических центров и бизнес-инкубаторов на основе западно-
германской модели [9, с. 76].

Несмотря на то, что в начале 1990-х гг. промышленная и отрас-
левая политика или инвестиционная политика играли большую 
роль в политике трансформации экономики новых земель, основ-
ной проблемой было сохранение промышленных исследований в 
Восточной Германии. Комплекс мер, таких как сохранение персо-
нала НИОКР, контрактные исследования, индивидуальные проек-
ты, были не только нацелены на сохранение потенциала НИОКР в 
начале 1990-х гг., но и на поддержку экономического сектора Вос-
точной Германии в целом [9, с. 76].

Если в начале 1990-х гг. меры правительства могли лишь частич-
но остановить продолжающиеся сокращения персонала НИОКР, 
то в последующие годы меры, принятые для обеспечения занято-
сти в сфере НИОКР, были в целом реализованы. Программы по 
сохранению персонала НИОКР продолжались до 2003 г. в рамках 
«специальных программ НИОКР». Поэтому следующие меры пра-
вительства больше были направлены уже на развитие кооперации 
и сотрудничества [9, с. 77].

Несмотря на то, что в новых землях в 1990-х гг. сложился непло-
хой фундамент для НИОКР, сотрудничество предприятий, иссле-
довательских и бизнес-учреждений на региональном уровне было 
развито слабо, поскольку они не были достаточно связаны между 
собой. Поэтому для улучшения взаимосвязи между промышленно-
стью и государственными научно-исследовательскими института-
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ми, которые были либо реструктурированы, либо почти полностью 
ликвидированы, субсидирование проектов в роли сотрудничества 
в области исследований становилось все более популярной мерой 
[9, с. 77].

Субсидии федерального правительства в новых землях были 
направлены не только улучшение взаимосвязи предприятий и на-
учных учреждений, но и на целые регионы, для того, чтобы укре-
пить их инновационную мощь. «Регионально-ориентированная 
инновационная политика», параллельная идеи кластеризации и 
направленная на региональное продвижение высоких технологий, 
становилась все более важной. Эта политика реализовывалась в 
программах «BioRegio» (1995–1996 гг.), а затем в контексте про-
граммы «InnoRegio» [6]. Благодаря «InnoRegio» создавался эффект 
от совместных действий участников, вовлеченных в сотрудниче-
ство, тем самым ускорялись инновационные процессы, которые 
влияли на экономическое усиление региона, чтобы дать необходи-
мый толчок для занятости населения и экономического роста [1].  

Продолжалось и финансирование стартапов, ориентирован-
ных на технологии. Однако, принятая для этой цели программа 
«FUTOUR» (1997–2003 гг.) не дала ожидаемого эффекта в новых 
землях ФРГ, так как спрос на эту программу снизился к концу срока 
ее реализации из-за смены архитектуры финансирования для тех-
нологических стартапов и дальнейшим появлением нового фонда 
финансирования в рамках Европейского инвестиционного фонда и 
нового высокотехнологичного фонда для стартапов, который отда-
вал предпочтение новым федеральным землям и был ориентирован 
на участников программы «FUTOUR». Поэтому с 2003 г. деятель-
ность программы была прекращена на федеральном уровне без за-
мены. Тем не менее, учредители предприятий продолжали получать 
финансовую поддержку и консультации в рамках мер поддержки 
конкретной земли [9, с. 78]. 

Следующим шагом в реализации инновационной политики в но-
вых землях ФРГ стало принятие новых программ в конце 1990-х гг. 
для более глубокого и тесного сотрудничества между компаниями 
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и научными учреждениями. Если предыдущие программы нацели-
вались на сотрудничество на не долгосрочной проектной основе, то 
нововведенные программы опирались уже на создание разветвленных 
сетей между различными участниками в инновациях и исследованиях 
с целью долгосрочного сотрудничества. В отличие от политики фи-
нансирования в рамках одного проекта, программы по созданию сетей 
включали в себя субсидии на улучшение имеющейся инфраструкту-
ры и менеджмента [9, с. 78]. Сети обычно основаны на контракте, 
который определяет общие цели и детали сотрудничества. Многие 
сети характеризуются пространственной близостью участников. Три 
независимых партнера обычно считается минимумом для создания 
сети [8, с. 6]. Было уделено особое внимание финансовой поддержке 
сетей в надежде на синергетический эффект. Переход от однопроект-
ного финансирования к сетевому рассматривался как важный сдвиг в 
инновационной политике в землях бывшей ГДР [9, с. 78].

В начале XXI века многие программы финансирования были 
переведены в общенациональные программы, поэтому осталось 
лишь несколько программ, которые действовали только в новых 
землях. Одной из них является «Инновационная способность восто-
ка» («Innovationskompetenz-Ost»). Ее целями являются устойчивое 
укрепление инновационной составляющей в экономике восточных 
земель путем финансирования промышленных НИОКР, улучшение 
условий для реализации промышленных НИОКР, укрепление тех-
нологического показателя и конкурентоспособности, содействие 
реализации НИОКР, с целью быстрого внедрения продуктов на 
рынок, а также создание рабочих мест [10]. 

Кроме того, действует программа «Регион предприятий» («Unter-
nehmen Region»), которая предназначена исключительно для вос-
точногерманских компаний и промышленных исследовательских 
институтов. Программа основана на четком понимании: инновации 
разворачиваются там, где разные партнеры из бизнеса, науки и обра-
зования объединяются и образуют альянс. В рамках данной програм-
мы Федеральное министерство исследований инвестирует в пред-
принимательские инновационные альянсы и в регионы. Программа 
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ясно дает понять, что регион и инновации зависят друг от друга. 
Многие малые и средние предприятия в Восточной Германии смогут 
выжить в условиях жесткой конкуренции, только если они укрепят 
свои способности к инновациям. Поэтому программа имеет одну об-
щую цель: обеспечить больше инноваций в новых землях [14]. 

Шаги, предпринятые в направлении общей инновационной поли-
тики Западной и Восточной Германии показаны путем объединения 
нескольких программ в «Центральную инновационную программу 
для малых и средних предприятий» («Zentralen Innovationsprogramm 
Mittelstand» – ZIM). Целью программы является устойчивая под-
держка инновационного потенциала и конкурентоспособности ком-
паний, что способствует их росту, а также созданию и сохранению 
рабочих мест. Малые и средние предприятия и исследовательские ин-
ституты, работающие с ними, получают гранты для востребованных 
проектов НИОКР, которые ведут к появлению новых продуктов, тех-
нических услуг или улучшенных производственных процессов [5]. 

Заключение
Исторический анализ инновационной политики в новых землях 

Германии показывает, что из-за потрясений, связанных с трансфор-
мацией в начале 1990-х гг., инновации в землях бывшей ГДР едва 
ли были возможны. Предприятия Восточной Германии перешли 
на совершено новый рынок и на совершенно новые конкурентные 
условия. Инновационную политику федерального правительства 
ФРГ в новых землях в 1990-е гг. можно в целом разделить на три 
этапа. Первый этап связан с принятием программ с целью сохра-
нения персонала НИОКР и реализацией проектов на контрактной 
основе, так как после объединения Германии, сохранение НИОКР 
сразу стало одной из важнейших проблем. Второй этап, в первую 
очередь, связан с политикой и принятием программ в области раз-
вития сотрудничества между предприятиями и научными учрежде-
ниями, при этом были продолжены меры по сохранению персонала 
НИОКР. Третий этап – это реализация мер по организации сетей и 
крепкой взаимосвязи между всеми участниками инновационных 
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процессов, с целью создания конкурентных инноваций и перехода 
к общегерманской инновационной политики. 

Несмотря на успехи и позитивную динамику, на сегодняшний 
день экономика Восточной Германии продолжает испытывать 
структурные проблемы, которые напрямую влияют на интенсив-
ность НИОКР. Тем не менее, они очень похожи на те, которые испы-
тывают относительно слабые регионы Западной Германии. Между 
тем, федеральное правительство все больше внимания уделяет раз-
витию инноваций, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики 
в Восточной Германии. Оглядываясь назад на более чем 20-летний 
опыт германского единства, можно увидеть, что выравнивание эко-
номической мощи между Востоком и Западом возможно при нали-
чии политической воли и достаточных ресурсов.
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СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ                                                     
И КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЗЕМСТВ ПРИ КОЛЧАКОВСКОМ РЕЖИМЕ 

Черная Е.В.

Цель. Статья посвящена актуальной в условиях формирования 
социального государства теме – земским органам самоуправления. 
Предметом анализа выступает социально-экономическая и куль-
турно-просветительская деятельность земств. Автор ставит це-
лью рассмотреть деятельность земских органов самоуправления 
при колчаковском режиме.

Методы и методология проведения работы. Исследование осно-
вано на аналитическом, систематическом, сравнительно-историче-
ском, историко-генетическом и историко-типологическом методах. 

Результаты. Земские органы самоуправления на Дальнем Вос-
токе и Сибири при колчаковском режиме (ноябрь 1918 – январь 
1920 гг.) выполняли хозяйственные, социальные, образовательные 
и культурно-просветительские функции. Данная работа велась в 
условиях Гражданской войны, экономического кризиса и сложных 
отношений с Омским правительством, что выразилось в лишении 
земств некоторых их функций. Однако это не помешало им в до-
статочной мере решать основные проблемы населения. Хотя ре-
зультаты сильно зависели от военных действий, отсутствия де-
нег и репрессий со стороны колчаковского режима. Вместе с тем 
хозяйственную и культурно-образовательную деятельность зем-
ских органов самоуправления можно рассматривать как фактор 
развития дальневосточного и сибирского регионов. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в исторической науке и образовании.

Ключевые слова: земство; Омское правительство; Дальний Вос-
ток; Сибирь; белое движение; Гражданская война. 
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Social and econoMic and cultural                              
and educational actiVitY of ZeMStVoS                                

at tHe KolcHaKoVSKY reGiMe

Chernaya E.V.

Purpose. The article is devoted to the topical in the conditions of for-
mation of the social state theme of territorial self-government institutions. 
The subject of analysis is the social and economic and cultural and educa-
tional activity of zemstvos. The author aims as the purpose to consider ac-
tivity of territorial self-government institutions at the kolchakovsky regime.

Methodology. The research is based on analytical, systematic, com-
parative-historical, historical-genetic and historical-typological methods. 

Results. Territorial self-government institutions in the Far East and 
Siberia at the kolchakovsky regime (november 1918 – january 1920) 
carried out economic, social, educational and cultural and educational 
functions. This work was conducted in the conditions of Civil war, an 
economic crisis and difficult relations with the Omsk government that 
was expressed in deprivation of zemstvoes of some of their functions. 
However it did not prevent them to solve the main problems of the pop-
ulation adequately. Though results strongly depended on military oper-
ations, a lack of money and repressions from the kolchakovsky regime. 
At the same time economic and cultural and educational activity of ter-
ritorial self-government institutions can be considered as a factor of de-
velopment of the Far East and Siberian regions.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
historical science and education.

Keywords: zemstvo; Omsk government; Siberia; Far East; white 
movement; Сivil war.

Введение
В условиях формирования гражданского общества в России, 

когда население стремится более активно участвовать в делах мест-
ных органов самоуправления, становится актуальным осмысление 
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исторического опыта деятельности земских органов в сложных ус-
ловиях Гражданской войны.

Региональные исследователи Дальнего Востока и Сибири из-
учают хозяйственно-экономическую, образовательную и куль-
турно-просветительскую деятельность земств: Д.Н. Ваврик [2], 
В.П. Голубев [7], А.Л. Посадсков [11], С.С. Пай [10], В.Л. Кузь-
мин, Ю.Н. Ципкин [9], Н.А. Бутенин [1]. Авторы приходят к вы-
воду о результативности работы земских органов самоуправления 
и значительном вкладе в развитие региона. Однако в литературе 
рассматриваются лишь отдельные аспекты деятельности земств в 
различных областях Дальнего Востока и Сибири на протяжении 
всей Гражданской войны. Функционирование земств при военной 
диктатуре А.В. Колчака является частью этих исследований, что 
в полной мере не дает возможность выявить сходства и отличия в 
работе самоуправлений, увидеть ее результаты, понять причины 
поступков земств и Омского правительства в ходе хозяйственно-э-
кономической и культурно-образовательной деятельности.

С целью восполнить некоторые перечисленные проблемы в ста-
тье анализируется деятельность земских органов самоуправления и 
раскрывается сложность, но результативность данной работы при 
колчаковском режиме.

Материалы и методы
Источниковая база статьи основана на неопубликованных ма-

териалах Государственного архива Читинской области, в котором 
представлены сведения о работе Забайкальской областной и Нер-
чинской уездной земских управ, и материалах периодики, в част-
ности, общественно-политическом и литературном печатном ор-
гане – газете «Далекая окраина», публиковавшей информацию о 
деятельности Приморской областной земской управы.

В исследование применялись аналитический и систематический 
методы для анализа историографический и источниковедческой 
базы, и систематизации выбранной информации. Сравнительно-и-
сторический метод позволил выявить общее и особенное в дея-
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тельности земского самоуправления в различных областях реги-
она. Историко-генетический метод дал возможность проследить 
причинно-следственные связи и закономерности в деятельности 
земств. Историко-типологический метод использовался для обще-
ния данных и выделения основных форм деятельности земств на 
Дальнем Востоке и Сибири.

Результаты и их обсуждение
Деятельность земских органов самоуправления осуществля-

лась в условиях финансово-экономического кризиса, сложных от-
ношений с Омским правительством, которое лишило их не только 
политических, но и ряда местных функций и постоянных военных 
действий. Несмотря на это земства продолжали выполнять свои 
гражданские функции, решали насущные проблемы на местах и 
стремились развивать данную территорию.

Установление диктатуры А.В. Колчака побудила земства Амур-
ской области самоустраниться от политической власти и сосре-
доточиться только на выполнении социальных и хозяйственных 
функций. Земские деятели Томской и Тарбогатайской волостей про-
должали активно заниматься вопросами народного просвещения 
и здравоохранения, снабжения продовольствием, торговли, улуч-
шения сельскохозяйственных работ, содержания в порядке дорог и 
мостов, почтово-телеграфной службы, пожарной охраны, благоу-
стройства сел, развития кооперации среди крестьян и др. [7, с. 26].

Например, они потратили 167625 руб. на организацию сельскохо-
зяйственных мастерских для ремонта крестьянской сельхозтехники. 
Это позволило облегчить и улучшить работу крестьян. В области 
сельского хозяйства активно действовало отделение союза «Амур-
ский кооператив», доход которого на 1 января 1919 г. составил 887138 
руб. Для улучшения и доступности образования было принято реше-
ние построить новое здание школы с общежитием при нем [7, с. 26]. 
Однако активизация партизанского движения против колчаковского 
режима в конце осени 1919 г. сильно ограничила возможности зем-
ских органов самоуправления выполнять свои функции. 
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Сфера деятельности Забайкальской областной земской управы 
была разноплановой. Это и врачебно-санитарная, и жилищная по-
мощь раненным и больным воинам и беженцам, обеспечение насе-
ления продовольствием, строительство школ, обеспечение и улуч-
шение народного образования [3, д. 34, л. 87–89]. 

Был утвержден размер оплаты за лечение в больницах области. 
Так, с крестьян и инородцев, уплативших хотя бы часть земских 
сборов, плату не взимали. С горожан и служащих посторонних зем-
ству учреждений максимальная оплата составляла 15 руб. в сутки. 
С казачьего населения, а также с крестьян и инородцев, не уплатив-
ших земских сборов брали 10 руб. в сутки. С рожениц взимали пла-
ту по 10 руб. в сутки и за роды единовременно – 50 руб. [5, д. 4, л. 6]. 

Подобная градация оплаты медицинских услуг свидетельствова-
ла об общих для всего земского самоуправления проблемах. Во-пер-
вых, из-за финансового кризиса земства были вынуждены повысить 
расценки на свои услуги, что для населения было значительным в 
непростых экономических и политических условиях. Во-вторых, 
отказ граждан платить земские сборы. Те же сборы, которые удава-
лось собрать зачастую земства были вынуждены отдавать в казну. 
В итоге, они не могли выплатить заработную плату врачам и учи-
телям, что осложняло их деятельность [9, с. 116–117].

В области народного образования, например, Нерчинская уездная 
управа Забайкальской области организовала закупку для всех школ 
уезда бумаги, тетрадей, карандашей, ручек и т. д., а также книг и 
учебных принадлежностей на 50000 руб. Жители 50 поселков уезда, 
где не было школ просили об их открытии, около 20 селений хоте-
ли, чтобы были созданы высшие начальные училища. Для решения 
проблемы с деревенскими учителями, про которую сами люди гово-
рили – «в деревенских школах учат плохо, по деревням школы есть, 
а грамотного писаря найти негде», управа подыскивала опытных в 
школьном деле людей и «посылала их по деревенским школам по-
смотреть, как работали в школах деревенские учителя и поучить их 
делу» [6, д. 15, л. 27]. Для этого в уезде была открыта учительская 
семинария, на содержание которой управа в течении первых трех лет 
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отпускала по 10000 руб. И также было выделено 6000 руб. на орга-
низацию наблюдения за работой школ [6, д. 4, л. 26об.].

В условиях активных военных действий армии адмирала А.В. 
Колчака Нерчинская земская управа приняла решение создать в 
уезде богадельню для нетрудоспособных граждан; выдать 13563 
руб. на содержание детей Нерчинского сиротского детского прию-
та [6, д. 4, л. 26].

Для удовлетворения нужд хозяйства Нерчинского уезда управа 
решила провести следующие сельскохозяйственные мероприятия: 
устройство местного земского склада сельскохозяйственных машин 
и орудий и мастерских по ремонту сельскохозяйственного инвен-
таря; организацию зерноочистительных пунктов (стационарных и 
подвижных) и склада улучшенных семян хлебов и огородных ово-
щей; принять меры для борьбы с вредителями пчеловодства [3, д. 
28, л. 59]; нанять инструкторов по полеводству, скотоводству, пче-
ловодству и молочному делу; открыть в уезде зимние сельскохозяй-
ственные школы и чтения, а летом курсы пчеловодства и затратить 
500 руб.; для устранения эпидемиологической угрозы было отпу-
щено 5000 руб. [6, д. 4. л. 26 – 26об.].

В отчете заместителя председателя Забайкальской областной 
земской управы А.П. Круковского в октябре 1919 г. были подведены 
некоторые итоги ее деятельности. При Областной управе 1 июня 
1919 г. начал функционировать аптекарский склад. Перевозка ми-
лиции согласно циркуляру МВД от 21 декабря 1918 года № 74 про-
изводилась за счет казны. В Туркинском уезде управа заканчивала 
внутренний ремонт земской больницы и достройку конюшни. С 
1919 учебного года были открыты восьмые педагогические классы 
при Троицкосавской, Нерчинской и Верхнеудинской гимназиях и 
в городе Чите двухгодичные курсы первой женской гимназии для 
подготовки учительского персонала. Омским правительством вы-
дан кредит на открытие в области 15 высших начальных училищ. 
За счет казны содержался личный состав Казаковской и Акшинской 
гимназий. Земством были ликвидированы неудовлетворительно 
устроенные агрономические пункты и их имущество было переда-
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но уездным земствам. Управа пыталась развить в области пчеловод-
ство и попросила земское собрание денег на открытие промышлен-
ной пасеки. Продовольственный отдел занимался исключительно 
доставкой хлеба голодающему населению Читинского, Баргузин-
ского и Троицкосавского уездов. Был составлен проект дорожных 
работ управы на три года. В него вошел ремонт трактов от Мако-
вьево до Акши, Верхнеудинска до Троицкосавска и Петровский за-
вод – Красный Яр и Троицкосавк [3, д. 29, л. 8об – 10]. 

Правительство выдало кредит Забайкальской областной зем-
ской управе для строительства в местности занимаемой областной 
земской больницей четырех бараков для заразных больных и трех 
бараков для беженцев с необходимыми службами и хозяйственны-
ми зданиями, как-то: бани, прачечная, дезинфекционные камеры, 
кухни, кладовые, помещения для служебного персонала и прочее 
и расширения вместимости больницы до 100 кроватей [4, д. 64, 
л. 94]. В дальнейшем предполагалось передать все постройки об-
ластному земству. Таким образом, земства Забайкальской области 
в достаточной мере осуществляли свои основные хозяйственные, 
социальные и образовательные функции. Однако их деятельность 
была скорректирована условиями, в которых они оказались при кол-
чаковском режиме. В частности, земства, вынужденные смириться 
с ограничением функций, отказались тратить свои средства, напри-
мер, на содержание милиции. Вместе с тем, Омское правительство, 
борясь с засильем эсеров и меньшевиков в земствах, оказывало 
последним поддержку, выдавая кредиты, только в тех областях, в 
которых оно было наиболее заинтересовано: санитарно-медицин-
ской и образовательной. 

Приморская областная земская управа, по заявлениям владель-
цев и их наследников, рассматривала дела о национализированных, 
секвестированных и реквизированных советской властью торго-
вых и промышленных предприятий; изучала ведомости казенных 
и частных фабрично-заводских, горных и торгово-промышленных 
предприятий, рудоносных земель Приморской области, подлежа-
щих обложению земским сбором; рассматривала смету доходов и 
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расходов Приморского областного земства за 1918 г.; утвердила ве-
домость на выдачу зарплаты; занималась вопросами агрономии по 
уездам и т. д. [2, с. 90.].

Смета расходов Приморской областной земской управы была 
распределена следующим образом: содержание земского управ-
ления – 470442 руб.; дорожная часть (устройство и содержание 
дорожного полотна, содержание технического персонала и учреж-
дений) – 1219592 руб.; народное образование – 1033464 руб.; об-
щественное призрение – 305000 руб.; медицинская часть – 296373 
руб.; ветеринарная часть – 155198 руб.; расходы по содействию 
экономическому благосостоянию – 22501 руб.; остальная часть 
расходов приходилась на пособие волостным и уездным земствам, 
упорядочение сельскохозяйственной отрасли, ведение судебных дел 
и пр. [8, л. 45]. Таким образом, земства пытались не только решить 
самые неотложные нужды населения, но и стремились провести 
мероприятия по улучшению быта и поднятию культуры населения.

Из сметы видно разнообразие деятельности Приморской управы. 
Однако основные расходы предполагалось направить на решение 
социально-экономических проблем и развитие образования. Так, в 
ноябре 1919 г. был создан коллегиальный областной земский совет 
по народному образованию, занимавшийся вопросами дошкольно-
го, школьного и внешкольного образования [10, с. 570–571].

Культурно-просветительская деятельность земств была разно-
плановой. Ведущее место в ней занимала издательское дело. Зем-
ские просветители в середине 1919 г. приняли программу широко-
масштабного издания дореволюционных учебников и школьной 
литературы. На собранные деньги было выпущено 25 названий 
земских учебников, которые обеспечили школы и Дальневосточной 
республики [11, с. 178–179]. 

Земские органы самоуправления, в руках которых находились 
типографии Дальнего Востока и Сибири, печатали многочислен-
ные газеты и журналы. Например, в газете «Далекая окраина» и 
журнале «Земская жизнь Приморья» публиковались данные о те-
кущей деятельности местных земств и ее результатах. Но Омску 
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не нравилось, что в периодических изданиях шла пропаганда эсе-
ро-меньшевистских идей и критика колчаковского режима [1, с. 90]. 
Поэтому администрацией Омского правительства у земских управ 
были отобраны типографии и переданы комиссарам. В частности, 
поэтому издание школьных учебников было поручено типографии в 
Шанхае [11, с. 179.]. Далее земства были обязаны выписывать толь-
ко государственные газеты, что по мнению правительства должно 
было предотвратить большевистскую и эсеро-меньшевистскую 
пропаганду. Когда эти меры не принесли ощутимых результатов, 
Омское правительство в 1919 г. начало массово закрывать земские 
газеты и журналы.

Другим направлением просветительской деятельности было со-
здание и развитие сети библиотек (избы-читальни). Для чего весной 
1919 г. в Уфе развернулась подготовка земских библиотекарей для 
Поволжья, Урала и Сибири. Сами избы-читальни были учреждены, 
например, Акмолинским (Омским) земством в сентябре – октябре 
1919 г. [11, с. 172]. 

Земствами и кооперативами в 1919 г. при поддержке США был 
осуществлен проект по созданию земского кинематографа, кото-
рый быстро завоевал популярность у населения. В ходе сеансов 
демонстрировались научные, научно-просветительские и пропа-
гандистские фильмы. Большинство из них были американские, хотя 
присутствовали и российские кинофильмы. Земский кинематограф 
широко применялся в внешкольном, школьном и вузовском образо-
вании, став толчком для их развития [10, с. 573–574].

Выводы
Подводя итоги вышеизложенного, можно отметить, что, несмо-

тря на сложную экономическую и военно-политическую обстановку, 
земские органы самоуправления выполняли свои местные функции. 
С переменным успехом они решали насущные проблемы населения. 
Однако работать в полную силу земствам мешали Гражданская во-
йна, нестабильная экономическая ситуация и сложные отношения с 
Омским правительством. Колчаковский режим неоднозначно отно-
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сился к органам местного самоуправления. С одной стороны, вос-
принимая их как противников свой власти, из-за преобладания в них 
эсеров и меньшевиков, ограничивал их функции. С другой стороны, 
А.В. Колчак считал, что земства – единственная власть, способная 
стабилизировать и облегчить гражданскую жизнь населения регио-
на, выполняя хозяйственные и культурные задачи. Земские органы 
самоуправления вынуждены были смириться с такой политикой, но 
при этом оказывали сопротивление. В частности, отказались тратить 
свои средства на выполнение функций, которых были лишены. Но, 
вместе с тем, в своей деятельности земства ставили задачи, которые 
являлись фактором развития Дальнего Востока и Сибири. Например, 
созданная земствами хозяйственная и культурно-просветительская 
инфраструктура будет использоваться и после их ликвидации.
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БИТВА ПРИ КАДЕШЕ:                                          
ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ                                                                                                       

К ПАПИРУСУ ПЕНТАУРЕТА 

Панов М.В.

Цель. «Битва при Кадеше», литературно-историческое произ-
ведение об одном из эпизодов войн Рамсеса II (XIII-й век до н.э), из-
вестна из нескольких источников. Статья посвящена одному из них: 
иератическому папирусу Пентаурета. Сложившаяся практика пере-
водов произведения на все современные языки не учитывает особен-
ности изложения материала и варианты высказываний в различных 
редакциях. При этом почерк писца Пентаурета во многих местах 
разобран предыдущими издателями папируса недостаточно тща-
тельно. Критика ошибок в общепризнанных публикациях должна 
показать необходимость его переиздания и подготовки отдельного 
перевода этой рукописи.

Методология. Источниковедческая часть исследования основана 
на работе с подлинными документами, составленными на новоегипет-
ском языке, а именно: иератическими рукописями и иероглифическими 
надписями, изданными в виде фотографий, факсимиле и прорисовок. 
Для сопоставительного палеографического анализа привлечены папи-
русы из нескольких архивов, и имеющие общее место происхождения.

Результаты. Папирус Пентаурета является в этой группе 
источников единственным документом с зафиксированной датой 
записи. Для подтверждения датировки временем правления Ме-
ринптаха раскрывается причина случайного употребления эпитета 
«великий» в звании правителя врагов Рамсеса II. Палеографический 
анализ заключительного отрывка, устранил ошибки в ранее сде-
ланных иероглифических транскрипциях зарубежных издателей, в 
результате колофон папируса переиздан в авторской иероглифиче-
ской транскрипции, сопровождающейся переводом на русский язык. 
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Область применения результатов. Статья адресована специа-
листам по политической истории и источниковедению древнего мира.

Ключевые слова: Древний Египет; войны Рамсеса II; иератика; 
ошибки переписчиков.

tHe Battle of KadeSH:                                                
PaleoGraPHic noteS on tHe PaPYruS                                    

of Pentauret

Panov M.V.

Purpose. The “Battle of Kadesh,” a historical literary composition 
recounting one military engagement that happened during a Ramses’s 
II conflict (XIII century BCE), is known from several sources. The arti-
cle is devoted to one of them: the hieratic papyrus of Pentauret. All ex-
isting translations into modern languages do not pay due consideration 
to the specific features of the narration preserved in different versions 
of the text. Moreover, deciphering the writing of the scribe Pentauret by 
the earlier researchers is frequently inadequate. Criticized mistakes oc-
curring in the generally accepted publications aim to reveal the need 
for new edition of the manuscript and initialize the individual transla-
tion of this document.

Methodology. The part of the investigation involving source study 
is based on the examination of the Late-Egyptian original documents, 
namely: hieratic manuscripts and hieroglyphic inscriptions available in 
the form of the published photos, facsimiles or hand-copies. For a com-
parative paleographic analysis papyri belonging to various archives 
with common provenance have been studied.

Results. The papyrus of Pentauret is the only document in this group 
where the date of its composition is recorded. To prove that the text was 
written on the papyrus during Merneptah’s reign, the reason why the 
epithet ‘great’ was applied to the chief of Ramesses’s II enemies is dis-
cussed. A paleographic analysis of the final text fragment has allowed the 
mistakes occurring in the earlier hieroglyphic transcriptions authored by 
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the foreign researchers to be improved. Thus, a newly constructed hiero-
glyphic transcription and Russian translation of the colophon is supplied. 

Scope of application of the results. The article is intended for pro-
fessionals in political history and source studies of the ancient world.

Keywords: Ancient Egypt; wars of Ramses II; hieratic inscription; 
mistakes made by the copyists.

Введение
«Битва при Кадеше» – эпическое произведение о подвигах Рам-

сеса II в условиях проигранного сражения, восхваление его стойко-
сти в противовес трусости и бестолковости его армий.

Описание похода 5-го года правления Рамсеса II и битвы при го-
роде Кадеш сохранилось в иероглифах, высеченных на стенах глав-
ных храмов страны (Абидос, Карнак, Луксор, Рамессеум, Абу-Сим-
бел), и на двух папирусах – Raifé+Sallier III и Chester Beatty III, 
1,2–3,15vs. На стенах храмов сохранились дополняющие «Битву» 
текст, условно названный «Бюллетень», и множество фрагментов 
(рельефов), имеющих расхождения в описании событий. Текст на 
папирусе Chester Beatty III носит учебный характер и сделан с по-
втором: из-за ряда ошибок в начале неудавшийся фрагмент был 
переписан на двух других листах, но так же плохо. Все дошедшие 
редакции относятся к одному периоду: иероглифические разделяют 
годы, между иероглифическими и дошедшими иератическими про-
межуток около пятидесяти лет, но не сотни (в отличие от списков 
других произведений).

Для надписей на стенах храмов использовался среднеегипетский 
язык, имеющий небольшие отклонения от классических образцов, 
в основном за счет новой лексики, тип письма – иероглифика; на 
папирусах – эпистолярный новоегипетский язык, тип письма – ие-
ратика. Иными словами, «Битва при Кадеше» является произведе-
нием с большим количеством разночтений.

Ключевая фигура сюжета – молодой фараон, деятельный и 
энергичный воитель, чьи боевая сила и храбрость необычайно 
преувеличены. Неоднократно подчеркивается, что после позорно-
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го бегства армии и ее военачальников Рамсес сражался в полном 
одиночестве, как «Ваал во плоти». Правда, далее выясняется, что 
с ним был его колесничий Менна, а в некоторых версиях упомина-
ются и сопровождающие. Как обстояло в действительности, было 
скрыто. Восхваление воителя-одиночки на фоне проигранного 
сражения лишило его современников возможности хвалиться в 
своих биографиях военными доблестями. Нельзя было написать, 
что ты участвовал в позорном бегстве и бросил фараона на поле 
боя, заявления о личном героизме противоречили бы официаль-
ной версии событий. От многолетнего правления Рамсеса II со-
хранились гробничные надписи, письма и стелы 47 человек [11, 
рp. 235–265], так или иначе связанных с армией, – военачальни-
ков, правителей чужих стран (титул египетских вельмож), управ-
ляющих колесницами, самих колесничих, армейских писцов и 
простых воинов. Почти все они лишены каких-либо данных био-
графического характера. Исключение составляет надпись (№ 45) 
воина Меса, напоминающая литературно обработанный эпизод 
из его несохранившейся биографии: «И вот сказал властитель 
(своей) армии: “Так посмотрите же на сделанное воином, люби-
мым властителем, Месом, находящимся перед фараоном. Как же 
великолепно сделанное им!” И ответила вся армия, возвеличивая 
своего властителя: “Ты – Ра, ты подобен ему, когда ты восхо-
дишь, мы живем, видя тебя!”». За какие воинские доблести хва-
лили Меса – неизвестно.

В данном исследовании будут показаны особенности публика-
ций и выявлены ошибки издателей одного из источников данного 
произведения, а именно папируса Пентаурета (об имени см. далее).

Материалы и методы
Четыре манускрипта Британского музея, известные как папиру-

сы из коллекции Sallier, принадлежали Ф. Салье [F. Sallier] (1764–
1831), Экс-ан-Прованс, и были приобретены после смерти кол-
лекционера в 1839 г. Привезены они были во Францию в конце 
20-х гг. XIX в., а первым исследователем третьего папируса был 
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отец египтологии Ж.-Ф. Шампольон, который рассортировал листы 
папируса по очередности и дал им атрибуцию в 1830 г.1 У этих па-
пирусов общее место происхождения – архив в некрополе Саккары 
(Мемфис). Автор записей на трех из них (№№ I, III, IV) – Пентау-
рет, служивший писцом у своего учителя Амонеминета, главного 
хранителя архива из сокровищницы фараона. Службу он начал во 
второй половине правления Рамсеса II, продолжил при Меринптахе 
и закончил при Сети II.

Исследуемый папирус содержит запись только «Битвы при Ка-
деше», сохранилось 12 листов, первый (с началом книги) утрачен, 
второй носит название Raifé по имени коллекционера М.А. Рефе 
[M.A. Raifé] (1802–1860), находится в коллекции Музея Лувра 
(= Louvre E 4889), одиннадцать других листов – Sallier III (= BM 
10181). Почерк (иератика) уверенный и хорошо читается, на каждом 
листе по 10–11 строк, ширина листов ок. 20 см, длина – ок. 29 см, 
есть много лакун, длина полной рукописи должна была превышать 
3.5 м. В ссылках на номера строк начальные буквы R и S являются 
сокращениями фамилий коллекционеров.

Публикации: [18, pl. I (цветная литография папируса Raifé); 15, 
Taf. V (черно-белая фотография папируса Raifé); 7, p. 1–9, 24–34 
(факсимиле папируса Sallier III)]. На интернет-странице Британ-
ского музея размещены фотографии десяти листов (без № 5)2. Ие-
роглифическая транскрипция (в синоптической таблице с другими 
источниками): [14, p. 223–326 (для Raifé = §§ 34–65, для Sallier III = 
§§ 65–343); 10, p. 14–101 (номера параграфов совпадают)].

Исследования: первый перевод, учитывающий папирус Raifé, 
сделал Э. де Руже [18]. В дальнейшем вышли десятки переводов на 

1 Об этом свидетельствует еле заметная надпись на французском языке вверху 
первого листа папируса (на подложке), сделанная до продажи Британскому музею 
в 1839 г.: «Papyrus contenant la campagne de Sésostris-Rhamsès contre les Scythes, 
divisé et collé sur onze feuilles ou carrés par Mr. Champollion, chez Mr. Sallier, en 
février 1830, à Aix en Provence».

2 См. URL: https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_
object_details.aspx?objectId=110269&partId=1&searchText=10181&page=1 [дата 
обращения: 10.01.2019].
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разные европейские языки, последний (на английский язык) при-
надлежит К.А. Китчену [12, p. 2–14]; им же сделан обзор зарубеж-
ной библиографии к «Битве при Кадеше» и приведены общие све-
дения о ходе военных действий, см. [13, p. 3–55]. На русский язык в 
30–70-х гг. XX в. было сделано пять переводов [3, с. 110]; последний 
и наиболее распространенный принадлежит М.А. Коростовцеву [1, 
с. 122–138, 269–270], конец папируса Sallier III этот автор перевел в 
работе 1962 г. (переиздание: [2, с. 137]). После 1978 г. в СССР и РФ 
никаких новых публикаций по этой теме (речь не об упоминаниях 
военной кампании, а об изучении древнеегипетских источников) не 
выходило. В 2002 г. была выпущена монография Э. Спэлинджера, 
посвященная папирусу Пентаурета [19]. Следует отметить отсут-
ствие авторской иероглифической транскрипции, транслитерации и 
перевода надписей на этом папирусе; допущено много неточностей 
в цитатах из других древних текстов.

Настоящее исследование основано на критической сверке иеро-
глифических транскрипций издателей с оригиналами по факсими-
ле и фотографиям. Привлеченные для сопоставительного анализа 
рукописи отобраны по принципам принадлежности к одной школе 
писцов, что позволяет говорить об общей традиции и обоснован-
ным взаимным заимствованиям. Все упомянутые источники уже 
опубликованы в авторских переводах с египетского языка или го-
товятся к изданию.

Обсуждение
Датировка папируса
Особенностью исследуемой рукописи является наличие дати-

ровки произведения и сведений о переписчике. В монументальных 
надписях информации об иной дате, кроме пятого года правления, 
нет. Для лучшего раскрытия темы необходимо указать на датировку 
других папирусов из этой коллекции:

1) Sallier I (= BM 10185). 10-й год правления Меринптаха (так 
для основного текста, дата без имени указана в строке 3,4rt, но далее 
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этому фараону сделано посвящение, см. 8,7–9,1rt); 1-й год правления 
Сети II (упоминание в записях на verso); переписчик – Пентаурет.

2) Sallier II (= BM 10182). 1-й год правления Сети II (3,8); пере-
писчик – Инена.

3) Sallier IV (= BM 10184). 36-й год правления Рамсеса II (17,1vs); 
упоминание храма Меринптаха (9,1vs); 3-й год (без указания име-
ни) Меринптаха или Сети II (10,1vs, 10,4vs, 13,1vs); переписчик – 
Пентаурет.

Двойственная информация (см. перевод далее), о девятом годе 
правления Рамсеса II в конце рассказа и упоминание, что записи на 
папирусе сделал Пентаурет, который жил позднее, привели пред-
шественников ко многим противоречивым высказываниям. Един-
ственное четкое изложение вопроса принадлежит М.А. Коростов-
цеву, который полагал, что Пентаурет при Меринптахе переписал 
вместе с рассказом и информацию о том, что исходная рукопись 
была составлена в девятый год правления Рамсеса II [2, с. 138–139]. 
Это не просто одно из мнений в историографии, только с помощью 
этого вывода можно объяснить, почему запись об этом годе сделана 
до колофона (в изданиях Ш. Кюнца и К.А. Китчена это предложение 
некорректно включено в колофон, см. выкопировку далее). То, что 
относится ко времени Пентаурета, начинается со слов «[Конец...] 
Для ка начальника архива», а все предыдущее является частью пе-
реписанного текста. Таким образом можно выделить два колофона, 
содержание которых не нужно смешивать. Э. Спэлинджер довольно 
невнятно изложил свое собственное мнение в обзоре истории во-
проса датировки, не учитывая работу М.А. Коростовцева. Так, он 
упомянул строку S.10,10, где враг назван «великим» [19, p. 108–109, 
fn. 20], но без объяснения значения, лишь выразив сомнение, что в 
первом десятилетии правления Рамсеса писец не должен был оши-
биться в прилагательном, поставив «великий» вместо «жалкий», 
далее следует осторожный вывод, что такое определение было бы 
нехарактерно для данного периода. Вопрос о первом десятилетии 
напрямую связан с трактовкой даты в колофоне. 
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В строках S.10,9–10 сказано, что Рамсес призвал представите-
лей разных родов своей армии, чтобы дать им заслушать послание, 
которое ему отправил великий правитель Хета1. Ошибка в прилага-
тельном позволяет подтвердить период, когда Пентаурет занимался 
с этим произведением. Сопоставим два варианта:

1) Строка S.10,10:  p# wr o# n Xt# «великий 
правитель Хета».

2) Строка S.4,3:  p# wr xsj Xrw n Xt# 
«жалкий правитель, враг из Хета» (см. также R.4; R.8; R.11+S.1,1; 
S.4,3; S.9,7).

Понять причину употребления прилагательного «великий» мож-
но только в контексте изменения риторики в отношении бывших 
внешнеполитических недругов во второй половине правления Рам-
сеса II. Пока шли войны, его противник именовался не иначе как 
«жалкий (ничтожный, убогий) правитель». Объяснение лежит в 
изменении политической ситуации. На 22-м году правления Рам-
сеса II был подписан мирный договор между ним и Хаттусили. Ие-
роглифические копии этого договора, сохранившиеся на стелах в 
Карнаке и Рамессеуме, содержат новую характеристику правителя 
страны Хета как «великого», приближая его статус к властителю 
Египта, остановившему истощение страны войнами со страной 
Хета и ее союзниками (титул wr «правитель» и даже o# «великий» 
в египетской иерархии стоит ниже, чем nsw «властитель»). Затем, 
на 34-м году правления произошло другое важное событие – брак 
Рамсеса II с дочерью правителя страны Хета, безусловно великого: 
нельзя породниться с недостойным семейством. Это событие как 
наиболее важный последний триумф Рамсеса II запечатлелось в 
памяти современников: мы знакомы с большой и малой версиями 
текста «Свадебной стелы Рамсеса II» [4, с. 151–155], а также с более 
поздней историей, известной как «Сказка о Нефрура и Бентреш» 

1 N.B.! Египтяне писали название этой страны через один знак, соответству-
ющий нашей букве «т»).
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[5, с. 309–319]. Соответственно, Пентаурет, переписчик, указанный 
в конце папируса Sallier III, случайно оговорился, употребив поло-
жительный эпитет бывшего врага, вошедший в обиход позже, во 
второй половине правления Рамсеса II. Но, разобравшись со стату-
сом Пентаурета и нижней границей времени появления этой копии, 
следует определить начало правления Сети II верхней границей. 
На папирусах при Меринптахе и Сети II продолжали переписы-
вать рассказы о победах Рамсеса II (вариации на заданную тему) 
и мнимом письме, которое его противники писали ему «из стра-
ха», испрашивая мира. Хотя по сюжету действие происходит, когда 
враг еще был «жалким», правитель Хета в них аналогично назван 
великим, см. папирусы Anastasi II, 2,1 [8, p. 12–20a] и Anastasi IV, 
6,7 [8, p. 34–55a]; оба свитка происходят из Саккары и датируются 
правлениями Меринптаха и Сети II. В результате связи с этими до-
кументами получается дополнительная согласованность с датами 
на других папирусах из коллекции Sallier (см. выше).

О названии «Поэма Пентаура» и имени человека
Начиная с перевода 1870 г., сделанного Э. де Руже, за «Битвой 

при Кадеше» закрепилось второе название: «Поэма Пентаура». Все 
существующие переводы произведения построены по одному прин-
ципу: в основе лежит совмещение вариантов изложения из разных 
версий по синоптическим изданиям, а до их составления даже Э. де 
Руже реконструировал текст из надписей в двух храмах и на папи-
русе Raifé+Sallier III.

Рассказ о военных подвигах Рамсеса II в переводе М.А. Коро-
стовцева тоже оказался озаглавлен «Поэма Пентаура», хотя, как 
показывают примечание [1, с. 269] и вышеупомянутое мнение о 
датировке папируса Raifé+Sallier III, отечественный египтолог по-
нимал специфику, на которую не обращает внимание широкая ауди-
тория. Любое имя, включенное в название древнего произведения, 
приводит читателя к ложному выводу, что речь идет об авторстве. 
Продолжать использовать принципиально некорректное заглавие 
недопустимо.
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Мужское имя  p(#)-n-t#-wrt «П(а)-н-та-урет» явля-
ется теофорным, означает «он принадлежит (богине) Таурет» [17, 
S. 111, no. 17]. С XIX в. неточное написание без окончания –t (не 
редуцировалось), относящегося к богине, стало всеобщим («Пен-
таур»). Культ Таурет (букв. «она великая», греч. Θουέρις) получил 
распространение при 19-й династии. Для передачи имени я придер-
живаюсь орфографии, соответствующей оригиналу: «Пентаурет». 

Особенности папируса
Текст на папирусе имеет много особенностей, позволяющих уве-

ренно сказать, что это копия с другого иератического папируса. Ошиб-
ки переписчика зафиксированы Ш. Кюнцем и Э. Спелинджером, но не 
все из них получили должное объяснение. Первую крупную ошибку 
легко не заметить, если следовать тексту не по папирусу, а по разбивке 
на параграфы в синоптическом издании. Закончив строку S.5,2, Пен-
таурет пропустил отрывок (§§ 205–223) в исходной для него рукописи 
и поместил его далее в строки S.5,10–7,4. С целью сгладить переход, 
он добавил несколько общих фраз. Помимо этой перестановки, меня-
ющей очередность тем, встречается значительное количество класси-
ческих ошибок переписчиков: пропуски слов и даже предложений, 
беспорядочная смена местоимений (переход со 2-го лица на 3-е, после 
которого может идти прямая речь без дополнительных фраз).

Не следует подходить к имеющейся рукописи как к копии до-
кумента, который мог использоваться для переноса иероглифов 
на камень: для той цели исходный текст следовало составить в ие-
роглифике (переносы/переводы из иератики в иероглифику всегда 
оставляли следы в виде лишних или отсутствующих знаков в новом 
тексте). В результате можно говорить о параллельном хождении 
списков в иератике, имеющих отличия от текстов в храмах.

Результаты
Палеографические заметки
Не только древние ошибки несколько затрудняют понимание 

надписи, но и ошибки современных издателей, неточное воспро-
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изведение оригинала или неточные транскрипции из иератики 
в иероглифику, с которой другие впоследствии делают перево-
ды. Проведенное небольшое палеографическое исследование 
показало, что копия иероглифической транскрипции папируса 
Raifé+Sallier III в издании К.А. Китчена не является самостоятель-
ной, а унаследована от Ш. Кюнца, поэтому повторяет его ошиб-
ки. Однако вторичная транскрипция слабее из-за дополнитель-
ных ошибок К.А. Китчена как переписчика. В результате в двух 
изданиях наблюдаются неточности, классифицированные мной в 
2007 г.: пропуск обязательного указания номеров строк, пропуск 
указания красной строки, неверная интерпретация лигатур, см. 
[16, p. 39–42]. 

При беглой сверке оригинала с изданиями можно зафиксиро-
вать ошибки, вынесенные в таблицу 1; анализ завершающего от-
рывка рукописи см. далее. Данное палеографическое исследова-
ние обосновывает необходимость переиздания иероглифической 
транскрипции этого списка памятника древней литературы (ср. 
рисунки 1 и 2). 

Ориентация иероглифов и описание их положения в надписи 
(«перед», «после») соответствует иератике (справа налево).

Таблица 1.
Замечания к синоптическим изданиям

§, строка Комментарий К.А. Китчен
34 R.1 В оригинале красная строка, ошибка унаследована 

от Ш. Кюнца.
не отмечено

100 S.2,7 Номер строки следует проставить перед предло-
гом .

Опущено

112 S.3,2 Знак  в фразе jw=j wo.k(wj) «я был один» не 
нужен грамматически и ошибочен палеографиче-
ски; «штрих» является продолжением знака  

= , скопировано у Ш. Кюнца; ср. [15,  

n. 518] (для NDmt). Итак, группа  = 

 .
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Окончание табл. 1.
230 S.7,6 Восстановление предлога с окончанием  некор-

ректно (грамматически), скопировано у Ш. Кюн-

ца, ср. оригинал:  = , ср. 
[19, p. 57].

235 S.7,10 Номер строки следует проставить в начале пара-
графа.

Опущено

238 S.8,1 Номер строки в начале параграфа следует проста-
вить. Предлог  следует удалить, скопировано 
у Ш. Кюнца, предлог пропущен Пентауретом, ср. 

оригинал:  = , ср. 

графику предлога в строке S.2,5: , ср. [19, p. 59].
298 S.9,8 Местоимение показано без штриховки (заполнение 

лакуны), скопировано у Ш. Кюнца, ср. оригинал: 

 = , ср. в той же строке (ранее): 

.

Примечания к транскрипциям папируса Sallier III, 11,9–11

Рис. 1. Копия К.А. Китчена [10, p. 101]

Строка S.11,8. Ш. Кюнц восстановил в конце строки глагол sS (по-
вторяется К.А. Китченом), не подтвердив примерами; реконструкции 
подобного рода некорректно вписывать непосредственно в издание 
для заполнения лакун, их следует оставлять в примечаниях.
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Строка S.11,9. Знак  отсутствует; большую часть знака  сле-
дует заштриховать (см. далее пометки sic!). Знак  после , 
который Ш. Кюнц, ссылаясь на ответ Э.Х. Гардинера, счел допусти-
мым так прочитать, как я полагаю, является частью знака . Если 

сопоставить графику группы  nsw-bjt «властитель Верхнего и 
Нижнего Египта» на этом папирусе с необходимым для нее местом, 
то окажется, что знак  вписывать некуда (см. таблицу 2).

Таблица 2.
Восстановление перехода от даты к титулу правителя

Строка Цитата из папируса
R.3

S.10,2

 
S.11,9 

Ш. Кюнц полагал знак  предлогом «для» (т.е. «книга написа-
на для властителя...»), а К.А. Китчен дал его без штриховки. Мно-
гие переводчики считают его показателем родительного падежа для 
введения имени правителя, к которому относится дата. Поскольку 
этого знака нет, значит, речь идет о прямом, а не о косвенном роди-
тельном падеже. Подобное употребление подтверждается надписью 
на остраке Firenze 2616 в таблице 2 (полный перевод и обсуждение 
этого текста см. [6, с. 87–93]): 

Таблица 2.
Непосредственный переход от даты к титулу правителя

Наименование Острак firenze 2616, 4
Факсимиле [8, pl. I]
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Окончание табл. 2.
Транскрипция

Транслитерация m n# #bd(w) Smw nsw-bjt mn-Htp-ro o.w.s.
Перевод «(в год правления...) в месяцы (сезона) засухи властителя 

Верхнего и Нижнего Египта Менхетепра, да будет он жив, 
невредим и здоров».

Строка S.11,10. К.А. Китчен пропустил перед знаками  ука-
зание номера строки. После знака  нет фонетического компле-
мента , который выписан у Ш. Кюнца и К.А. Китчена. Особого 
внимания заслуживает заполнение лакуны после имени Ра. Законо-
мерно восстанавливаемая фраза  jw=s pw nfr 

m Htp «Конец, окончено благополучно» до слов  в иератике 

занимает гораздо меньше места, чем лакуна после  (ср. в та-
блице 4). В копии К.А. Китчена после фразы  
показано троеточие, которое надо было поставить до нее, подчер-
кивание означает восстановление красной строки, но после первого 
сохранившегося листа Пентаурет не пользовался красной тушью. За-
полнить место можно за счет знаков из второй половины имени бога, 
т.е. не «Ра», а «Ра-Хорахти». Подтвердить правильность выражения 
dj onX Dt r nHH mj jt=f ro-Hr-#Xtj дважды позволяют папирусы Anastasi 
IV, 1,3–1,4 и Sallier IV, 16,5vs (здесь непосредственно титулатура Рам-
сеса II, рука Пентаурета). Ошибка издателей состояла в том, что был 
неправильно определен размер утраченного отрывка (см. таблицу 4).

При сравнении с именем Ра-Хорахти (см. знак «Хор»), группу 

 следует переводить в иероглифы как , а не , где 
 служит детерминативом.

Таблица 4.
Заполнение лакуны в строке 11,10

Комментарий Цитата из папируса / транскрипция
Оригинал
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Окончание табл. 3.
Транскрипция

Ш. Кюнц / 
К.А. Китчен

S.9,8 (написание 
имени Ра-Хорахти)

 

Папирус Anastasi 
III, 7,10 (Саккара, 
3-й год правления 
Меринптаха, по-
черк неизвестного 
писца)

ro-Hr-#Xtj jw=s pw nfr m Htp jn k#

Глагол  показан размашисто и занимает больше 

места, ср. обычное написание Пентаурета:  (S.4,7).

Лакуна в конце строки правильно была заполнена именем и 
званиями Амонеминета, учителя Пентаурета. Ср. папирус Sallier I, 

9,1:  Hrj-s#wtj-sS jmn-m-jnt n pr-
HD n pr-o# o.w.s. «начальник архива Амонеминет из сокровищницы 
фараона».

Строка S.11,11. Писец сокровищницы j[mn]-m-wj# «А[мон]ему-
иа» (так Ш. Кюнц и К.А. Китчен) неизвестен по другим папиру-

сам, включенным в издание Э.Х. Гардинера [8]; знак  в имени 

следует заштриховать как восстановление, ср.  

= . Можно сравнить с таким же именем, которое 

Пентаурет два раза упомянул на папирусе Sallier I, 9,2: , 

9,5:  = .
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Переиздание папируса Sallier III, 11,9–11

Рис. 2. Уточненная транскрипция

Колофон 1
[jr.t (?)] (S.11,9) sS pn [m] rnpt 9 #bd 2 Smw nsw-bjt wsr-m#ot-[ro]-

stp.n-ro o.w.s. s# ro ro-msj-sw-mrj-jmn [o.w.s. mrj...nTrw nbw] (S.11,10) dj 
onX Dt r nHH mj jt=f ro-Hr-[#Xtj]

«[Сделана] (S.11,9) эта запись в девятый год (правления), второй 
месяц засухи, властителя Верхнего и Нижнего Египта Усермаат[ра]
сетепенра, сына Ра Рамсесамериамона, да будет он жив, невредим и 
здрав, [любимого... всеми богами], (S.11,10) кому дана жизнь вечно, 
как его отцу Ра-Хор[ахти]».

Колофон 2
[jw=s pw nfr m Htp] jn k# n Hrj-s#wtj-sS [jmn-m-jnt n pr-HD n pr-o# 

o.w.s.] (S.11,11) sS j[mn-m]-wj# n pr-HD n pr-o# [o.w.s. sS…n] pr-HD n pr-
o# [o.w.s.] jr.n sS p(#)-n-t#-wrt [n pr-HD n pr-o# o.w.s]

«[Конец. Окончено благополучно.] Для ка начальника архива 
[Амонеминета из сокровищницы фараона], (S.11,11) писца А[мо-
нем]уиа из сокровищницы фараона [да будет он жив, невредим и 
здоров, писца <имярек> из] сокровищницы фараона. Составлено 
писцом Пентауретом [из сокровищницы фараона]».

Заключение
Возможности, ставшие доступными исследователям в насто-

ящее время (например, цифровые фотографии документов из 
музеев), позволяют улучшить прочтение древних произведений. 
Детали, казавшиеся в первой половине XX в. несущественны-
ми, когда ставились задачи как можно скорее издать имеющийся 
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материал, были проработаны с упущениями. Из ряда на первый 
взгляд незначительных изменений появляется другой перевод, 
новый смысл, а значит и истолкование древнего источника. Ис-
правления дают новый материал и лингвистам. Папирус Пен-
таурета полтора века считался второстепенным, его издавали 
(в факсимиле и транскрипции), упоминали и цитировали, но не 
было даже попытки сделать по нему отдельный перевод «Битвы 
по Кадеше». 

Настоящее исследование показало, что транскрипция К.А. Кит-
чена не является самостоятельной и принадлежит его предшествен-
нику Ш. Кюнцу, который был упомянут им лишь как предшествен-
ник. Анализ эпитета «великий» у врага Рамсеса II, проявившийся в 
отрывке с посланием, показал, что наиболее вероятным заимство-
ванием являются копии мнимого письма фараону на двух папиру-
сах из коллекции Дж. Анастаси, что дополнительно подтвердило 
датировку исследуемого папируса. В свою очередь на их содержа-
ние повлияло изменение политической ситуации во второй поло-
вине правления Рамсеса II. В новой транскрипции колофона был 
доказан другой вариант в заполнении лакун. Актуальный перевод 
заключительного отрывка, разделенный на две части, дает точное 
представление о случайном переплетении двух датировок, времени 
Рамсеса II и времени Меринптаха.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД                                                       
В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ИЗУЧЕНИИ                       

ФЕНОМЕНА КОРРУПЦИИ 

Шиян О.В.

Анализ причин стойкости воспроизводства коррупции, ее участ-
ников, структуры, последствий проводился учеными разных от-
раслей. По мере формирования новых отраслей науки о человеке, 
коррупция попадала в фокус их исследований.

Цель. Основная цель данного исследования заключается в прове-
дении анализа понятия коррупции и подходов к ее изучению в этно-
логии и социально-культурной антропологии. Предметом анализа 
выступают труды зарубежных и российских ученых по теме фе-
номена коррупции с позиций антропологического и междисципли-
нарного подходов. Автор ставит целью представить анализ пре-
имуществ и недостатков антропоцентричного метода изучения 
коррупции. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания составляет герменевтический метод, основанный на принци-
пах и способах изучения исследований о коррупции и неформальных 
практик, подпадающих под ее определение. При написании мате-
риала использованы общенаучные методы анализа, позволяющие 
рассмотреть роль коррупции и отношение к ней в различных обще-
ствах; описательный и сравнительно-сопоставительные методы. 

Результаты. Итоги анализа показали, что в зависимости от 
подхода к исследованию коррупции определяются отдельные при-
чины стойкого воспроизводства этого явления. Этнолингвистиче-
ский подход позволяет определить моральные установки к фено-
мену коррупции; социально-антропологический метод нацелен на 
поиск первопричин коррупции в устоявшихся социальных практи-
ках, имеющих свое происхождение в традициях, обычаях, стерео-
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типах. Теория двойственной наследственности изучает жизнеспо-
собность культурных практик через призму их эволюции. Проявле-
ния коррупции в современных органах власти и крупных компаниях 
исследуются с помощью этнополитического и институционального 
методов исследования.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в теоретическом анализе феномена кор-
рупции, проведении дальнейших исследований с использованием опи-
санных междисциплинарных подходов к изучению коррупции, прак-
тике преподавания курса противодействия коррупции, разработке 
программ по снижению негативного влияния на жизнь общества.

Ключевые слова: коррупция; междисциплинарный подход; эт-
нология; этнолингвистка; социология коррупции; институциона-
лизация коррупции.

antHroPoloGical aPProacH                                                            
in tHe interdiSciPlinarY StudY                                                             

of tHe corruPtion PHenoMenon 

Shiyan O.V.

Analysis of the reasons for the persistence of the reproduction of cor-
ruption, participants, structure, consequences, was studied by scientists 
from different branches. As new branches of human science formed, cor-
ruption fell into the focus of their research.

Purpose. The main objective of this study is to analyze the concept 
of corruption and approaches to study in ethnology and socio-cultural 
anthropology. The subject of analysis is the work of foreign and Russian 
scientists on the theme of the phenomenon of corruption from the stand-
point of anthropological and interdisciplinary approaches. The author 
aims to present an analysis of the advantages and disadvantages of the 
anthropocentric method of studying corruption.

Methodology. The basis of the study is the hermeneutic method, based 
on the principles and methods of studying corruption and informal prac-
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tices that fall under its definition. While writing the material there were 
used general scientific methods of analysis, allowing to consider the role 
of corruption and attitude to it in various societies, and descriptive and 
comparative methods.

Results. The results of the analysis showed that depending on the 
choice of approach to the study of the corruption, the reasons for the 
persistent reproduction of this phenomenon are determined. The ethnolin-
guistic approach allows to determine moral attitudes to the phenomenon 
of corruption. The socio-anthropological method is aimed at finding the 
root causes of corruption in established social practices that have ori-
gin in traditions, customs, and stereotypes. The theory of dual heredity 
studies the viability of cultural practices through the prism of evolution. 
Manifestations of corruption in modern authorities and large companies 
are investigated using ethno-political and institutional research methods.

Practical implications. The results of the study can be applied in a 
theoretical analysis of the phenomenon of corruption, further research 
using the described multidisciplinary approaches to the study of corrup-
tion, the practice of teaching anti-corruption courses, and writing pro-
grams to reduce the negative impact on society.

Keywords: corruption; interdisciplinary approach; ethnology; eth-
no linguist; sociology of corruption; institutionalization of corruption. 

Введение
Интерес к исследованию феномена коррупции проявляли ученые 

различных отраслей. Одинаковую озабоченность по поводу ее иско-
ренения высказывали правители древних империй, средневековой 
реформации и руководство современных корпораций. При достаточ-
но широком категориальном аппарате ученые сходятся во мнении о 
неоднозначных оценках коррупции и возможности ее искоренения. 

С позиций социальной антропологии коррупция начала иссле-
доваться с середины 1960-х годов, что, связано с развитием мето-
дологии самой науки.

В статье рассмотрены методологические подходы этнографов и 
антропологов к исследованию феномена коррупции, а также кон-
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цепции ученых по изучению природы коррупции, в том числе по-
средством междисциплинарного подхода.

Материалы и методы
Основной группой источников данной статьи выступили труды 

социальных и культурных антропологов и этнологов, изучавших 
проявления коррупции в традиционных и современных обществах. 
Проанализированы межсекторальные исследования этологов, соци-
ологов и философов о предрасположенности человеческой природы 
к материализму и другим мотивам, сопутствующим коррупции. Для 
определения вариативности восприятия коррупционных практик 
проанализированы дефиниции коррупции в зависимости от намере-
ний сделки. Эти материалы позволили использовать междисципли-
нарный антропологический подход к изучению феномена коррупции.

Методологическая база статьи основана на герменевтическом 
методе изучения исследований о коррупции и неформальных прак-
тик, подпадающих под ее определение. При написании статьи ис-
пользовались общенаучные методы анализа, позволяющие рассмо-
треть роль коррупции и отношение к ней в различных обществах; 
описательный и сравнительно-сопоставительные методы. Исследо-
вание проведено в соответствии с принципами научности, объек-
тивности, системности и историзма.

Результаты
Этнолингвистический подход к изучению феномена коррупции
В большом латинско-русском словаре термин «corruptio» означа-

ет подкуп, продажность, порчу, разложение. Это понятие коррупции 
легло в основу обозначения категории преступлений, связанных с 
использованием должностным лицом своего статуса, прав и пол-
номочий в целях личной выгоды. 

Этнолингвистический подход позволяет определить, насколько 
моральные установки к феномену коррупции отличаются у разных 
народов. Антрополог Г. Андерс пишет, что коррупция составляет 
один из элементов повседневной жизни малавийских чиновни-
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ков [8, с. 121]. Однако она воспринимается местными жителями 
по-разному ввиду нескольких определений коррупции, основан-
ных на сложной амбивалентности социальных и должностных 
обязательств чиновников. Сравнивая госслужащего Малави с ха-
мелеоном, Г. Андерс отмечает удивительную легкость, «с которой 
государственные служащие лавировали в широко разветвленных 
социальных сетях, преодолевая огромные социальные и простран-
ственные дистанции, виртуозно синхронизируя личные интересы, 
требования своих супруг, детей и родственников и интересы госу-
дарственного учреждения» [8, с. 121]. Благодаря устойчивым мо-
ральным обязательствам, чиновники во многих случаях не вправе 
отказать в помощи своим родственникам, не имеющим постоянного 
источника дохода. Для них закон – это «один из многочисленных 
сводов правил, упорядочивающих работу государственной службы 
Малави» [8, с. 122]. Наряду с нормативными действуют социальные 
и религиозные взаимные обязательства. 

Эта амбивалентность долга описана исследователем на примере 
организации крупным чиновником автомобильного сопровождения 
в похоронной процессии родственника его слуги. Благодаря закре-
плению в законодательстве понятия коррупции, не охватывающего 
всего многообразия ситуаций, чиновник, формально не нарушая за-
кон, использовал право на безвозмездную аренду государственных 
машин в личных целях. Однако интерес представляет не сам факт 
преступления, а его психосемантическая трактовка. Психолингви-
стическая оценка коррупционных деяний показывает, что мотивы, 
которыми руководствовался чиновник, «оправдали» его поведение. 
Как пишет Г. Андерс [8, с. 130], одобрение возможно ввиду суще-
ствующей у народа Малави разницы в оценке одного и того же яв-
ления (коррупции). 

Коррупция (официальная трактовка Антикоррупционного бюро 
Малави) обозначает взяточничество, мошенничество, хищение, зло-
употребление и другие, однозначно порицаемые деяния. Katangale 
(местное понятие) означает сделки и практики (патронаж, кумов-
ство), имеющие целью обогащение чиновников и перераспределе-
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ние доли благ, имущества с другими членами общества. При усло-
вии дележа полученных благ, кatangale одобряется в обществе, если 
же чиновник не выполнил моральных обязательств поделиться, то 
он рискует навлечь на себя проклятие ufiti. Kuba – воровство, при-
носящее выгоду только вору, однозначно осуждается [8, с. 131].

По сути, перераспределение благ, полученных чиновником на 
своей должности, способствует восстановлению общего уровня 
благосостояния в его общине. Высокий уровень терпимости к кор-
рупции отмечен исследователями у многих народов. Определяя 
коррупцию частью своей культуры или традиций, отдельными на-
родами выражается одобрение возможности обойти нормы закона. 
Например, в русском языке синонимами коррупции являются такие 
понятия, как мзда, магарыч, кумовство, родственность, семействен-
ность, блат. Эти понятия сформировались в ходе ежедневных прак-
тик и не означали однозначно негативных явлений [5, с. 111]. Мзда 
в зависимости от контекста (если платят нам, то хорошо, если мы – 
плохо), имела в народе прямо противоположную оценку, магарыч 
означал угощение при заключении выгодной сделки, кумовство и 
вовсе одобрялось ввиду коллективной природы человека. 

Полезные связи и знакомства, названные блатом, в условиях то-
тального дефицита являлись, как отмечает А. Леденева «услугами 
доступа» к дефицитным общественным ресурсам, как товары, ус-
луги, источники дохода (образование, рабочие места, должности и 
т. д.) и привилегии «в обход формальных процедур, регулирующих 
доступ к ресурсам личного потребления» [7, с. 113].

В переводе с казахского языка «жемқор» коррупция означает 
прожорливость скота и не имеет прямого негативного смысла, как 
«пара» – взятка. К примеру, в следующей народной поговорке про-
жорливость скота одобряется, людей – осуждается: «Атың жемқор 
болса, берді құдай, қатының жемқор болса, ұрды құдай» (Если конь 
твой прожорлив – это Божья милость, а если жена твоя обжора – это 
Божья кара) [16]. Таким образом, лингвистическое многообразие 
определения феномена коррупции позволяет понять причины его 
жизнестойкости.



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 3 • http://soc-journal.ru

91

Социально-антропологический подход к изучению коррупции
Поиск корней коррупционных практик в культурных традициях 

народов предпринимался рядом ученых. Дискуссии о националь-
ной предрасположенности к коррупции ведутся в научном сообще-
стве до сих пор. Однако большинство исследователей определяют 
природу коррупции в более глубоких формах социального взаимо-
действия и личной психологической предрасположенности, а не в 
культурных традициях.

В современном западном обществе психологическую предрас-
положенность к материализму как мотиву, заставляющему чело-
века потреблять, определил немецкий ученый-психолог, социолог 
Э. Фромм. В труде «Революция надежды. Навстречу гуманизиро-
ванной технологии» он установил связь между духовной неста-
бильностью человека и потреблением. Характеризуя душевное 
состояние современного человека, Э. Фромм отмечал, что погло-
щение предметов потребления позволяет индивиду убеждаться 
в том, что он в принципе существует [12, с. 11]. Немаловажным 
аспектом психологии потребления является позиционирование че-
ловека в обществе согласно уровню приобретённых им вещей или 
благ. Чем выше их стоимость, тем статуснее его положение. Однако 
возрастающее потребление не снижает тревожности, а напротив, 
способствует развитию нравственных пороков личности. Корруп-
ция в данном случае выступает возможностью потреблять больше. 
В своем крайнем выражении она рассматривается как девиантное 
поведение, характеризующееся в смещении этических норм и цен-
ностей и выражающееся в намеренном совершении коррупционных 
преступлений [3, с. 102].

Как писал Л. Толстой: «Одно из самых обычных заблуждений со-
стоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умны-
ми. Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, 
был зол, стал добр, и наоборот. В этом величие человека» [10, с. 89].

Мысль великого русского ученого подтверждает современный 
психоанализ. Так, профессор психологии М. Решетников отмечает, 
что «человек как биосоциальное существо исходно вовсе не являет-
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ся кладезем добродетелей и по своей природе – агрессивен, эгоис-
тичен, самовлюблен, асоциален, совершенно не имеет спонтанной 
любви к труду, стремится получать удовольствие, в том числе – 
удовлетворять свои материальные и сексуальные потребности в их 
естественных или (также основанных на принципе удовольствия) 
сублимированных формах, к каковым принадлежат практически 
все виды стремления к достижениям, карьере, власти, побуждения 
к художественному или научному творчеству» [9, с. 98].

Выходит, что мотивы потребления, наживы за счет престижно-
го положения не всегда являются ключевыми для занятия поли-
тической или государственной деятельностью. Самоцелью могут 
выступать как позитивно-альтруистические мотивы (престижное 
положение, профессионализм, успех, желание помочь), так и нега-
тивно-эгоистичные мотивы либо жажда власти ради власти, при-
знания, наживы. Таким образом, при социально-антропологиче-
ском подходе к анализу мотивов следует исходить из специфики 
власти, которая может морально развращать государственного и 
политического деятеля или же быть под влиянием личных качеств 
последних.

Биологический подход и теория двойственной наследственности
Пытаясь истолковать человеческое поведение, ученые приме-

нили принципы эволюционной биологии при анализе культурной 
эволюции. Впервые структуризация теории двойственной наслед-
ственности была оформлена в работе Р. Бойда и П. Ричерсона 
«Культура и эволюционный процесс» [14]. Вклад в развитие это-
го направления внесли биологи и этологи Д. Кэмпбел, Р. Докинз, 
Л. Кавалли-Сфорц, М. Фельдман, Ч. Лумсден, Э. Уилсон.

Теория двойной наследственности развивает гипотезу о том, что 
частичное развитие культуры в обществе происходит по аналогии с 
генетической эволюцией. При этом культура формируется посред-
ством социального научения через копирование поведения других 
людей. То есть вид homo sapiens становится человеком только в про-
цессе воспитания и социализации посредством соблюдения тради-
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ций и норм поведения. В приоритете копируемых практик являются 
те, которые позволяют выжить, социализироваться и преуспеть. В 
этом контексте культуры проходят свой процесс эволюции, прояв-
ляя разную степень жизнеспособности. По мнению Д. Кэмпбела в 
зависимости от вытекающих последствий, людьми, как правило, 
копируются и воспроизводятся те культурные практики, которые 
могут принести наибольшее преимущество. Мотивами для копиро-
вания культурных практик поведения в таких случаях выступают:

1. мотив успеха при копировании поведения людей, признанных 
в обществе успешными (может стать причиной как положительных 
успехов, так и совершения преступлений),

2. мотив статусности при подражании поведения людей, достиг-
ших высокого социального положения,

3. мотив прообраза при воспроизводстве поведения лиц, на ко-
торые равняются и хотят быть похожими,

4. мотив принятия общепринятых поведенческих практик.
Однако, то обстоятельно, что разнообразные культуры «нала-

гаются на одну и ту же систему инстинктов», культурная наслед-
ственность может ограничить или наоборот усилить человеческие 
инстинкты [14, с. 138]. Шкала морали и инстинкты ограничивают 
друг друга с древнейших времен, в результате чего сформировался 
фундамент общемировых этических принципов и ценностей. Это 
наглядно подтверждается при изучении феномена группового отбо-
ра у людей, в результате которого формировалась внутриплеменная 
сплочённость, ставшая в период войн своеобразным разрешением 
на уничтожение представителей других племен (при полном осу-
ждении убийства в мирное время) [11]. 

Помимо сохранения биологического вида, культурная наслед-
ственность определяет границы обязательств по отношению к груп-
пе. Уклонение человека от исполнения этих обязательств, согласно 
наблюдению российского профессора А. Фета, вызывает порицание 
у группы, общества вплоть до обструкции или применения соот-
ветствующих санкций. Например, в разряд осуждаемых поведен-
ческих практик относятся коррупционные, хотя инстинктивно они 
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направлены на получение преимущества и извлечение выгоды из 
сложившейся ситуации. В этой дилемме и заключается ее феноме-
нальная долговечность. Таким образом, социобиология подтвер-
дила тезис о том, что древний социальный инстинкт солидарности 
общества стал неотделим от культурной природы человека.

Институциональный и этнополитический подходы 
к исследованию коррупции
Антропология коррупции тесно переплетена с изучением куль-

турных традиций. Так, А. Фет определяет три стадии глобально-
го распространения культурных традиций. Правила социального 
поведения распространяются при объединении групп в племена 
(первая стадия), их переходе к государственной форме организа-
ции (вторя стадия), а также со времени глобализации человечества 
(третья стадия) [11].

Глобализационные тенденции наиболее ярко описаны в концеп-
ции С. Хантингтона. Ее сущность заключается в том, что для много-
образного мира, состоящего из различных цивилизаций, культурные 
различия представляют большую ценность, нежели политические. 
При этом движущим элементом культуры является религия, накла-
дывающая отпечаток на способы ведения хозяйства и деловой ак-
тивности. Вкупе с этнокультурными особенностями экономическая 
активность цивилизаций направлена на отстаивание своей самобыт-
ности и в перспективе чревата глобальными катастрофами социаль-
ного характера [1, с. 263]. По мнению С. Хантингтона, это связано с 
желанием распространить европейские рыночные механизмы на ази-
атские рынки. Унификация многообразия культурных форм, рыноч-
ных отношений ведет к «кризису национальных культур, вызывает 
столкновение исторических общностей людей» [13, с. 325]. 

Учитывая, что навязывание рыночных принципов осуществляет-
ся транснациональными компаниями под руководством государств, 
процессы глобализации даже в сугубо экономической сфере не спо-
собны абстрагироваться от культурного дискурса. В результате кор-
рупция, как элемент сложившихся социокультурных традиций пре-
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вратилась в транснациональное явление, влияющее на общества и 
экономики всех стран мира [4, с. 252]. Сотрудники этих компаний, 
руководствуясь корпоративными целями, идущими в разрез с бла-
госостоянием и экологической безопасностью местных жителей, 
используют коррупционные и криминальные способы извлечения 
прибыли: подкуп, лоббирование, шантаж. Практика взаимовыгодно-
го обмена, описанная М. Моссом в «Очерке о даре», как «средство 
формирования социальных связей», позволяет снизить угрозы по-
литической и экономической дестабилизации тех стран, в которых 
транснациональные компании осуществляют свою деятельность. 

Корни корпоративной коррупции, по мнению профессора антро-
пологии К. МакЛеннана, находятся в индустриализации экономики 
Америки XIX века, когда ценности рыночного капитализма стали 
противоречить демократическим целям защиты общественных 
интересов, изначально сформированным при Т. Джефферсоне [15, 
с. 150]. Используя принцип историзма, она пришла к выводу о том, 
что предпринимавшиеся государством попытки урегулировать на-
циональный бизнес в виде антимонопольных законов и комиссий, 
привели к прямо противоположным результатам. Произошло иска-
жение постулируемых государством обязательств по социальной 
защите в сторону крупных финансовых и юридических субъектов. 
В зависимости от сфер общественной жизни правящий класс доми-
нирует в принятии решений по-разному: контролируя либо влияя.

Для достижения влияния и максимальной прибыли крупные 
корпорации применяют в повседневной практике модели пове-
дения, подпадающие по признакам под коррупционные. Поэтому 
для обозначения финансовых и банковских нарушений, фальсифи-
кации, мошенничества, совершаемых высокопрофессиональными 
специалистами, социологом Э. Сатерлендом был введен термин 
«беловоротничковая преступность» [2, с. 100]. Как и участники не-
формальных экономик не западного мира, их «беловоротничковые» 
сообщники извлекают выгоду (личную и корпоративную) через 
разветвленные социальные сети, окутавшие корпоративные сооб-
щества, клубы, элитные школы и благотворительные организации.
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Исследование коррупционного поведения в транснациональных 
компаниях осуществляет так называемая управленческая антропо-
логия [6]. Благодаря использованию в своих методиках антропо-
логических подходов, основанных на этнокультурных факторах, 
теоретики этой междисциплинарной науки описали модели евро-
пейского, американского и азиатского менеджмента.

Так, на азиатскую модель управления организацией повлияла 
буддийская философия. Характерными для нее является необхо-
димость установления доверительных отношений перед заключе-
нием договоров, при положительном опыте доверие, как правило, 
укрепляется и служит основой для оказания предпочтения даже при 
временных финансовых убытках (к примеру, фаворитизм японских 
компаний). Европейская модель управления ориентируется рыноч-
ными принципами сокращения издержек, повышения прибыли, что 
также накладывает отпечаток на стиль управления компанией, лег-
кость смены бизнес-партнеров. Американская модель сформиро-
вана в условиях борьбы за лидерство на американском континенте, 
как с местными жителями, так и между самими поселенцами. Она 
характеризуется предоставлением сотрудникам большей свободы 
действий и ответственности с опорой на личные интересы и стрем-
ление достичь эталонов успеха. 

Понимание этих особенностей благодаря антропологическому 
подходу стало ключевым элементом развития современных систем 
управления персоналом. Будущее развитие транснациональных 
компаний упирается в изучение и формирование внутренней кор-
поративной культуры, содержащей в себе широкий спектр ценно-
стей, мотивов и практик.

Обсуждение
Проведенный обзор подходов к изучению феномена коррупции 

показал ряд преимуществ и недостатков антропологической науки.
К безусловным преимуществам культурной антропологии следу-

ет отнести этнографические методы полевой работы, когда исследо-
ватель, находясь в изучаемой среде, может установить доверитель-
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ные контакты и получить информацию о духовной и материальной 
культуре местных жителей. Комплексный подход к изучению при-
роды человека позволяет при анализе коррупционных практик из-
учить ее источники, кроющиеся в глубоко укоренившихся социо-
культурных практиках, системах общественного устройства. Эти 
методы универсальны и применимы как в работе с архаичными 
племенами, так и в современных обществах.

Не менее важным при изучении коррупции является анализ 
происхождения терминов, используемых при обозначении корруп-
ции. При изучении письменных источников или устных преданий 
ученые фиксируют термины, обозначающие вид коррупции, воз-
никший в определённом историческом контексте и, как правило, 
имеющий разную моральную оценку. Несомненным преимуще-
ством антропологии в изучении коррупции является ее междис-
циплинарность. Являясь наукой о человеке в целом, антропология 
довершает знания отдельных наук в понимании природы человека, 
его инстинктов, целей, способностей.

К слабым сторонам при изучении природы коррупции следует от-
нести скрытный характер объекта исследования. Как правило, в ходе 
полевого исследования коррупцию удается изучить, когда она является 
широко распространенной практикой. В тех обществах, где, помимо 
общественного порицания, реализуются карательные санкции, кор-
рупционные практики будут тщательно скрываться, что позволит их 
изучить только после разоблачения правоохранительными органами.

При использовании данных других наук антропология корруп-
ция сталкивается с таким явлением, как двойственная природа пра-
ва, что не позволяет выработать единый категориальный аппарат 
в описании сложного феномена коррупции. Вместе с тем, имен-
но этнологические методы способствовали формированию новых 
направлений в таких науках, как социология, биология, этология, 
криминология и др.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что использование 
антропологических подходов к изучению коррупции является наи-
более перспективным направлением в понимании природы явления.
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Заключение
В ходе обзорного исследования рассмотрение концепций о при-

роде коррупции позволило определить принципы, модели корруп-
ции. Благодаря междисциплинарному анализу удалось определить 
ее мотивы и опровергнуть тезис о существовании так называемых 
коррупционных наций.

В ходе исследования подтверждена позиция касательно того, 
что коррупция есть результат глубоко укоренившихся форм соци-
ального взаимодействия и личной психологической предрасполо-
женности. Изучение природы коррупции позволило определить 
преимущества антропологической науки и трудности, с которыми 
она сталкивается при классификации видов коррупции, определе-
нии роли государства в коррупционных практиках.
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НАДПИСЬ НА СТЕЛЕ ФАРАОНА ТАХАРКИ                                   
(КАВА V) 

Панов М.В.

Цель. Иероглифическая надпись на одной из стел (Кава V) фа-
раона Тахарки сообщает о ряде природных явлений и чудесах, при-
шедшихся на шестой год его правления (685/4 г. до н. э.). Главные 
из них – необычайно высокий уровень разлива Нила, подтверждаю-
щийся историческими записями в Карнаке, и дождь в Нубии – спо-
собствовали высокому урожаю и росту благосостояния в стране. 
Целью работы является презентация полного текста данной сте-
лы в современном переводе с критическим разбором основных тем, 
обсуждаемых в зарубежной историографии.

Методология. Источниковедческая часть исследования осно-
вана на работе с текстом оригинала по фотографии стелы, хра-
нящейся в Копенгагене. 

Результаты. Предложен первый перевод надписи на русский 
язык, учитывающий разночтения по другим версиям текста. В ком-
ментарии вынесены исправления к ранним копиям текста и его 
переводам на иностранные языки. Подняты ключевые дискусси-
онные вопросы: какие явления следует относить к упомянутым 
четырем чудесам, как удалось изменить порядок наследования и 
провести коронацию Тахарки в Мемфисе. Сообщение о том, что 
Тахарка снискал расположение в разных кругах, предложено рас-
сматривать как указание на реальные обстоятельства, при кото-
рых он пришел к власти.

Область применения результатов. Статья адресована специ-
алистам по политической истории и источниковедению древнего 
мира.

Ключевые слова: Древний Египет и Нубия; сообщение о четы-
рех чудесах, уровни разлива Нила; коронация в Мемфисе, Евсевий. 
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inScriPtion on tHe Stela                                                         
of tHe PHaraoH taHarQo (KaWa V)

Panov M.V.

Purpose. This article deals with the hieroglyphic inscription on the 
pharaoh Taharqo’s stela (Kawa V) recounting natural phenomena and 
wonders that happened in his sixth regnal year (685/4 BCE). The central 
events are a remarkably high inundation of the Nile that was attested by 
the historical evidence on the Karnak quay, and the rainfall in Nubia. A 
rich harvest and great prosperity of the country were derived from those 
events. The paper aims to present the text of the stela in Russian and re-
view the previous discussions of the record. 

Methodology. The inscription collated with the photo of the stela 
kept in Copenhagen.

Results. The first Russian translation based on all existing versions 
of the text is provided. Commentary includes a number of improvements 
for the earlier copies and its translation. Discussion of the key problems 
is emphasized: the phenomena considered by the earlier researchers as 
wonders, the dynastic features, and the circumstances of Taharqo’s cor-
onation in Memphis.

Scope of application of the results. The article is intended for pro-
fessionals in political history and source studies of the ancient world.

Keywords: Ancient Egypt and Nubia; story of four wonders; Nile 
flood levels; coronation in Memphis; Eusebius.

Введение
Рассказ о событиях шестого года правления1 Тахарки, фараона 

из 25-й (кушитской или эфиопской) династии, стал известен по пер-
вым фрагментам в конце XIX в.: в древности текст зафиксировали 
в нескольких копиях.

Надпись начинается с восхваления благочестивого фараона, 
далее сообщается о необычайном разливе Нила, дожде в Нубии 

1Соответствует 685/4 г. до н. э.
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и богатом урожае, от лица правителя повествуется о его юности 
и приезде в Египет, коронации в Мемфисе после смерти брата и 
встрече с матерью.

Данный памятник древней письменности, получивший несо-
мненную определенную литературную обработку исторических 
событий, практически неизвестен русскоязычному читателю. Из 
всех многочисленных надписей 26-летнего правления Тахарки на 
русский язык была переведена только одна, со стелы Кава IV, см. 
[3, с. 184–186], тоже относящаяся к шестому году. Она более ран-
няя, но у них есть общие темы, связанные с прошлым фараона. В 
настоящее исследование вошли: критическое освещение ключевых 
дискуссий и истории переводов на французский, английский и не-
мецкий языки, первый перевод всей надписи на русский язык1 и 
комментарий к спорным местам. Перевод надписи сопровождается 
приведением разночтений по другим спискам.

Источники и история изучения
В настоящее время известны четыре памятника с иероглифиче-

скими надписями, которые взаимно дополняют друг друга:

– стела из Кавы (Новая глиптотека Карлсберга, Æ.I.N. 1712)2, см. 
[33, p. 187; 18, p. 425–427; 28, pl. 9–10 (повторы pl. 10: 15, p. 236; 
29, fig. 2); 20, 2009, S. 135–138];

– стела из Коптоса (Каирский музей JE 48400)3, см. [32, p. 130; 
37, pl. I, III, IV; 20, S. 61–63];

1И.С. Кацнельсон процитировал строки 13–15 [2, с. 46].
2Найдена во время археологических работ 1930–1931 гг., проводимых в Судане 

экспедицией Оксфордского университета под руководством Ф.Лл. Гриффиса во 
дворе храма Амона в Каве3. Размеры: высота 2.02 м, ширина 1.22 м. Вскоре плиту 
транспортировали в Оксфорд, а затем в Новую глиптотеку Карлсберга в Копенга-
гене, где ее отреставрировали. В настоящее время находится в хранилище музея, 
а в экспозиции выставлена реплика. После публикации М. Макадама в 1949 г. за 
плитой закрепилось обозначение «Kawa V».

3Плита из серого гранита, размеры: высота 1.08 м, ширина ок. 57 см. Обнару-
жена в 1923 г. Г. Райзнером в частном доме.
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– стела из Асфун эль-Матаны (Каирский музей, JE 38269)1, см. 
[32, p. 165; 20, S. 121–123]; 

– стела из Таниса (Каирский музей, JE 37488)2, см. [31, p. 20; 24; 
20, S. 54–55].

История изучения надписи о необычайном разливе Нила до 
публикации стел из Кава и Таниса начинается с исследования рус-
ского египтолога В. Викентьева [37] на французском языке. Он 
сделал синоптическую таблицу из текстов двух доступных ему 
стел, сопроводив переводом, подробным комментарием, словарем, 
фотографиями и прорисовками. Появление новых копий снизило 
актуальность данной книги.

М. Макадам свел четыре версии рассказа в синоптическую та-
блицу [28, p. 24–26]. Текст на стеле Кава V был принят за основу, 
поскольку это единственный источник, где история сохранилась (с 
небольшими повреждениями) от начала до конца. 

Сообщение о четырех чудесах сделано только на этой стеле. 
Синоптическую таблицу можно уточнить при сверке с оригина-
лами (получить фотографии из Каирского музея крайне затруд-
нительно) и за счет добавления еще одного фрагмента Танисской 
стелы [25].

После комментированных переводов на английский язык 
Ф.Лл. Гриффиса (в статье сделаны ссылки на обсуждение с Э.Х. Гар-
динером) и М. Макадама [18, p. 427–430; 28, p. 27–32] предметом 
всех исследований стал текст на стеле Кава V. 

В статье-рецензии на публикацию М. Макадама французские 
египтологи Ж. Леклан и Ж. Йойот [26, p. 16–19, 22–24] внесли ряд 
предложений и поправок. В 1951 г. другую рецензию на издание 
М. Макадама подготовил Ж. Клер. К рассматриваемой стеле у по-
следнего автора немного уточнений [11, p. 175, 177].

1Плита из розового гранита, размеры: высота 88 см, ширина ок. 53 см. Найдена 
в 1905 г. в Асфун эль-Матане, севернее Эсны.

2Найдена в 1877 г. экспедицией О. Мариетта, Ф. Питри и П. Монте. Плита из 
гранита, размеры: высота 1.52 м, ширина от 62 до 90 см; состоит из двух фраг-
ментов.
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Комментарий и обсуждение историко-политической обстанов-
ки включены в монографию К.А. Китчена, вышедшую во втором 
издании в 1986 г. [22, p. 387–389]. Транслитерация, перевод на ан-
глийский язык и комментарий Р.Х. Пирса вошли в четырехтомник 
коллектива авторов о письменных источниках из Нубии (перевод во 
многом повторяет Ф.Лл. Гриффиса, в транслитерации встречаются 
ошибки) [12, p. 145–158].

Заметка 1992 г. А.К. Виноградова [38] на английском языке об 
интерпретации слова, обозначающего вредителей урожая, принес-
ла мало нового (см. комментарий): для стелы Кава V цитируется 
перевод К.А. Китчена, для привлеченных к сопоставлению двух 
новоегипетских папирусов – Р.А. Каминоса. Позднее автор проду-
блировал ее на русском языке1.

В 1997 г. вышла книга Л. Терека о Мероэ [36], одного из авторов вы-
шеупомянутого издания, с переводом, практически идентичным Р.Х. 
Пирсу. Обращаю внимание, что далее, в книге Дж. Поупа о правлении 
Тахарки цитируется перевод “Пирса–Терека” [30, p. 23, 133–134 (во 
втором случае отрывок дан без ссылки, но совпадает слово в слово)]. 
Первый перевод на немецкий язык принадлежит У. Каплони-Хекель, 
предварен подробным введением и дополнен примечаниями [21]. В 
2009 г. независимо друг от друга вышли три работы: свод надписей 
25-й династии К. Янсен-Винкельна, в который вошли все четыре сте-
лы (см. выше), и два комментированных перевода на английский язык: 
Р. Гоццоли [15] и Р.К. Ритнера [35]. Последний упомянутый автор един-
ственный, кроме Ф.Лл. Гриффиса, кто перевел подписи к изображени-
ям на сцене, чтение предваряется транслитерацией.

В 2012 г. в статье Й.-Ф. Квак о природных катастрофах [34,  
S. 366–368] приложен перевод на немецкий язык большого отрывка 
с крайне спорной интерпретацией, что природные явления проис-
ходили не в шестом году, а в течение шести лет (см. далее).

1Если в англоязычной версии автор пользовался общепринятыми в зарубеж-
ной историографии переводами, то во второй статье и они были переведены с ан-
глийского языка [1]. К русской историографии не отношу и далее на нее ссылок 
не делаю.
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В 2017 г. появилась подборка переводов пяти стел Тахарки К.А. 
Китчена: без введений, комментариев и библиографии, о Кава V 
см. [23, p. 20–21].

В 2019 г. к памятникам Тахарки обратился Ю. Пердрьо: статья 
включает перевод двух стел на французский язык (Кава IV и V), обсуж-
дается вопрос о времени создания обоих надписей, как помеченных 
прошедшей датой и сочиненных ближе к десятому году правления, что 
спорно, рассматривается последовательность событий 684 г. до н.э. 
(разлив Нила, приезд матери, начало строительства храма), см. [29].

Следует указать на следующую особенность в истории изучения. 
Статья Ж. Леклана и Ж. Йойота выпала из поля зрения ряда иссле-
дователей: формально ее упоминают переводчики на английский 
язык, но основные решения игнорируют. Далее, У. Каплони-Хекель 
не учла статью Ж. Леклана и Ж. Йойота, а Р. Гоццоли и Р.К. Ритнер, 
в свою очередь, не заметили выхода в свет перевода У. Каплони-Хе-
кель. В появившейся в конце 2019 г. работе Ю. Пердрьо не упомяну-
та половина указанной здесь историографии. В результате каждый 
последовавший перевод не был исчерпывающе актуальным. Прин-
цип «последний – лучший» здесь не работает, нужно возвращаться 
к предшественникам, чтобы понять происхождение ошибки или 
причину, по которой она продолжает возобновляться, при наличии 
здравого решения. Это замечание относится и к переводам 2017 г. 
К.А. Китчена: с рецензией Ж. Клера, непосредственно касающей-
ся всех переведенных им памятников, он не знаком. При всем этом 
наиболее доступной для широкой аудитории остается статья Р. Гоц-
цоли из-за свободного доступа к этой публикации. 

Памятники времени правления фараона Тахарки обсуждаются и 
цитируются во многих других зарубежных, не упомянутых здесь, 
работах.

Обсуждение
Сообщение о четырех чудесах
Главным сообщением, ставшим темой многолетней научной 

дискуссии, считается фраза о четырех удивительных событиях, 
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случившихся в его правление в течение одного года, которая не 
продублирована на других стелах.

М. Макадам [28, p. 18–19] считал этими чудесами разлив реки, 
дождь в Нубии, коронацию Тахарки и визит его матери в Мемфис: 
с этим мнением можно согласиться. Основываясь на упоминании 
в тексте о том, что Тахарка с двадцатилетнего возраста находился 
рядом с предыдущим фараоном, который назван его братом, и вос-
хождением Тахарки на трон после его смерти, М. Макадам сделал 
вывод о периоде соправления. Следовательно, шестой год стано-
вится последним годом совместного правления и началом еди-
новластного. Этим как бы доказывается уместность упоминания 
на памятнике шестого года факта коронации. В надписи на стеле 
Кава IV, 13 в тех же словах говорится о первом годе восхождения 
Тахарки на престол.

Идея М. Макадама о соправлении получила резкую крити-
ку Ж. Леклана и Ж. Йойота [26, p. 24], позже их мнение поддер-
жал К.А. Китчен [22, p. 387–389] и другие египтологи. Гипотеза 
о соправлении двух фараонов кушитской династии не нашла под-
тверждения в документах. Последние обсуждения вопроса о генеа-
логическом дереве представителей 25-й династии внесли поправки 
в последовательность перехода власти, которой историки придер-
живались ранее. Согласно схеме Дж. Броекмэна [10, S. 18–20], Пи-
анхи, сын кушитского правителя Кашты, имел двух сыновей: Ше-
битко от своей сестры Пексачер, и Тахарку, рожденного его второй 
супругой Абар, племянницей Алары, предшественника Кашты. 
После смерти Пианхи трон занял Шебитко, имеющий право стать 
правителем в соответствии с традицией передачи власти наследни-
кам трона по материнской линии. Шебитко сменил его сын Шабака, 
правление которого длилось около пятнадцати лет. Именно в этот 
момент Тахарка нарушил очередность престолонаследия по родос-
ловной Кашты (в надписи содержится четкое указание, что к власти 
он пришел сразу, как только «сокол улетел на небо», а «соколом» 
был его правящий родственник), и сын Шабаки Танутамон пришел 
к власти лишь после смерти Тахарки. Для подтверждения существо-
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вания двух династических линий (Кашты и Алары) Дж. Броекмэн 
сослался на использование двух разных некрополей: эль-Курра, где 
похоронены предшественники Тахарки, и Нури с захоронением са-
мого Тахарки и его наследников.

Относительно четырех чудес Ж. Леклан и Ж. Йойот [26, p. 23] 
считали, что речь идет о благоденствиях, посланных Амоном после 
наводнения, а именно, наличии плодородной земли, уничтожении 
вредителей, отпугивании саранчи, отсутствии разрушительного 
ветра, что стало залогом богатого урожая. Хотя подобный подход 
фокусируется на следствиях и не учитывает значение таких собы-
тий, как разлив Нила, дождь в Нубии и приезд матери фараона, он 
получил распространение среди египтологов [15, p. 242, fn. 9]. О 
значимости встречи матери Тахарки со своим сыном, которую древ-
ний автор сравнил со сценой из мифа об Исет и Хоре, см. об этом у 
М. Макадама [28, p. 32, n. 64] и Я. Ассманна [8, p. 362].

Р. Гоццоли [15, 242–248] развил эту тему, опираясь на интерпре-
тацию М. Макадама, заменив значение «чудеса» на «предзнамено-
вания» («four omens»). В сообщениях на других стелах Тахарки, 
рассказывающих о «союзе» Алары, правителя Куша и основателя 
25-й династии, с Амоном, он усмотрел доказательства божествен-
ного знамения и, как следствие, легитимности перехода власти к 
Тахарке, следуя легенде, рассказанной Тахаркой на стелах Кава 
IV (Khartoum 2678), 16–20 [20, S. 134; 3, с. 184–186] и Кава VI 
(Khartoum 2679), 22–25 [20, S. 140–141]. Цитирую легенду по Кава 
VI (не публиковалась на русском языке): «Амон-Ра... спешащий и 
приходящий к тому, кто зовет его, благодаря чуду, сделанному им 
для него (о Тахарке) в теле его матери, когда она еще не родила. 
Вверена ему (т. е. Амону-Ра) мать его матери ее старшим братом, 
сыном Ра Аларом, [правогласным], сказавшим: “О благодетельный 
бог, спешащий и приходящий к тому, кто его зовет, присмотри для 
меня за моей сестрой, рожденной вместе со мной в одной утробе! 
Твори для нее, как творишь для того, кто творит для тебя благо-
даря чуду, о котором не думали и не мечтали другие. Отврати от 
меня замысляющего зло, так как ты поставил меня властителем! 
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Действуй для моей сестры точно так же! Возведи (на престол) ее 
детей в этой стране! Сделай так, чтобы он достиг благополучия 
и коронации властителем, как сделал ты для меня”». В последнем 
предложении речь должна идти о Тахарке, который сочинил эту 
легенду и зафиксировал на камне для подтверждения своего права. 
Далее по тексту бог внял просьбе Алары и «поставил властите-
лем сына (т. е. внука) его <сестры> (в тексте ошибочно «брата»), 
сына Ра Тахарку, да живет он вечно».

Исходя из приведенного рассказа, Алар должен был посвятить свою 
сестру, бабушку Тахарки по матери, в жрицы Амона-Ра с передачей 
звания правителя страны по женской линии. Присутствие на корона-
ции Тахарки его матери Абар, жрицы Амона, Р. Гоццоли предложил 
рассматривать как форму проявления «божественного предзнамено-
вания». Еще одним фактом в защиту своего толкования он счел осо-
бенность изображений на стеле, непосредственно связанную с содер-
жанием надписи: на стеле из Кавы в сцене показан Амон, на стеле из 
Коптоса – Мин1, на стеле из Асфун эль-Матана – Хемен, при этом на 
двух последних отсутствует упоминание о четырех чудесах (сцена у 
стелы из Таниса не сохранилась). Причислять приезд матери к испол-
нению «предзнаменований» сложно, это постановочное чудо, которое 
для повышения значимости сравнили с сюжетом мифологической 
истории. Что касается разных богов, то они были показаны на сценах 
этих стел исходя из культовых предпочтений в каждой местности, 
связь между выбором Амона для изображения в его городе Гематоне и 
наличием определенной фразы в тексте неочевидна. Обычную работу 
писцов и резчиков по камню, добавлявших и удалявших отрывки по 
своему усмотрению, чтобы разместить надпись на поверхности опре-
деленного размера, не следует расценивать как продуманные идеоло-
гические вставки. Версия текста на стеле Кава V сокращена за счет 
титулов Тахарки (см. в начале перевода), что принизило авторитет 
правителя, дополнительная строка со столь притягательным для ис-
следователей числом «четыре» не более чем особенность, возможно, 
отрывок с этой темой не был приведен полностью.

1В действительности там показана местная триада: Мин, Хор и Исет.
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Р.К. Ритнер отметил, что не следует исключать из числа чу-
дес разлив Нила, как это следует из интерпретации Ж. Леклана – 
Ж. Йойота и К.А. Китчена, и перечислил следующие чудеса [35,  
p. 545, n. 5]: (1) невиданный прежде разлив; (2) избавление от гры-
зунов, змей и саранчи; (3) перемена направления южного ветра; (4) 
богатый урожай.

Разлив Нила
Главное и бесспорное чудо, которого древние египтяне ждали 

каждый год и о котором просили богов, боясь голода, это разлив 
Нила. Дождь в Нубии тоже должен был оставаться в памяти как 
редкое явление, повлекшее за собой благоденствие. Все остальное 
в описании природных явлений вторично и стало следствием, даже 
урожай уже неотделим от разлива. Высота уровня Нила в гавани 
Фив, которая названа невиданной ранее, подтверждается фактиче-
скими записями, которые вели в Карнаке. 35-я отметка относится к 
шестому году правления Тахарки и максимальна среди 45 значений, 
см. [27, S. 116]. Считалось, что разлив приводят боги за постоян-
ные жертвоприношения в их адрес. Эта идея проходит рефреном 
через всю египетскую историю. Поэтому и о Тахарке сказано, что 
он обращался с мольбами к Амону о приходе Хапи каждый год. 
Благочестие правителя и его общение со «своим отцом» обуслови-
ли процветание страны.

Методика исследования
Настоящий перевод следует музейной фотографии стелы Кава V, 

но ограничиться ей и отказаться от копии иероглифической надпи-
си в первом издании оказалось невозможно: Ф.Лл. Гриффис успел 
зафиксировать некоторые иероглифы, которые впоследствии были 
утрачены. В связи с этим большая часть восстановлений здесь и 
в других публикациях опирается на его копию. Разночтения в ос-
новной надписи, которые встречаются в других редакциях текста, 
приведены в примечаниях, подписи возле изображений на сценах 
двух других стел иные.
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Результаты
Перевод
Сцена. Вверху парит крылатый солнечный диск с двумя урея-

ми, надпись: 
«(Хор) Бехдетский, великий бог, владыка неба». 
Второй регистр разделен на две части двумя зеркально располо-

женными столбцами, речь Амона-Ра, надпись: 
«Произнесение слов: “Я дал тебе жизнь и благополучие все, здо-

ровье все, радость всю вечно, как Ра”».
Левая половина. Справа стоит Амон-Ра с головой барана и уреем 

на ней, он держит жезл-уас и знак жизнь-анх. Перед ним стоит Та-
харка, в диадеме с уреем, подносящий хлеб. За ним стоит его мать 
в головном уборе с уреем и высокими перьями, в руках она держит 
систр. Закрывает сцену жезл-уас, надписи:

«Амон-Ра Гематона, прекрасный бог, владыка обеих земель».
«Хунефертемра, родной сын Ра Тахарка, кому дана вся жизнь 

вечно, как Ра».
«Подношение белого хлеба отцу Амону, чтобы дана была ему [жизнь]».
«Мать властителя Абар. Игра на систре для ее отца, чтобы была 

дана ей жизнь».
Правая половина. Слева стоит Амон-Ра в короне-шути, он дер-

жит жезл-уас и знак жизнь-анх. Перед ним стоит Тахарка, в диаде-
ме с уреем, подносящий два сосуда с вином. За ним стоит его мать 
в головном уборе с уреем и высокими перьями, в руках она держит 
систр. Закрывает сцену жезл-уас, надписи:

«Амон-Ра, владыка престолов обеих земель, владыка неба».
«Прекрасный бог, владыка обеих земель Хунефертемра,
родной сын Ра Тахарка, кому дана вся жизнь вечно, как Ра».
«Подношение вина отцу Амону, чтобы дана была ему жизнь».
«Мать властителя Абар. Игра на систре для ее отца, чтобы была 

дана ей жизнь».

Основная надпись. Датировка
«(1) Год 6-й (правления) особы Хора – высокий коронами;
(чье имя) обеих владычиц – высокий коронами;
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(чье имя) Хора в золоте – защищающий обе земли;
властитель Верхнего и Нижнего Египта Хунефертемра1,
сын Ра Тах[арка], да живет он вечно, любимый Маат2,
кому Амон дал маа[т], да живет он вечно.

Славословие фараону
Его особа3 любила бога, (2) поэтому когда проводил день и спал 

ночью, он искал полезное для богов, отстраивая [их] храмы, [при-
шедшие в] упадок, высекая их статуи как в древнейшие времена, 
отстраивая их хранилища, насыщая (дарами) (3) их алтари, препод-
нося им жертвоприношения из всевозможных вещей, изготавливая 
их жертвенники из белого золота, [серебра и меди]. Было довольно 
его сердце тем, что полезное творилось для них [каждый день]. Зем-
ля изобиловала (4) в его правление, как была она во времена влады-
ки вселенной. Каждый человек мог спать до рассвета, [не говоря: 
“Вот бы мне] чего-либо!” Правда распространилась [по странам], 
а зло было вдавлено [в] землю.

О чудесах
(5) Произошли достойные удивления вещи в период его прав-

ления, на 6-й год (от) его коронации. Не видели подобного со вре-
мен предшественников, так как его любил (его) отец Амон-Ра. Он 

1После первого имени до слов «сын Ра» на стелах Каирского музея JE 48400 и 
JE 38269 приведен длинный ряд эпитетов: «прекрасный бог, сын Амона; светлое 
подобие Атума, чистое семя, вышедшее из него; находящийся южнее своей стены 
(т. е. Птах) сотворил его красоту; рожденный Мут, владычицей неба; единствен-
ный божественный, произошедший из тела бога; властитель Нижнего Египта, не 
появился равный ему; девятка (богов) объединилась воспитать [его, вскормить 
его, дать ему дыхание]; захвативший страны, обуздавший (народы) девяти луков, 
властитель Верхнего и Нижнего Египта, Хор, могучий дланью, владыка обеих зе-
мель, владыка творения вещей (т. е. ритуалов и жертвоприношений)».

2Иначе на стеле Каирского музея JE 48400: «любимый [Мином Гебту]», на сте-
ле JE 38269: «любимый Хеменом Хефа[т]а», а фраза о том, что Амон вручил ему 
маат, есть только на стеле Кава V, но повторяется на другой стеле из храма Амо-
на-Ра, построенного Тахаркой, см. Кава IV (= Khartoum 2678), 1–2.

3Речь идет о фараоне, в тексте в некоторых случаях заменено местоимением 3 
л. ед. ч., см. комментарий ниже.
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просил о (6) (приходе) Хапи у своего отца Амона-Ра, владыки пре-
столов обеих земель, не допуская случиться нужде в период своего 
правления. И ведь стоило только слететь чему-либо с его уст, как 
его отец Амон велел произойти этому тотчас.

Разлив Нила и дождь
Настало время для разлива (7) Хапи, он поднимался на много 

каждый день. Он провел много дней, поднимаясь на один локоть в 
каждый день. Он проник в горы Верхнего Египта, он затопил хол-
мы Нижнего Египта. Оказалась земля погруженной в водную пер-
востихию, в оцепенение. Нельзя было отличить (8) новые земли1 

от реки. Он разлился высотой в 21 локоть, 1 ладонь и 2 ½ пальца в 
гавани Уасет. Он (т. е. Тахарка) велел принести летописи предков, 
чтобы посмотреть (на записи об уровнях) Хапи, бывшем в их вре-
мена. Но не нашли там ничего подобного.

(9) Когда небо пролилось на Тасети, оно придало блеск всем 
горам. Каждый человек из Тасети оказался богат всевозможными 
вещами, (жители) <Кем>ета оказались на прекрасном празднике, 
они прославляли бога ради его особы2. Его сердце было счастливо 
выше всякой меры, из-за сделанного [для него его отцом] (10) Амо-
ном, повелев творить жертвоприношения всем богам. Его сердце 
ликовало из-за сделанного [для него его] отцом3.

Речь Тахарки
И тогда он сказал: “Мой отец Амон-Ра, владыка престолов обе-

их земель, сделал для меня четыре прекрасных чуда за один год, 
в шестой год (после) моей коронации властителем. [Не видели] 
(11) подобного во времена предшественников. Пришел Хапи с 
диким напором, он затопил эту землю целиком. Не встретить по-

1Те земли, которые проступали из воды после разлива, считались новыми.
2На стелах JE 48400 и JE 38269 употреблено слово nsw «властитель».
3На стелах JE 48400 и JE 38269 этот текст продолжается словами: «(его от-

цом) Амоном: он наделил его жизнью, постоянством, благополучием, сиянием 
на троне Хора вечно, как Ра, сиянием (т. е. коронацией) властителем Верхнего и 
Нижнего Египта».
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добного этому в записях предков. (Никто) не может сказать: “Я 
слышал (о таком) от своего отца”. Он дал (12) мне прекрасную 
возделываемую территорию на всей протяженности, он уничто-
жил вредителей и змей, находящихся на ней, он отвратил ее по-
жирание саранчой, он не позволил южным ветрам выдуть (букв. 
обобрать) ее. (13) Я собрал такой урожай в оба амбара, чье коли-
чество неизвестно, в виде верхне- и нижнеегипетского ячменя и 
иных зерновых, растущих на земле. Так вот, я пришел из Тасети 
среди братьев [властителя], взятых его обличием (т. е. прежним 
фараоном) (14) оттуда. Я был с ним, он любил меня больше всех 
(других) своих братьев, больше всех своих детей. Я выделялся из 
них благодаря нему. Повернулись ко мне сердца знати, любовь [ко 
мне] была у каждого человека: (15) я принял корону в Инбухедже 
после того, как сокол [удалился] на небо. [Мой отец] Амон опре-
делил [мне] следующее: поместить каждую землю и каждую чу-
жую страну под мои сандалии: на юге до Ретехкабет, на севере до 
(16) Кебеххора, на востоке до (места, где) восходит Ра, на западе 
там, где он заходит”.

Приезд матери из Нубии в Мемфис
“[Тем временем моя мать была в] Тасети – сестра властителя, 

очень любимая, мать властителя Аба[р], живущая. (17) Я разлу-
чился с ней будучи юношей двадцати лет, когда я отправился с его 
особой (т. е. с прежним фараоном) в Нижний Египет. И вот она от-
правилась, плывя на север, чтобы увидеть меня спустя (18) столь-
ко лет. Она нашла меня сияющим на троне Хора: я принял1 короны 
Ра, и два урея слились с моей головой, все боги (встали) на защиту 
моего тела”. [Она очень] сильно обрадовалась, (19) после того как 
увидела его [красоту] (т. е. Тахарку), как увидела Исет своего сына 
Хора, сияющего на месте его отца Усира, после того как был он 
[юношей в гнезде в Ахбит].

1В тексте нет формального грамматического различия между действиями «она 
нашла» и «я принял», поэтому их можно интерпретировать как одновременные. 
Возможно, упущение составителя надписи.
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Славословие в адрес матери и сына
(20) Верхний и Нижний Египет, [каждая] чужая страна склони-

лись до земли перед этой матерью властителя, они пребывали в ве-
ликом празднике, их великие и малые люди ликовали из-за этой ма-
тери [властителя], (21) говоря: “(Вот) Исет, Хор принял ее как мать 
властителя, она соединилась со своим сыном, властителем Верх-
него и Нижнего Египта Тахаркой, да живет он вечно, любимый бо-
гами. Ты будешь [живым] вечно, согласно повелению [твоего отца 
Амо]на, (22) благого бога, любящего того, кто любит его, знающего 
того, кто предан ему, позволившего благополучно [соединиться с 
твоей] матерью. Она видит добро, сделанное им для тебя. Могучий 
властитель, живущий и здравствующий, как жив Хор для своей ма-
тери Исет, ты будешь сиять на троне [Хора] вечно!”»

Комментарий
Строка 1 и далее. О значении словосочетания Hm=f «его персона, 

особа» (упоминание правителя и бога в третьем лице) см. [4, 490–491].

Строка 4. В тексте:  «[не говоря: “Вот бы 
мне] чего-либо!”». Знаки на камне полустерты, при этом глагол Dd 
не видел даже Ф.Лл. Гриффис, фраза показана полностью без штри-
ховки в издании М. Макадама. 

Й.-Ф. Квак [34, S. 367, fn. 217] определил r=s предлогом с место-
имением («об этом, о чем-то неопределенном»), выступив против 
мнения М. Макадама [28, p. 28, n. 11], что в тексте употреблено на-
речие r(#)-s(j) «вовсе». В дополнение к аргументации Й.-Ф. Квака 
см. пример в [19, S. 61.1], хотя оба варианта допустимы, поскольку 
r#-sj употреблялось и после отрицаний в конце фраз, см. [14, § 205.1].

Строки 5 и 10. В тексте: m rnpt 6 nt Xo=f «на 6-й год (от) его коро-
нации». На основании отсутствия знака sp после слова rnpt «год», 
означающего исчисленный год правления, Й.-Ф. Квак предложил 
читать вместо шестого года «шесть лет» [34, S. 367, fn. 218: «in den 
sechs Jahren»]. Подобное значение он продублировал и в строке 10: 
«Mein Vater Amun-Re machte für mich diese vier Wunderzeichen in den 



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 3 • http://soc-journal.ru

117

sechs Jahren meines Erscheinens als König». Грамматически такое 
возможно, если при этом пропустить (что и сделал автор) уточ-
няющую фразу m-xnw rnpt wot «за один год». См. текст: jr n=j jt=j 
jmn-ro... bj#t n jfdt nfrt m-xnw rnpt wot m rnpt 6 nt Xo=j m nsw «Мой отец 
Амон-Ра... сделал для меня четыре прекрасных чуда за один год, в 
шестой год (после) моей коронации властителем».

Ошибка пропуска знака sp встречается в надписях разного вре-
мени; обозначу две границы: верхняя относится к правлению Ка-
моса (ошибка может встречаться и раньше), см. дощечку Карнарво-
на I (Caire JE 41790), 1rt [7, 306, прим. 337], нижняя – к правлению 
Диоклетиана, см. стелу Caire JE 31901, 1, 4, 5 [17].

Строка 9. В тексте:  =  . В оригинале 
вместо знака  в слове kmt «Кемет» (т. е. Египет) выписан знак , 
во всех изданиях знак  употреблен ошибочно. Исправление не вли-
яет на перевод, но имеет значение как эпиграфическая особенность.

Строка 10. В тексте:  =  bj#t n jfdt 
nfrt «четыре прекрасных чуда». Начиная с перевода Ф.Лл. Гриффиса 
(который по всему тексту консультировался с Э.Х. Гардинером) в 

этом месте после  почти все переводчики усматривали указа-

тельное местоимение  , переводя всю фразу как «эти («these», 
«diese») четыре прекрасных чуда / предзнаменования»: [18, p. 428; 
28, p. 27; 12, p. 152; 21, S. 591; 15, p. 237; 35, p. 542, 544; 23, p. 20; 
29, p. 284]. Если для 1938 г. у Ф.Лл. Гриффиса подобный недочет 
был допустим, то в XXI в. это уже следует расценивать ошибкой, 
поскольку грамматически наличие указательного местоимения 
даже нельзя назвать спорным.

Существительное bj#t [ж. р.] могло сопровождаться указатель-
ным местоимением tn, но без последующего количественного чис-



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 3 • http://soc-journal.ru

118

лительного: ни одного примера подобной конструкции я не встре-
чал (с любым существительным [м. р., ж. р.], сопровождаемым 
указательным местоимением в соответствующем роде). Числитель-
ные всегда (с одним исключением, см. далее) непосредственно со-
провождали существительные в подобной конструкции, после них 
уже ставилось указательное местоимение, что отражено и в грам-
матике Э.Х. Гардинера [14, § 261: «hrw 3 pn “these three days”»], в 
египетском языке: «существительное–числительное–местоимение 
(букв. день, три, этот)». См. другие примеры: sp#t 3 tn «эти три об-
ласти (букв. область, три, эта)» (надпись из гробницы Анхтифи в 
эль-Моалла V,β2 [перевод на русский язык: 7, с. 52]; Dbo 4 pn «эти 
четыре пальца (букв. палец, четыре, этот)», см. папирус Brooklyn 
47.218.84, 4,10 [перевод на русский язык: 5, с. 106].

Употребление указательного местоимения было бы неверным по 
контексту: высказывание «эти четыре прекрасных чуда» подразу-
мевает, что все они уже должны быть названы. Если считать их по 
списку Р.К. Ритнера, то выходит, что все они перечислены после, а 
фраза стоит не на месте. 

Обращаю внимание на то, что это место было правильно разобра-
но уже в 1949 г. Ж. Лекланом и Ж. Йойоттом [26, p. 16] со ссылкой на 
хорошо аргументированное примечание А.М. Блэкмена [9, p. 89, n. 
43]. К его многочисленным примерам, близким по датировке к стеле 
Тахарки, можно добавить еще один времени Тутмоса III: #bw n 120 
«слоны 120» [19, S. 1233.16]. Позднее Э. Грефе посвятил статью этой 
грамматической форме с учетом примеров из надписи Тахарки [16, 
184]. Речь идет о малоизвестной конструкции: существительное (bj#t) 
+ показатель родительного падежа (n) + числительное (jfdt); значит, 
знак  служит фонетическим комплементом к существительному.

Единственное обоснование «правильности» указательного ме-
стоимения сделал Р. К. Ритнер [35, p. 545, n. 5]. По его мнению, 
чтение «эти» безусловно: «as the number is attributive (4.t)». Но это 
вновь противоречит принципу непреложного порядка слов (см. 
выше), лучшим доказательством рассуждения всегда является ссыл-
ка на примеры аналогичного употребления, которых нет.
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Что касается перевода Р. Гоццоли слова bj#t в значении «оракул, 
знамение и пр.», то такой смысл по контексту подтвердить слож-
но, говорится о происходивших чудесах (о чем-то удивительном), 
которые сделал Амон. Отнести их к предзнаменованиям, скорее 
всего, нельзя.

Строки 11–12. В тексте:  rdj.n=f (12) 
n=(j) sXt nfrt {T} r #w=s «Он (т. е. Хапи) дал (12) мне (т. е. Тахарке) 
прекрасную возделываемую территорию на всей протяженности».

Знак  (есть во всех копиях) является предлогом и вводит лич-
ное местоимение, пропущен в нескольких переводах [18, p. 428; 12, 
p. 152; 15, p. 237–238; new, p. 284]. Соответственно, «It made the land 
good in its entirety» (так Р. Гоццоли, следуя Ф.Лл. Гриффису), неверно.

Помимо одной ошибки с пропущенным предлогом, наложи-
лась другая: глагол rdj не может переводиться на английский язык 
в значении «to make» (правильно: «to give, to do»), так как «де-
лать» является значением глагола jrj. Пропуск местоимения 1 л. 
ед.ч. никогда не считался ошибкой писцов, в т.ч. после предлога 
направления действия  . Надпись известна по четырем источ-
никам, данная фраза повторяется на стеле из Таниса (см. стро-
ку 1), включена в синоптическое издание М. Макадама в 1949 г. 
Р.Х. Пирс, Р. Гоццоли и Ю. Пердрьо упустили из виду наличие 
параллельного списка с употребленным в нем местоимением: 

. При этом они проигнориро-
вали (и не прокоментировали) переводы М. Макадама [28, p. 27], 
Ж. Леклана и Ж. Йойота [26, p. 23]: «il m’a donné une campagne belle 
dans toute son étendue» и У. Каплони-Хекель [21, S. 591]: «Er hat für 
mich das ganze Ackerland fruchtbar werden lassen». К последнему 
можно сделать замечание, что слово nfrt «прекрасный» является 
прилагательным к слову «земля», что верно отображено во фран-
цузском переводе, в немецком сделано усиление агрокультурного 
значения («fruchtbar»). Добавочное окончание  у слова nfrt мо-
жет рассматриваться и окончание ложного причастия (nfr.tj), не ме-
няя значения в переводе, в таком случае знак  является лишним.
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Строка 12. Сообщение о змеях можно рассматривать в пере-
носном смысле, но и в прямом значении избавление от гадов, от их 
укусов, было очень важно для людей. Примеры, которые привел 
А.К. Виноградов [38, p. 36] из новоегипетских папирусов, не в пол-
ной мере сравнимы с этим текстом. Там автор специально сгущал 
краски при описании бед земледельца, чтобы вернуть заблудшего 
писца к его ремеслу: «Разве ты не помнишь об участи земледель-
ца при записи налога с урожая, когда змей отнял одну половину, 
а бегемот съел другую?» (папирус Anastasi V, 15,7–16,1; перевод 
на русский язык: [6, с. 111–112]. Далее упомянуты вредители сре-
ди реальных напастей, но ни змей, ни бегемот не станут питаться 
злаковыми, первый должен символизировать все виды подстере-
гающих опасностей, а второй – ненасытность воров, грызунов и 
сборщиков налогов.

Строка 14. В тексте:  
pxr n=j jbw pot mrt=[j] Xr Hr-nb «Повернулись ко мне сердца знати, 
любовь [ко мне] была у каждого человека: (я принял корону в Ин-
бухедже после того, как сокол [удалился] на небо)».

Я полагаю, что ошибочно переводить глагол pxr в значении «слу-
жить», см. [13, I, S. 545.1], ср. Р. Гоццоли [15, p. 238]: «the hearts of 
the pat-people served me», еще менее допустимым представляется 
перевод французским глаголoм circonvenir с пониманием построе-
ния предложения в форме sDm.n=f «je circonvenais le coeur des «pat »» 
[29, p. 284].

Вопрос с данным предложением заключается не столько в 
значении глагола, сколько в том, что оно может объяснять, как 
Тахарке удалось занять престол в Инбухедже (из греч. Мемфис). 
Прямым наследником он не был (термин «брат» часто означал 
«родственник»), так как ранее в надписи упомянуты другие бра-
тья и дети (что более важно) правителя. Расположение к Тахарке 
разных слоев населения, по-видимому, и стало ключевым обсто-
ятельством, способствовавшим его коронации после смерти пра-
вителя страны («сокол [удалился] на небо»). Ср. схожее сообще-
ние на стеле Кава IV, 7–8 о Тахарке: когда-то он был «в Тасети 
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(т. е. в Нубии) прекрасным юношей, братом властителя, очень 
любимым. И вот он отправился на север в Уасет среди (других) 
прекрасных юношей, за которыми послал в Тасети властитель 
Шебитко, правогласный, чтобы был он вместе с ним, так как он 
любил его больше всех (других) своих братьев». Эта надпись от-
личается тем, что не упоминаются дети Шебитко, но называется 
имя фараона, которому наследовал Тахарка. После упоминания 
о братьях нет ни слова о том, что Тахарка снискал расположение 
людей, т. е. история заканчивается. В связи с этим фраза на стеле 
Кава V более обоснованно может считаться прологом к объясне-
нию перехода власти.

В сохранившихся у Иеронима на латинском языке редакциях 
«Хроники» Евсевия сообщается две версии событий: Тахарка при-
вел армию из Нубии, убил Шебитко и стал править Египтом; Та-
харка стал править Египтом после того, как Шебитко был убит 
[10, p. 18]. Информация косвенная и не может рассматриваться без 
критики, но тот факт, что приход к власти Тахарки был покрыт пе-
леной «божественного вмешательства», непреложен.

Заключение
Настоящая публикация надписи на стеле Кава V обуславливает 

необходимость представить новый перевод на русский язык надпи-
си на стеле Кава IV и полный перевод процитированной выше над-
писи на стеле Кава VI. К этой группе тематически относится еще 
одна, более поздняя стела Кава VIII (Новая глиптотека Карлсбер-
га Æ.I.N. 1708) [28, pl. 15–16]: Анламон (вариант произношения: 
Анламани), правнук Тахарки, правивший в Куше в конце VII в. до 
н. э., сделал прямые заимствования из стел Кава V и VI. Из первой 
был взят отрывок с темой о матери, сравнение их встречи как Исет 
и Хора, из второй – о передаче наследования по женской линии с 
обращением к Амону-Ра. Были изменены имена, но ситуация с бо-
жественной легитимизацией правления Анламона обыгрывалась по 
уже известной схеме; стела известна на русском языке в неполном 
и отчасти устаревшем переводе [3, с. 190–191].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ В СИСТЕМЕ 
ТАМИЗДАТА (ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА,       

ИМКАПРЕСС, ИД ПОСЕВ) 

Федин А.А.

В статье рассматриваются значимые иностранные издатель-
ства, причастные к производству и распространению тамиздата 
на территории СССР в 60-80-х годах XX века, как действующие 
на данный момент, так и прекратившие свое функционирование. 

Цель. При анализе деятельности трех крупнейших издательств 
цензурного периода – «Издательства имени Чехова», «ИМКА-пресс» 
и издательства «Посев» выявить тематический репертуар изда-
тельств, важные моменты взаимодействия с советскими автора-
ми, состав редакторских коллегий и список произведений, изданных 
на протяжении периода работы издательств. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследова-
ния образуют методы: историко-сравнительный, историко-типоло-
гический и аналитико-тематический, а также системный подход.

Результаты. Автор проанализировал деятельность зарубеж-
ных издательств, их репертуар и способы издания запрещенных 
произведений в СССР. Автор пришел к выводам, что исследуемые 
издательства и их деятельность послужили цели по сохранению 
русского культурного наследия. Были выявлены особенности рабо-
ты издательств и их характеристики, такие как: ориентирован-
ность на выпуск произведений советских авторов, запрещенных в 
СССР; участие российских эмигрантов в редакционных коллегиях и 
в руководстве издательств; редакционная политика, направленная 
на русскоязычное население с представлением противоположной 
точкой зрения официальным издательствам СССР.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере изучения истории литературове-
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дения, отечественного и зарубежного издательского дела, в иссле-
дованиях русского зарубежья.

Ключевые слова: самиздат; тамиздат; книговедение; издатель; 
издательская деятельность; СССР; эмиграция.

tHe actiVitieS of PuBliSHerS                                                      
in tHe SYSteM of taMiZdat (cHeKHoV PuBliSHinG 
HouSe of tHe eaSt euroPean fund, YMcaPreSS, 

tHe PoSeV PuBliSHinG HouSe)

Fedin A.А.

The article deals with significant foreign publishers involved in the 
production and distribution of tamizdat in the USSR in the 60-80-ies of 
XX century, both operating at the moment and ceased to function. 

Purpose. To analyze the history of the three largest publishers of the 
censorship period – «Chekhov Publishing House of the East European 
Fund», «YMCA-Press» and The Posev publishing house. The thematic 
repertoire of publishers, important moments of interaction with the So-
viet authors, the composition of editorial boards and a list of works pub-
lished during the period of the publishing house are considered.

Methods and methodology. The basis of the study is book-based 
methods: historical-typological and analytical-thematic, as well as a 
systematic approach.

Results. The results of the work are that the author analyzed the ac-
tivities of foreign publishers, their repertoire and ways of publishing pro-
hibited works in the USSR. The author came to the conclusion that the 
studied publishers and their activities served the purpose of preserving 
the Russian cultural heritage.

The scope of the results. The results of the study can be applied in 
the field of study of the history of literary studies, domestic and foreign 
publishing, in studies of Russian abroad.

Keywords: samizdat; tamizdat; bibliography; publisher; publishing 
activity; USSR; emigration. 
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Введение
Современная система издательского дела кардинально отличает-

ся от функционировавшей вплоть до этапа «перестройки». Иссле-
дования по истории книги в системе издательского дела напрямую 
связаны с изучением предыдущей модели системы, которая опреде-
ляла ее издательский потенциал в течение долгого времени, что об-
уславливает актуальность темы в целом. По словам В.Г. Афанасье-
ва, новая система не возникает ниоткуда, а приобретает некоторые 
собственные системные качества, которые в процессе своего функ-
ционирования и развития укрепляются и расширяются, вовлекая в 
системную орбиту новые компоненты. Новая система задействует 
эти компоненты, которых ей недостает для достижения собствен-
ных целей в предыдущих конструктах [1, с. 135]. Таким образом, 
наблюдается историческая системная преемственность. 

Зарубежные издательства, выпускавшие тамиздат и способство-
вавшие его распространению, не входили официально в издатель-
скую систему СССР. Вместе с тем, своей деятельностью они оказа-
ли серьезнейшее влияние на издательский процесс в СССР в целом, 
а также обеспечили сохранность огромного культурного пласта, от-
торгнутого большевиками и их последователями после революции.

Материалы и методы
В исследовании были использованы источники: научные труды 

по данной тематике; библиографии и издания рассматриваемых из-
дательств; статьи в журналах; электронные источники. С помощью 
теоретических и эмпирических методов (анализ, аналогия, обоб-
щение, классификация, измерение и описание) удалось достичь 
поставленных задач и заявленных целей. 

Результаты и обсуждение
История русской интеллигенции, диссидентства, русского зару-

бежья, неотделима от понятий тамиздата, самиздата и произведений 
русского зарубежья. Расцвет неподцензурной издательской деятель-
ности во второй половине ХХ века был ответом на рост потреб-
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ности творческих кругов СССР в «альтернативной культуре». Ин-
теллигенция, взгляды которой были противоположны имеющимся 
официальным тенденциям советской культуры, хотела «говорить» 
так, чтобы ее слышали и прислушивались в обществе, не считая 
узкий круг соратников достаточным. Для этого художники, поэты, 
писатели использовали все возможные средства, которые они могли 
использовать в тех жизненных реалиях. Такими средствами высту-
пали самиздат, тамиздат и издание произведений за рубежом. Чем 
различались эти понятия?

Тамиздат («изданное там», за рубежом) – это произведения, ко-
торые не были одобрены цензурой, после чего выпущены загра-
ничными издательствами, при этом их автор проживал на террито-
рии СССР, не покидая пределов страны. Самиздат – произведения, 
набранные машинописным способом или переписанные вручную, 
распространяемые тайно, вне государственного контроля. И тамиз-
дат, и самиздат подразумевали выпуск литературы, запрещенной 
цензурным органом (Главлитом). 

Третье средство, обеспечивающее возможность высказаться для 
советской интеллигенции, подразумевало отъезд за рубеж. В не-
которых случаях это было сделано без воли автора и сопровожда-
лось лишением советского гражданства. Люди покидали страну и 
вывозили собственные произведения, которые позднее выходили 
в печать. 

По нашему мнению, необходимо строго разграничивать понятие 
тамиздата и изданий русского зарубежья. Литература, вывезенная 
и выпущенная советскими авторами за рубежом, может называть-
ся тамиздатом только в том случае, если автор находился внутри 
своей страны, и его произведение (часть произведения) издавалось 
посредством стараний зарубежных издательств, и распространение 
данного издания осуществлялось на подцензурной территории, то 
есть в стране, где хождение произведения запрещалось органами 
государственной власти. Здесь стоит отметить, что распростране-
ние части тиража было направленно покупателям и в зарубежье, но 
название «тамиздат», книга получала у читателей именно в СССР.
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Далее перейдем непосредственно к рассмотрению крупных за-
граничных издательств тамиздата, взаимодействовавших с совет-
скими авторами и создателями самиздата. Однажды, А.В. Карта-
шев сказал следующие слова о таких организациях: «они оказали 
не просто гуманитарную услугу русской эмиграции, доставляя ей 
и ее детям в печальные годы разлуки с родиной национальное ду-
ховное питание. Они оказали историческую услугу всей русской 
культуре, а через это и культуре мировой, дав возможность русско-
му религиозно философскому творчеству, незаурядному по ориги-
нальности и талантам eгo творцов, увековечиться в печати и через 
то сохраниться для преемственного возрождения…» [6, с. 59]. 

Первым стоит упомянуть «Издательство им. Чехова» (Chekhov 
Publishing House of the East European Fund, Inc.). Его можно отнести 
к наиболее важным издательским компаниям в Соединенных Шта-
тах из числа тех, кто занимался выпуском русскоязычной литера-
туры. Свою работу Издательство имени Чехова начало в 1952 году. 
Изначально оно формировалось как подразделение «Восточно-ев-
ропейского фонда», который относился к «Фонду Форда». Послед-
ний вел успешную исследовательскую деятельность, задействуя 
мощности Колумбийского университета. Специалисты фонда при 
поддержке американского правительства разработали культурный 
проект, имеющий своей целью всестороннюю помощь эмигрантам 
из СССР первой и второй волны. Данный проект входил в масштаб-
ную программу идеологической антикоммунистической борьбы в 
странах социалистической направленности [11, с. 43].

Основателем издательства был советолог Дж. Кеннан (1904–
2005), более известный как «архитектор Холодной войны», вдох-
новитель политики Г. Трумена, бывший посол США в СССР в 1952 
году, признанный персоной «нон-грата» после «клеветнического 
заявления» в газетах о свободомыслии в Союзе. Официальным 
директором издательства был назначен Н.Р. Вреден (1901–1955) – 
русский эмигрант, переводчик, член Общества Бывших Русских 
Морских Офицеров в Америке. Н.Р. Вреден начал свою карьеру в 
издательском деле еще в 1926 году, заняв в промежуток с 1944–1954 
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года пост вице-президента издательства «E.P. Dutton and company». 
С 1952 года вплоть до закрытия «Издательства имени Чехова» со-
стоял в должности директора. Позицию главного редактора зани-
мала В.А. Шварц (1895–1966), литературный критик, социолог, 
сотрудник журнала «Америка». Председателем Общественного 
совета пригласили А.Л. Толстую (1884–1979), дочь выдающегося 
русского писателя Л.Н. Толстого. Эмигрировав в Японию, а позднее 
в США, она создала фонд Толстого, который оказывал существен-
ную помощь беженцам из Советского Союза, проявив себя как та-
лантливый администратор. Составление программы деятельности 
издательства доверили М.А. Алданову (1898–1957), М.А. Ландау, 
13-кратному номинанту на премию Нобеля по литературе, плодо-
витому писателю, основателю «Нового журнала» [5, с. 140]. Таким 
образом, благодаря профессиональным талантам издательского 
коллектива, обеспечивалось высокое качество выходящих произ-
ведений.

В качестве символики издательства была выбрана статуя Свобо-
ды, поднимающаяся из приоткрытой книги. Знаковое наполнение 
эмблемы символизировало то, что человек получает настоящую 
свободу, лишь приобщаясь к знаниям, высококлассной литературе, 
творческому анализу. Действительно, оценивая невероятную мас-
штабность деятельности издательства за столь короткий срок (все-
го 5 лет), а также достигнутые ими результаты, можно сказать, что 
символика предприятия выбрана абсолютно верно. «Издательство 
имени Чехова» качественно насыщало информационное простран-
ство Штатов, активно участвуя в судьбах русских эмигрантов, неся 
свежий информационный глоток и надежды на лучшее будущее со-
ветской интеллигенции. 

За пять лет плодотворной работы «Издательство имени Чехова» 
достигло следующих показателей [9, с. 325]:

– 179 книг различных жанров — мемуары эмигрантов, художе-
ственная проза запрещенных в СССР авторов, труды по филосо-
фии и истории, а также популярные произведения (1952 год – 46 
шт., 1953 – 39 шт., 1954 – 39 шт., 1955 – 37 шт., 1956 – 17 шт.);
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– 129 авторов, привлеченных к работе из числа самых извест-
ных: В.В. Набоков, Е. Замятин, И. А. Бунин, М.А. Цветаева, 
Г. Федотов, А. Ремизов, В. Маклаков, диссиденты А. Сахаров, 
Л. Чуковская, Н. Мандельштам, А. Якобсон;

– выпуск научной литературы в размере 5000 экземпляров, а 
художественной – 20000 экземпляров;

– невероятные гонорары авторам – 1500–2000 долларов.
Концепция издательства была достаточно простой: издавался 

тамиздат запрещенных в СССР авторов, который вызывал интерес 
как у русских эмигрантов, так и у населения Советского Союза. 
Кроме того, выходили в свет популярные у жителей США и Европы 
мемуары эмигрантов о жизни «за железным занавесом». Финанси-
рование издательства производил «Восточно-европейский фонд». 
Коллектив издательства ежегодно подавал заявки на гранты от него, 
что позволяло привлекать авторов вышеупомянутыми высокими го-
норарами и значительным тиражом изданий. В процессе продвиже-
ния издательской концепции значимую роль сыграл М.А. Алданов, 
который активно работал с авторами, уговаривая их согласиться на 
правила издательства (не всем нравились ограничения по объему – 
416 страниц и переход права на распространение издательству, в их 
числе был И.А. Бунин) [9, с. 327]. 

Книги печатались в нью-йоркской типографии «Братья Раузен» 
(«Rausen Brothers»), которая принадлежала российским эмигран-
там Израилю и Лазарю Раузенам. Согласно многочисленным сви-
детельствам русскоговорящего населения Нью-Йорка, основатели 
типографии пользовались всеобщим уважением и любовью, что об-
уславливалось их лояльностью в финансовых взаимоотношениях с 
издательствами. Бывшие эсеры, братья охотно производили печать 
без предоставления им аванса или даже в долг. Эта типография пе-
режила «Издательство имени Чехова» на пятнадцать лет: ее закры-
ли в 1970-х годах, а позднее один из братьев открыл собственное 
издательство [12].

Распространение продукции издательства шло достаточно ак-
тивно. В каждое книжное издание был вложен рекламный проспект 
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о предстоящих новинках с подробными аннотациями. Книжные 
каталоги выпускались дважды, в заключительные года работы из-
дательства (1955, 1956), а бюллетень издавался до 1954 года. По-
купателям и заказчикам предлагались скидки: 25% тем, кто имел 
отношение к системе образования – преподаватели, студенты, уни-
верситеты и библиотеки, в то время как для книжных магазинов 
цена снижалась на 40%. Книжная продукция издательства распро-
странялась в тридцати девяти странах мира, причем объем распре-
деления расходился в следующем процентном соотношении: 30% 
в Америке, 70% в прочих государствах [2, с. 276].

Завершение существования издательства было напрямую связа-
но с решением правительства США о прекращении значимой поли-
тагитации по линии СССР. Это решение обуславливалось проведе-
нием XX съезда КПСС, который воспринимался как точка отчета 
для быстрой либерализации Советского Союза. Фонд перестал пе-
речислять денежные средства «Издательству имени Чехова», кото-
рое, ощутив резкую нехватку финансирования, пыталось некоторое 
время держаться на плаву самостоятельно. Издательский коллектив 
боролся за сохранение дела, в защиту его выступали многие эми-
гранты, в том числе и М. Вейнбаум (главред «Нового русского сло-
ва»). Но все было безуспешно – в 1956 году «Издательство имени 
Чехова» было вынуждено закрыться [11, с. 276]. 

В 1970-х годах новый владелец приобрел издательство и право 
на торговую марку, начав выпуск под эгидой «Издательства име-
ни Чехова» художественных произведений, очерков и воспомина-
ний советских диссидентов. Позднее полная книжная коллекция, 
вышедшая в издательстве, была презентована И. Посновой, главе 
брюссельского издательского дома «Жизнь с Богом», тогда как ар-
хивы частично перешли в библиотеку при центре «Христианская 
Россия» в Сериате, Италия.

Некоторая часть документов хранится в Бахметевском архиве 
Колумбийского университета и включает в себя три коробки, на-
полненные письмами и документацией авторов, публиковавшихся 
в издательстве, их перепиской с редакционной коллегией. В архи-
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ве имеются документы по И. Бунину, Н. Лосскому, В. Маклакову, 
В. Набокову, С. Пушкареву, Е. Кусковой, В. Маклакова, Г. Струве, 
А. Толстой, а также многих других авторов. Помимо этого, к архи-
ву присоединена служебная издательская переписка. Материалы по 
деятельности издательства отражены в архиве Дома-музея Мари-
ны Цветаевой, а книжный фонд передан издательству YMCA-Press 
[9, с. 84].

Следующее издательство, обязательное к рассмотрению в кон-
тексте выпуска тамиздата, – «YMCA-Press» (YMCA Press publishing 
house). Это европейское издательство было создано в 1921 году в 
столице Чехословацкой Республики – Праге по инициативе YMCA – 
юношеской христианской ассоциации. Данная международная ор-
ганизация стала известной как волонтерское движение, обеспечи-
вающее детей путевками в детские лагеря отдыха. Основанная в 
1884 году Д. Вильямсом в Лондоне, организация быстро распро-
странилась по миру, открыв многочисленные филиалы в различных 
странах. Так, в Российской Империи, YMCA появилась в 1900 году. 
Ее членами и меценатами были известнейшие люди, в том числе 
Скрябин, Павлова, Бунин, Стравинский и Рахманинов [6, с. 1]. В 
мире сегодня насчитывается более сорока пяти миллионов участ-
ников YMCA. Деятельность YMCA в XX веке несла гуманистиче-
скую и образовательную направленность: организовывались спор-
тивные секции, детские кружки по обучению различным наукам, а 
в период Первой мировой войны проводилось обучение навыкам 
оказания первой помощи и ухода за ранеными. В лоне ассоциации 
зародился Красный Крест и возникли некоторые виды спорта: ба-
скетбол, волейбол и водное поло. Таким образом, можно понять 
основные цели, ставшей инициатором создания «YMCA-Press». Но 
помимо перечисленных задач, «YMCA» пыталась распространить 
собственную религиозную концепцию на новые территории.

Итак, издательство было открыто в 1921 году, в Праге (несмо-
тря на то, что ряд специалистов относят период его возникновения 
к 1918 году, когда в Нью-Йорке вышли первые книги под брендом 
«YMCA-Press»). Ряд русских эмигрантов, покинувших страну во 
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время Первой мировой войны, обратился в Нью-Йорке к Д. Мотту, 
Генеральному секретарю американского отделения организации 
YMCA с предложением открыть издательство. Н. А. Струве и А.В. 
Карташов в своем произведении «70 лет издательства «YMCA-
Press» писали, что организация «YMCA-Press» «…по своему нача-
лу и по корням своим есть дитя протестантского миссионерского 
пафоса», которое после Первой мировой войны стало «высококва-
лифицированным органом русской духовной культуры и еще точ-
нее: русской православно-богословской и церковной культуры» 
[6, c. 4]. Террор большевизма вытеснил из СССР все религиозные 
инициативы, как иностранные, так и исконно-русские. Поэтому 
издательство стало своеобразным продуктом синтеза зарубежного 
опыта и православного духа. Основной задачей издательства, по 
мнению А.Л. Гуревича, было «оцерковление жизни», оздоровление 
общества путем укрепления его религиозного сознания [3, с. 19].

В 1923 году издательство переместилось в Берлин, а позднее, в 
промежуток с 1925 по 1940 годы его основным месторасположением 
был Париж. В 1922 году изгнанный на «философском пароходе» рос-
сийский цвет интеллигенции: C.JI. Франк, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, 
о. Сергий Булгаков, H.A. Бердяев, В. П. Вышеславцев, Л.П. Кар-
савин, Н.С. Арсеньев, Г.П. Федотов, к которым позднее примкну-
ло молодое поколение: A. Зандер, H.A. Лаговский, прот. Георгий 
Флоровский, арх. Киприан (Керн), прот. Н. Афанасьев, А.Г. Карпов, 
В.Н. Ильин, В.Н. Лосский, еп. Иоанн (Шаховской), свящ. А. Семе-
нов-Тян-Шанский, прибыв в Европу, присоединились к работе из-
дательства (в качестве авторов и активных помощников) [6, с. 24].

Руководителями издательства в промежуток с 1900 по 1940 годы 
стали Д. Хекер и П. Андерсон (1862-1946), секретарь YMCA для ра-
боты в России, ученики основателя YMCA Д. Мотта. Н.А. Бердяев 
(1874–1948), политический и религиозный философ, семикратный 
номинант Нобелевской премии по литературе, принял назначение 
на пост главного редактора. Его помощником был Б.П. Вышеслав-
цев (1877–1954), философ, профессор Московского университета, 
магистр права. В конце Второй мировой войны за ними последова-
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ли Д. Лоури, И. Морозов и Н. Струве. До 2016 года издательством 
руководил Н.Струве, внук русского философа и политического де-
ятеля П.Б. Струве. Сегодня издательство существует, располагаясь 
в Париже (11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, Paris V). В Россий-
ской Федерации наследником и продолжателем традиций «YMCA-
Press» является издательство «Русский путь» [7, с. 301].

Переходя к программе издательства, необходимо упомянуть рус-
ского книговеда и библиографа Н.А. Рубакина (1862–1946), кото-
рый оказывал сильнейшее влияние на процесс работы издательства 
в самом его начале. В 1922 году были изданы (задействуя мощно-
сти пражской типографии YMCA Tisk) многочисленные учебники 
по русскому языку, математике, физике, технические брошюры и 
серия медицинских брошюр Р.А. Лютикова о профилактике неко-
торых болезней. Кроме того, в этот период вышла в свет книга Д. 
Лаури, которая знакомила англоязычных читателей с историей и 
канонами Православной церкви. 

Переместившись в Берлин в 1923 году, «YMCA-Press» выпу-
стило «Вестник образования», над которым работал А.С. Ященко, 
Н.Н. Алексеев и А.А. Боголепов. Помимо журнала, издательство 
продолжало выпуск образовательных книг и текстов. Кроме того, в 
1924 году вышли книги Н.А. Бердяева, Н.С. Арсеньева, В.В. Зень-
ковского, Л.П. Карсавина, С. Франк, Н. Лосского. В Париже изда-
тельство сохранило свою программу издания. В 1930 году в Париже 
открылся книжный магазин, который активно реализовал продук-
цию «YMCA-Press». Выпускались такие журналы и газеты, как: 
«Путь», «Новый Град», «Вестник Русского Студенческого Христи-
анского Движения», труды Свято-Сергиевского православного бо-
гословского института «Православная мысль».

Вторая мировая война приостановила работу издательства, но 
не купировала его деятельность. Силами женевского Отдела помо-
щи военнопленным бесплатно раздавалась классическая художе-
ственная литература на русском языке: Пушкин, Тургенев, Гоголь, 
Лермонтов, Толстой, Чехов, Лесков. Работа возобновилась в 1944 
году. Руководство издательства перешло к Д. Лаури и П. Андерсо-
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ну, а техническое руководство – к Б. Крутикову. Это был период 
некоторого духовного кризиса [6, с. 45], когда в свет выходили, в 
основном, классические произведения. Религиозная и философская 
литература временно отошла на второй план. 

В 50-е-60-е годы XX в. издательство не могло соперничать с 
«Издательством имени Чехова», которое массовыми тиражами 
выпускало новые произведения. Но после ухода с рынка конкури-
рующей компании, «YMCA-Press» продолжило свою работу. Наи-
более интересный для нас (в разрезе вопросов тамиздата) период 
начинается в 1960-х годах, во время «оттепели». Наблюдалось два 
одновременных процесса: тайное переправление самиздата за ру-
беж с целью его издания и перевозка «потаенной» тамиздатовской 
литературы в СССР. 1970-е годы – это «время Солженицына», ко-
торый передал издательству все права на выпуск собственных про-
изведений. После того как в Париж были вывезены его рукописи, в 
тамиздате вышли: «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное колесо». Произ-
ведения Солженицына произвели эффект «разорвавшейся бомбы». 
По словам Струве, это были книги-события, которые «поставили 
издательство в центр мирового внимания». Тиражи этого писателя 
достигали 50000 экземпляров [6, с. 49].

Вплоть до 1985 года издательство печатало самиздат, переве-
зенный из СССР, а также художественную литературу, не опира-
ясь лишь на творчество эмигрантов. В 1985 году, после смерти П. 
Андерсона, издательство вышло из-под руки YMCA, продолжив 
издательскую деятельность: печаталась богослужебная литерату-
ра, издавались серии книг по истории, журнал «Вестник русского 
христианского движения». Этап «Перестройки» стал началом воз-
вращения издательства в Россию: 1991 год стал началом возвраще-
ния издательства в Россию: был учрежден «Русский путь», как плод 
российско-французского партнерства. Руководителями были избра-
ны Н.А. Струве и В.А. Москвин. «Русский путь» стал преемником 
«YMCA-Press» в России, в чьи задачи входила дистрибуция книг 
издательства на рынки России, СНГ и Балтии, а также продолжение 
выпуска журнала «Вестник».
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Третьим крупнейшим издательством, выпускавшим русский та-
миздат, было издательство «Посев» (Possev ink.). Оно было осно-
вано Народно-Трудовым Союзом российских солидаристов (НТС), 
общественно-политической организацией, возникшей в условиях 
«белой эмиграции» XX века. Эмигранты остановились в Белграде, 
сформировав союз, который должен был противостоять большевиз-
му силой знаний и воспитанием характера. Солидаристы полагали, 
что сталинский террор должен быть непременно вытеснен из Рос-
сии посредством проведения национальной революции [9, с. 180]. 
Идеи солидаризма базируются на русской религиозной философии 
начала XX века. Главным принципом организации признается акси-
ома, что личность каждого человека не может существовать отдель-
но от общества, при этом каждая личность самоценна и не должна 
становиться средством для осуществления планов правительства. 

Участники НТС ставили себе задачи активного противостояния 
режиму. Они проникали тайно на территорию СССР и вели там тай-
ную деятельность. В числе достижений организации было создание 
коротковолновой радиостанции, вещавшей на территории Союза 
в промежуток между 1950–1972 годами. С 1951 до 1957 года НТС 
массово рассылала агитационные листовки на воздушных шарах и 
через военнослужащих частей, расположенных в Германии. Про-
тиводействуя чекистам, НТС налаживала контакты с дипломатами 
различных стран, которые помогали, по мере возможности, в пере-
правлении людей и документов за «железный занавес». 

Но история издательства «Посев» относится к более раннему пе-
риоду: 1945 году, хотя и связана непосредственно с работой НТС. Его 
созданию предшествовал ряд преследований Гестапо руководителей 
и членов НТС на территории Германии. В 1944 году более двухсот 
человек, имевших отношение к организации, были заключены в тру-
довые лагеря. А после поражения Германии в войне в западной ее 
части собралось множество русских, которые не были переданы на 
родину из-за начала «холодной войны». До момента разъяснения их 
положения и во время ожидания виз на выезд в прочие европейские 
страны, они находились в лагерях для перемещенных лиц, которые 
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имели название «ДиПи». Лагерь «Менхегоф» стал пристанищем для 
620 человек, при этом существенно отличался от прочих лагерей 
Ди-Пи [3, с. 122]. Менхенгоф стал рабочим центром НТС. Властные 
структуры СССР делали многочисленные попытки заставить амери-
канских солдат, контролирующих лагерь, выдать членов групп НТС, 
но потерпели поражение. Лагерь продолжил свою деятельность. В 
1945 году в нем было открыто издательство «Посев», которое стало 
значимым средством в продолжение борьбы за идеи солидаризма.

Руководство лагеря (во главе с К.В. Болдыревым, эмигрантом пер-
вой волны), поручило Е.Р. Романову, журналисту из последней вол-
ны эмиграции, реализовать издание необходимых книг, в основном, 
учебных и справочных материалов. По воспоминаниям участников 
событий, печать велась восковочно-ротарным способом, а все необ-
ходимые материалы закупались или обменивались у немцев на содер-
жимое продуктовых посылок и лагерных пайков. 11 ноября под ру-
ководством редактора Б.В. Серафимова вышел в свет еженедельник 
«Посев». Его тираж составлял всего двести экземпляров. Уже в 1946 
году с усовершенствованием технической базы издательства, книги 
издавались типографским способом, что привело к увеличению ти-
ража журнала до четырехсот экземпляров. Помимо еженедельника 
«Посева» издавались буквари, учебники по английскому языку, книги 
сказок, пособия по французскому и латинскому языкам, хрестоматия 
на русском, а также учебники русской истории. 

Но уже в 1946 году из-за давления советских представителей, 
журнал закрыли ввиду его политической направленности. Но в 
июле 1946 года редакторский коллектив инициировал выпуск но-
вого литературного журнала «Грани». На позиции редакторов были 
приглашены С. Максимова, С. Серафимова и Е. Романова. В пери-
од с 1946 года по 1977 издательство выпускало иллюстрированные 
календари с цветными репродукциями [3, с. 129].

После роспуска лагеря Менхегоф, редакция приняла решение 
остаться в Германии, где они обосновались в солидной типогра-
фии Лимбурга (в ней сохранились и печатный станок, и линотипы). 
Здесь издательство возобновило выпуск политического «Посева». 
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Несмотря на крайне тяжелое финансовое состояние страны после 
войны и отсутствие значимых финансовых средств у издателей, 
издательство не закрылось. Ему оказывали помощь члены НТС по 
всему миру, что позволяло обеспечивать печать и транспортировку 
литературы в СССР через советские оккупационные войска. Среди 
значимых авторов произведений, которые печатались в этот период, 
были: М Розанов, А. Казанцев, Г. Климов, Н. Синевирский, Г. Рич, 
В. Мерцалов, а также сам журнал «Грани».

В 1952 году издательство перебралось во Франкфурт, где на 
пожертвования оборудовало новую типографию. Во Франкфурте 
вышли книги А. Светланина, Ю. Трегубова, журнал «Мысль». В 
1956 году журнал «Грани» опубликовал воззвание к деятелям ли-
тературы и искусства СССР, в котором он предлагал опубликовать 
труды желающих авторов в обход цензуры с сохранением авторской 
тайны. Вплоть до 1962 года были напечатаны книги Б. Вышеслав-
цева, С. Левицкого, Р. Редлиха, Н. Хохлова.

1968 год принес преобразование «Посева» в ежемесячное из-
дание, это объяснялось коммерческими и политическими причи-
нами. Событие вызвало необходимость в расширении редакции и 
смене помещения. Издательство выпускало свежую информацию 
о важных судебных процессах в СССР, особенно отмечая суды над 
людьми творческими: например, Солженицыным, и ситуации, свя-
занные с политикой. Общий поток самиздатовских материалов был 
так велик, что приходилось выпускать спецвыпуски журнала. «По-
сев» в тот период активно производил сборники самиздата карман-
ного образца, для транспортировки уже тамиздата обратно в Союз.

Вплоть до 1970-х годов журнал «Грани» ориентировался на про-
изведения советских авторов, которые приходили в издательство 
различными способами. После чего журнал публиковал работы 
литераторов и возвращал их в СССР. Журнал можно рассматривать 
как часть тамиздатовской структуры. Среди авторов известных про-
изведений, которые были изданы в 1970-е годы, необходимо при-
вести В. Войновича, А. Солженицына, В. Шаламова, А. Ахматову, 
Б. Ахмадуллину, А. Галича, А. Краснова, Е. Варга, Б. Окуджаву. 
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Кроме того, «Грани» издавали, перепечатав, такие журналы самиз-
дата, как «Синтаксис», «Русское слово», «Сфинксы».

В 1988 году книгоиздательская деятельность издательства была 
сокращена, так как в СССР начался период «гласности». Уже в 1991 
году руководство приняло решение перебраться в Москву, получив 
лицензию от Министерства печати РФ. На данный момент, в Мо-
скве продолжает работать издательство, которое выпускает журна-
лы «Грани» и «Посев», распространяемые посредством подписки. 
Издательство выпускает множество книг, касающихся историче-
ских событий прошлого, в частности, касательно истории НТС.

Заключение
Прослеживая историю трех крупнейших издательств, выпу-

скавших русский тамиздат, мы можем отметить, что, несмотря на 
различные изначальные цели (антисоветская пропаганда, миссио-
нерская идея и продвижение солидаризма), каждое издательство и 
организация, сформировавшая его, послужили цели великой и зна-
чимой – сохранению русского культурного наследия. 

Автором проанализировал деятельность зарубежных изда-
тельств, их репертуар и некоторые особенности издания запре-
щенных произведений в СССР. Выявлены особенности работы из-
дательств и их характеристики. 

Издательства ориентировались на выпуск произведений совет-
ских авторов, запрещенных в СССР. 

Российские эмигранты принимали непосредственное участие 
в редакционных коллегиях и в руководстве издательств. Так в из-
дательстве им. Чехова официальным директором был Н.Р. Вре-
ден (1901–1955) – русский эмигрант, переводчик, член Общества 
Бывших Русских Морских Офицеров в Америке, а «YMCA-Press» 
(YMCA Press publishing house) начинало и образовывалось це-
лой плеядой представителей русской интеллигенции: C.JI. Франк, 
И.А. Ильин, Н.О. Лосский, H.A. Бердяев, В. П. Вышеславцев, 
Л.П. Карсавин, Н.С. Арсеньев, Г.П. Федотов, H.A. Лаговский, прот. 
Георгий Флоровский, А.Г. Карпов, В.Н. Ильин, В.Н. Лосский и другие.
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Редакционная политика издательств была направленная на рус-
скоязычное население с обязательным наличием противопоставле-
ния точек зрения официальным изданиям в СССР.

Результаты исследования могут быть применены при изучении: 
истории литературоведения; отечественного и зарубежного изда-
тельского дела; в исследованиях русского зарубежья и российской 
эмиграции ХХ века.
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ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ                                   
РОССИИ И СЕРБИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ                       
И МЕНТАЛИТЕТЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ                  

ДВУХ СТРАН 

Салимов А.М., Пайгунова Ю.В.

Целью работы является сравнительный анализ восприятия 
сербскими и российскими студентами особенностей истории и 
культуры двух стран. 

Методология проведения работы. В исследовании использовал-
ся кросс-культурный подход к ментальности для понимания куль-
турно-исторической близости народов. Эмпирический материал 
собран в 2014–2017 гг. в г. Казань (Россия) и в г. Нови-Сад (Сер-
бия). 330 респондентов, студентов Университета г. Нови Сад и 
Поволжской государственной академии физической культуры, спор-
та и туризма (г. Казань) приняли участие в опросе, посвященном 
истории и культуре России и Сербии. Для оценки качественных 
характеристик наследия названных стран использовался метод 
рангового шкалирования. 

Результаты. Результаты свидетельствуют о высоком уровне 
знания и понимания исторической и культурной общности и своео-
бразия двух стран и народов студентами. Они знают и понимают, 
что создание государственности славянских народов происходило 
со времени формирования племенных союзов до образования ран-
них государств (VI–XIV вв.), хотя образование таких государств у 
разных групп славян отличается по времени. И русские, и сербские 
студенты понимают, что православная религия, язык, принадлеж-
ность к славянской группе объединяет эти народы.

Область применения результатов. Результаты работы могут 
быть учтены при определении основных направлений культурного вза-
имодействия молодых представителей славянских народов. Результа-
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ты исследования могут также выступить основой для разработки 
курсов преподавания истории в вузах, с акцентом на сопоставлении 
ключевых событий и процессов государственной и мировой истории. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие; менталитет; 
кросс-культурный анализ; единство славянских народов.

HiStorical and cultural                                                  
HeritaGe of ruSSia and SerBia in HiStorical 

MeMorY and MentalitY of Student                                 
YoutH of tWo countrieS 

Salimov A.M., Paigunova Yu.V.

The aim of the work is a comparative analysis of the peculiarities 
of the mental perception by Serbian and Russian students of the partic-
ularities of the history and culture of two countries. 

Methodology of work. The study used a cross-cultural approach to men-
tality to understand the cultural and historical proximity of peoples. 330 re-
spondents, students of the University of Novi Sad and the Volga – region State 
Academy of Physical Culture, Sports and Tourism of Kazan took part in a 
survey on the history and culture of Russia and Serbia.To assess the qualita-
tive characteristics of these countries, the ranking scaling method was used.

Discussion. The results indicate a high level of knowledge and un-
derstanding of the historical and cultural community and the identity of 
the two countries and peoples by students. They know and understand 
that the creation of the statehood of the Slavic peoples took place from 
the time of the formation of tribal unions to the formation of the early 
states (VI–XIV centuries), although the formation of such states in dif-
ferent groups of Slavs differs in time. Both Russian and Serbian students 
understand that the Orthodox religion, language, membership in a Slav-
ic group unites these peoples.

Scope of the results. The results of the work can be taken into account 
when determining the main directions of cultural interaction between 
young representatives of the Slavic peoples. The results of the study can 
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serve as the basis for the development of history teaching courses in 
universities, with an emphasis on comparing key events and processes 
of state and world history. 

Keywords: historical and cultural heritage; mentality; cross-cultural 
analysis; unity of the Slavic peoples. 

Введение
В современном мультикультурном, многоконфессиональном и 

полиэтничном мире проблема сохранения историко-культурного 
наследия в среде молодого поколения носителей национальной 
культуры стоит чрезвычайно остро. Она связана не только с вопро-
сами сохранения и развития культуры этносов и государств, но и с 
идеями реализации мультикультурализма, взаимовлияния культур 
народов и государств, все чаще сближающихся по принципу схоже-
сти ценностно-смысловых установок, социальных представлений, 
способов восприятия и интерпретации мира.

Идеи единства славянских народов волнуют умы ученых, поли-
тиков, писателей и поэтов разных стран уже не одно столетие [16]. 
И вновь этот вопрос стал актуальным на рубеже нового тысячеле-
тия. Славяне – братья, или “мы никогда не будем братьями”? [3].

Близость современных политических позиций стран и наро-
дов или общность исторического происхождения, языка, религии, 
психолого-психических ощущений и восприятий анализируются 
с точки зрения критерия реальности единства славянских народов 
или его отсутствия.

Объектом исследования является историко-культурное наследие 
славян, а именно русских и сербов в исторической памяти и ментали-
тете их представителей – студенческой молодежи. В российской науч-
ной литературе подробно рассмотрены различные трактовки и вариан-
ты понятия историко-культурное наследие [1; 7]. В исследовании мы 
опирались на следующее определение: «Наследие как феномен – это 
информационный и интеллектуальный потенциал нации» [7]. 

Историческая память связана со знаниями студентов об изучае-
мом объекте (историко-культурном наследии).
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Менталитет обычно рассматривается как «мироощущение, миро-
восприятие, формирующееся на глубоком психическом уровне инди-
видуального или коллективного сознания, которое возникает в недрах 
культуры, традиций, социальных институтов, среды обитания челове-
ка и представляет собой совокупность психологических, поведенче-
ских установок индивида или социальной группы» [5]. Современные 
подходы к феномену менталитета представлены также кросс-культур-
ным подходом (К.А. Абульханова-Славская, Р.А. Додонов, Н.М. Лебе-
дева, Л.Г. Почебут, Е.Н. Резникова, А.Н. Татарко) и социокультурным 
подходом (А.С. Панарин, А.В. Любский, Г.В. Митина, З.В. Сикевич). 
З.В. Сикевич относит ментальность к социокультурным явлениям, 
представляет ее как социально-психологическое ядро самосознания 
любой общности, способствующее культурно-исторической преем-
ственности [11, с. 149]. С точки зрения социокультурного подхода 
ментальность – это «замороженная культура» [3, с. 56]. Очевидно, что 
историко-культурное наследие является стержнем менталитета, хотя и 
не исчерпывает в полной мере это понятие. Ментальность соотносит-
ся с приобретаемым, специфичным социальным опытом поколений в 
конкретном пространстве и времени – культурно-исторической эпохе. 
Особый интерес представляет трансформация менталитета разных по-
колений, принадлежащих к одной и той же социокультурной системе. 
Поколение выступает как коллективная сущность, связанная отноше-
нием к определенному культурно-историческому событию, атрибутом 
которого является ментальность [8, с. 8]. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ особенно-
стей ментального восприятия сербскими и российскими студента-
ми общего и особенного в истории и культуре двух стран.

Выбор данных национальных групп не случаен. Сербия – страна 
Европейского региона, наиболее тесно связанная с Россией истори-
ческими, экономическими и политическими связями.Большинство 
сербов считает, что Россия разделяет важные вехи славянской и пра-
вославной истории с Сербией, утверждают историки. 

Отношения между Сербией и Россией восходят к средневеко-
вью. Контакты между сербами и русскими были впервые форма-
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лизованы в XV веке [17;18]. С этого времени и вплоть до наших 
дней Сербия является надежным союзником, а Россия – не только 
союзник, но защитник и покровитель сербского народа. Так, договор 
1774 г. официально установил Россию как покровителя балканско-
го православия. Во время первого сербского восстания 1804-1813 
гг. Сербия ходатайствовала перед Россией о помощи против турок. 
Наконец, чаяния сербского народа о государственности и его «тре-
бования поддержала Россия и включила условие о Сербии в текст 
Бухарестского мирного договора 1812 г.» между Россией и Турцией. 
Сербии была предоставлена автономия [6; 19]. Такие же союзниче-
ские отношения соединяли Россию и Сербию в тяжелые годы Пер-
вой и Второй мировых войн, продолжаются они и в наши дни [9; 19].

Нынешняя ситуация политической напряженности в мире се-
рьезно повлияла на имиджевые характеристики России в странах 
Европейского Союза, поэтому представляется достаточно интерес-
ным изучить особенности менталитета европейской славянской мо-
лодежи по поводу общего культурно-исторического наследия [21]. 

Материалы и методы
Эмпирический материал исследования был собран авторами ста-

тьи в течение 2014–2017 гг. в командировке, в Университете г. Но-
ви-Сад на факультете географии, в ходе анкетирования студентов, 
обучающихся по направлениям гостеприимства и туризма (Сербия). 
Всего в опросе приняли участие 165 граждан Сербии, большинство 
из них – студенты в возрасте 17–28 лет. В это же время было опро-
шено 165 российских студентов того же возраста – в Поволжской 
Академии физической культуры, спорта и турима (г. Казань), обу-
чающихся по тем же направлениям– гостиничное дело и туризм.

В предложенной респондентам анкете, необходимо было отве-
тить на 20 вопросов. Ключевые из них были связаны с событиями, 
и датами историко-культурного наследия названных славянских на-
родов: время становления российской и сербской государственно-
сти, групповая языковая принадлежность народов, их религиозное 
исповедание, исторические места и факты, имеющие символиче-
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ское значение для славянской общности. При составлении анке-
ты использовалась соответствующая литература [4; 7; 10; 12; 13]. 
Анкета подразумевала также выявление качественных критериев, 
сложившихся стереотипов о России среди сербских студентов, их 
знание и отношение к истории, географии, символам нашей страны, 
а также выявление их готовности посетить Россию в качестве ту-
ристов или в рамках проектов академических взаимообменов. Для 
оценки качественных характеристик объектов использовался метод 
рангового шкалирования. 

Результаты 
По данным опроса, абсолютное большинство сербских респон-

дентов (99%) никогда не были в России, а 100% российских студен-
тов не посещали Сербию. 

Проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод, что 
значительная часть русских и сербских студентов (от 30 до 100% при 
ответе на разные вопросы) имеют сформировавшиеся знания об исто-
рии, религии, правителях стран-партнеров. При этом отметим, что 
российские студенты хуже знают историю Сербии (см. Таблица 1.)

Таблица 1. 
Знание студентами элементов историкокультурного наследия                                             

России и Сербии
Вопросы Российские студенты Сербские студенты

Верные 
ответы 

Неверные 
ответы 

Затруд-
нились с 
ответом 

Верные 
ответы 

Неверные 
ответы 

Затруд-
нились с 
ответом

Время образования 
сербского государства _ _ 10% 46% 32% 22%
В какое государство 
входила Сербия до пер-
вой мировой войны _ _ 100% 54% 46% _
Когда возникло русское 
государство 55% 10% 35% 33% 46% 21%
К каким языковым 
группам относятся язы-
ки русский и сербский 30% 70% _ 95% _ 5%
Какую религию испо-
ведуют сербы и русские 90%

_
10% 100%

_ _
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Мнения респондентов из Сербии относительно формирования 
сербской государственности разделились. 

46% студентов рассматривали образование протогосударствен-
ных сербских племенных объединений в VI веке как начало госу-
дарственности; 32% считают, что в XII веке произошло образование 
первого сербского государства; 12% написали, что затрудняются 
ответить, сюда же можно добавить еще 10% респондентов, оста-
вивших вопрос вовсе без ответа.

Что касается становления российской государственности, то 
сербские студенты разделились на четыре группы. 33% считают, 
что Древнерусское государство возникло в VI веке, (это период 
образования союзов восточнославянских племен), 33% называют 
IX век, (это время объединения Древнего Новгорода и Киевского 
княжества), 21% – отметили «затрудняюсь ответить», или остави-
ли вопрос вовсе без ответа. Остальные 13% от общего числа опро-
шенных, назвали датой основания российской государственности 
1991 год. Среди российских студентов, 55% относят основание 
российского государства к IX веку, 10% – к VI и XV векам, а 35% 
затруднились ответить.

Сербские студенты несколько лучше осознают этнолингви-
стическую близость с русскими, 95% опрошенных указали, что и 
русский, и сербский языки относятся к группе славянских языков 
(остальные 5% затруднились ответить). А большинство (70%) рус-
ских студентов относят сербский язык к романской языковой груп-
пе, (остальные 30% отнесли оба языка к славянской группе).

Важнейшим объединяющим фактором для русских и сербов явля-
ется православная религиозная культура. 100% сербских, и 90% рос-
сийских студентов (остальные 10% затруднились ответить) справед-
ливо определили принадлежность сербов и русских к православию.

Отвечая на вопрос о том, к какой империи принадлежала Сер-
бия как страна до Первой мировой войны, больше половины (54%) 
опрошенных сербов отметила, что она была частью Австро-Венгер-
ской империи, другая половина (46%) полагает, что Сербия была 
независимым государством.



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 3 • http://soc-journal.ru

155

Следует отметить, что сербы демонстрировали определенное 
знание русской истории, так, 72% опрошенных указали Романовых 
как одну из русских монархических династий (остальные 38% не 
ответили на вопрос), при этом никто не указал династию Рюрико-
вичей, которая правила Россией более 700 лет.

Для выявления качественных характеристик России студентам 
было предложено выбрать шкальную оценку в девяти парах дихо-
томических критериев: безопасность – опасность, богатство – бед-
ность, дружелюбие – враждебность и т.д. (см. Таблица 2.)

При оценке применялась двухполюсная шкала (-5 до +5 баллов), 
где отрицательные оценки соответствовали негативному полюсу 
восприятия, а положительные – позитивному. 

Таблица 2. 
Оценка качественных характеристик России в ментальности                                            

российских и сербских студентов 

Характеристики Российские 
студенты 

Сербские 
студенты

Безопасность – опасность -1,8 3,9
Богатство-бедность 3,5 4,2
Дружелюбность- Враждебность 4,0 4,4
Красота – Уродливость 4,8 4,7
Интересность – Скучность -1,2 3,9
Чистота – Грязь -2,5 -0,5
Разнообразие – Однообразие 0, 3 3,9

В целом иностранные студенты воспринимают Россию положи-
тельно, даже в сравнительном отношении с оценкой российских 
студентов. Так, страна характеризуется ими скорее, как «красивая», 
«богатая», «интересная», «дружелюбная». Самый низкий рейтинг в 
сравнительной паре качественных критериев Россия у сербской мо-
лодежи заняла по «чистоте». Характерно, что российские студенты, 
в своих ответах оказались критичнее сербов, оценив собственную 
страну скорее, как однообразную, скучную, опасную. Полученный 
результат заставляет с тревогой задуматься о нравственном состо-
янии российского общества. Закономерно, что согласно результа-
там социологических опросов, падение нравов воспринимается 
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нашими согражданами как одна из главных проблем современной 
России [12].

Что касается исторических событий, c которыми Россию симво-
лизируют сербские студенты, то большинство из них (более 80%) 
затруднились ответить. Среди упомянутых событий, чаще других 
встречались: Олимпиада в Сочи – (10%), события Второй мировой 
войны (Сталинградская битва, победа над гитлеровской Германи-
ей), запуск человека в космос, распад СССР (от 3 до 5% ответов). 
Более 60% студентов из России считают Великую Отечественную 
войну и победу советского народа важнейшими событиями в исто-
рии страны, на втором месте по частоте упоминаний – полет Юрия 
Гагарина в космос (15%) и Олимпийские игры в Сочи (12%).

Чаще всего Россия у сербских студентов ассоциируется с такими 
географическими регионами, как Сибирь и Урал, с такими города-
ми, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи, с реками – Волгой и Аму-
ром, озером Байкал и Каспийским морем. Респонденты отметили 
также географические места и политические объединения – СССР, 
Кремль, Красную площадь.

Среди личностей россиян бесспорным лидером по популярно-
сти у сербов является президент страны - Владимир Путин (68% 
опрошенных указали его как самого известного россиянина). Од-
нако следует отметить, что представители русской культуры и 
спорта – русские писатели, ученые, спортсмены достаточно хоро-
шо известны сербским студентам. В список выдающихся русских 
сербские студенты самостоятельно включали, как правило (от 10 
до 20%) имена А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.И. Достоевского, 
иногда (до 10%) – Петра Великого, В.И. Ленина, И.В. Сталина, 
Ивана Грозного.

Заключение
Русские и сербские студенты имеют много общего в своих от-

ветах на вопросы анкеты. Большинство из них осознают, что со-
здание государственности у славянских народов происходило со 
времени формирования племенных союзов до образования ранних 
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государств (VI–XIV вв.), хотя образование таких государств у сла-
вян Южного и восточного направления в какой-то мере отличается 
по времени. И русские, и сербские студенты понимают, что право-
славная религия, языки, принадлежащие к славянской группе, объ-
единяют эти народы. Формирование соответствующих знаний осу-
ществляется, в частности, на занятиях по дисциплине «История», 
которая ведется в обоих названных вузах. Преподавание истории 
в непрофильных вузах, имеет свою специфику, заключающуюся в 
синхронизации курса отечественной и всеобщей истории, сопостав-
лении ключевых событий и процессов государственной и мировой 
истории [15]. Особую актуальность при этом приобретает сопостав-
лении истории стран имеющих много общего в своем культурно- 
историческом наследии, как Россия и Сербия. 
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ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО ДЕКАБРИСТОВ                                               
В ОТДЕЛЬНОМ КАВКАЗСКОМ КОРПУСЕ 

Цымрина Т.В.
Цель. Тема данной статьи – тайное общество в Отдельном 

Кавказском корпусе. Цель – выяснить, существовало ли оно в дей-
ствительности.

Метод или методология проведения работы. Метод исследо-
вания – изучение письменных источников: следственного дела де-
кабристов и мемуаров одного из лидеров Южного тайного обще-
ства С.Г. Волконского.

Результаты. Вопрос о тайном обществе на Кавказе является 
спорным. П.Е. Щёголев отрицал существование тайного обще-
ства в Кавказском корпусе, а все сведения о нём считал вымыслом 
А.И. Якубовича. М.В. Нечкина не утверждала, что тайное обще-
ство на Кавказе действительно существовало, но доказала, что 
вокруг командующего корпусом генерала А.П. Ермолова сложился 
круг образованных и свободомыслящих офицеров, и декабристы на-
деялись на участие Кавказского корпуса в восстании. Она отмечала 
незавершённость следствия по этому делу и объясняла это страхом 
Николая I и его окружения перед А.П. Ермоловым. О.И. Киянская 
разделяет мнение П.Е. Щёголева. Источники позволяют сделать 
вывод, что в Отдельном Кавказском корпусе не было тайного об-
щества, как сложившейся организации, которая вела практическую 
деятельность и могла принять участие в восстании декабристов. 
Однако в ближайшем окружении командующего корпусом генера-
ла А.П. Ермолова существовал неоформленный круг образованных 
и свободомыслящих офицеров. Следствие по делу о тайном обще-
стве на Кавказе не было завершено.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в учебном процессе при преподавании кур-
са отечественной истории XIX в.
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Ключевые слова: декабристы; тайное общество; Отдельный 
Кавказский корпус.

tHe Secret SocietY of deceMBriStS                                              
in tHe СauСaS corPS

Tsymrina T.V.

Purpose. The theme of this article is the secret society in the Detached 
Сauсas corps. The purpose of it is to research, did it exist in reality.

Methodology. The method of researching is studying of written sourc-
es: the materials of the case of Decembrists and the memories by the one 
of leaders of the South secret society S. G. Volkonsky

Results. The existing of it is a disputable question in the history 
science. P.E. Shegolev denied existing of the secret society in the De-
tached Сauсas corps and regarded all information about it as a fanta-
sy by A.I. Yakubovich. M.V. Nechkina did not assert that the secret so-
ciety in the Сauсas corps really existed, but she proved, that there was 
a circle of well-educated and free-thinking officers in the environment 
of the general A.P. Ermolov, and Decembrists had hope, that the corps 
will take part in the insurrection. She maintained that the Investigation 
of this case was not finished, and explained this fact by fear the Nicolas 
I and his environment of the general A.P. Ermolov. O.I. Kiyanskaya is 
agreeing with P.E. Shegolev. The sources allow to make a conclusion, 
that there was no the secret society in the Сauсas corps as the formatted 
organization, which conducted a practical activity and could to take part 
in the insurrection of Decembrists, but there was nonformatted circle of 
well-educated and free-thinking officers in the nearest environment of 
the commander of the corps general A. P. Ermolov. Investigation of this 
case was not finished.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
educational process when teaching the course of Russian history of the 
XIX century.

Keywords: Decembrists; secret society; Detached Сauсas corps. 
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Введение
Одним из спорных и наименее изученных вопросов истории дви-

жения декабристов является вопрос о тайном обществе в Отдель-
ном Кавказском корпусе. Впервые в отечественной историографии 
эту проблему поставил П.Е. Щёголев. Он опирался на воспомина-
ния и показания С.Г. Волконского. П.Е. Щёголев отрицал существо-
вание тайного общества на Кавказе [11, с. 37–39]. М.В. Нечкина не 
утверждала, что тайное общество в Кавказском корпусе действи-
тельно было, но доказала, что вокруг командующего корпусом 
генерала А.П. Ермолова сложился круг единомышленников – об-
разованных и свободомыслящих офицеров. М.В. Нечкина предпо-
лагала, что декабристы стремились установить связь с Отдельным 
Кавказским корпусом, чтобы во время восстания он не нанёс ре-
волюционным войскам удар во фланг при движении их к Москве. 
Наиболее желательным для декабристов было присоединение кор-
пуса к восстанию, что в значительной степени способствовало бы 
его победе. По мнению М.В. Нечкиной, роль посредника между 
Южным тайным обществом и А.П. Ермоловым декабристы отво-
дили А.С. Грибоедову. М. В. Нечкина отмечала незавершённость 
следствия по делу о тайном обществе на Кавказе и объясняла это 
страхом царя перед А.П. Ермоловым [9, с. 191–223, 462 – 463. 10, 
с. 70–74, 90]. О.И. Киянская отрицает существование тайного об-
щества в Отдельном Кавказском корпусе и все сведения о нём счи-
тает вымыслом А.И. Якубовича [8, с. 84].

Материалы и методы
Решить этот вопрос можно только на основании исторических 

источников. Основным источником по истории тайного общества 
в Кавказском корпусе является следственное дело, опубликованное 
в 19-м томе сборника «Восстание декабристов». Сведения о нём 
содержатся также в следственных делах П.И. Пестеля, С.Г. Вол-
конского, В.Л. Давыдова, А.В. Поджио, А.И. Якубовича и в вос-
поминаниях С. Г. Волконского. Воспоминания С.Г. Волконско-
го – единственный мемуарный источник, в котором упоминается 
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Кавказское тайное общество. На следствии все декабристы отри-
цали его существование.

Метод исследования – изучение письменных источников: след-
ственного дела декабристов и мемуаров одного из лидеров Южного 
тайного общества С.Г. Волконского.

Результаты и обсуждение. 
В апреле 1824 г. М.И. Муравьёв-Апостол сообщил П.И. Пестелю и 

А.В. Поджио о тайном обществе в Отдельном Кавказском корпусе. В 
мае того же года А.В. Поджио побывал на Кавказе, но ему не удалось 
ни установить связь с тайным обществом, ни узнать о нём подробнее 
[6, с. 34, 50, 79]. Летом 1824 г. С.Г. Волконский отправился на Кавказ, 
чтобы проверить сведения о существовании в Кавказском корпусе 
тайного общества. Он познакомился с капитаном А.И. Якубовичем, 
переведённым на Кавказ из гвардии за участие в дуэли В.В. Шере-
метева и А.П. Завадовского в качестве секунданта. А.И. Якубович 
рассказал С.Г. Волконскому, что на Кавказе существует тайное об-
щество, целью которого является политическая революция в России. 
По словам А.И. Якубовича, оно планировало поддержать восстание, 
начавшееся в столице, а в случае неудачи отделить Кавказ от России 
и создать самостоятельное государство во главе с генералом А.П. Ер-
моловым, главнокомандующим русскими войсками на Кавказе. В 
случае крайней опасности было решено уйти в Среднюю Азию, за-
воевать её и создать там новое государство [1, с. 415].

По словам А.И. Якубовича, члены тайного общества делились 
на три разряда: 1) правление, 2) исполнительную власть, 3) рядовых 
членов. В первый разряд входили 4–8 человек, во второй – 8–16, 
количество членов третьего разряда не было ограничено. Обще-
ство состояло из офицеров штаба Кавказского корпуса, близких 
к А.П. Ермолову, но сам генерал не знал о его существовании. Из 
членов тайного общества А.И. Якубович назвал только Н.П. Воей-
кова и В.Ф. Тимковского. Кавказское тайное общество планировало 
вести пропаганду среди солдат и предполагало использовать для 
этого разжалованных офицеров [5, с. 123–125].
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С.Г. Волконский предложил А.И. Якубовичу присоединить Кав-
казское общество к Южному. А.И. Якубович отверг это предложе-
ние, но согласился на совместные действия во время восстания. 
С.Г. Волконский и А.И. Якубович договорились поддерживать связь 
через В.Л. Давыдова. Однако после этого ни С.Г. Волконский, ни 
В.Л. Давыдов не получили от А.И. Якубовича ни одного письма. 
По возвращении с Кавказа С.Г. Волконский представил Директории 
Южного общества подробный отчёт, в котором передал сведения, 
полученные от А.И. Якубовича. А. В. Поджио побывал на Кавказе, 
встречался с Н.П. Воейковым и пришёл к выводу, что никакого тай-
ного общества в Кавказском корпусе нет [1, с. 414–416. 3, с. 295. 4, 
с. 117–119. 5, с. 105, 123–125, 154, 204]. 

Впоследствии С.Г. Волконский сомневался в достоверности рас-
сказа А.И. Якубовича и назвал его «эпопеей, сродни его умственному 
направлению» [1, с. 416]. В мае 1825 г. А.И. Якубович приехал в Пе-
тербург и сообщил К. Ф. Рылееву, А.А. Бестужеву и А.И. Одоевскому 
о своём намерении убить царя, но о Кавказском тайном обществе не 
упомянул ни словом и на следствии отрицал его существование [2, с. 
181–182, 434. 7, с. 369–370]. А.С. Грибоедов в разговоре с К.Ф. Ры-
леевым также отрицал существование тайного общества на Кавказе 
[10, с. 8]. Никто из членов Северного общества ничего не знал о нём 
[7, с. 370–373]. В декабре 1825 г. никаких волнений в Кавказском кор-
пусе не было [3, с. 281, 289]. Следствие также пришло к выводу, что 
Кавказское тайное общество – плод фантазии А.И. Якубовича: «По 
делу известно, что капитан Якубович сам выдумал существование 
Кавказского общества и сообщил Волконскому ложные известия, 
что подполковник Поджио, бывший на Кавказе после Волконского 
и старавшийся узнать о сем достовернее, не нашёл никаких призна-
ков, чтобы находилось там какое-либо общество. Показания Воей-
кова, который был допрошен, подтверждает признание Якубовича 
и слова Поджио» [5, с. 176]. Следствие по делу о тайном обществе 
в Кавказском корпусе велось весьма небрежно и продолжалось все-
го четыре дня. Всем членам Верховной думы Северного общества: 
К.Ф. Рылееву, Е.П. Оболенскому, Н.М. Муравьёву и С.П. Трубецко-
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му и председателю московской управы, одному из руководителей 
восстания 14-го декабря 1825 г. И.И. Пущину были заданы одни и те 
же вопросы. Следственный комитет допрашивал лидеров Северного 
общества, вероятно, исходя из их положения в нём и не имея никаких 
сведений об их связи с Кавказским тайным обществом. Из лидеров 
Южного общества по этому делу допрашивали только П.И. Пестеля, 
хотя он знал о тайном обществе на Кавказе со слов С.Г. Волконского. 
Таким образом, Следственный комитет допрашивал тех, кто не мог 
дать никаких сведений о тайном обществе в Кавказском корпусе. 
Из тех, кто мог дать такие сведения, к следствию были привлечён 
только А.И. Якубович. Его показания не были проверены. Показа-
ний Н.П. Воейкова в данном следственном деле нет. Как отметила 
М.В. Нечкина, дело о тайном обществе в Отельном Кавказском кор-
пусе заметно отличается от других следственных дел декабристов и 
по объёму, и по структуре [10, с. 90]. Всё это подтверждает её вывод 
о незаконченности следствия по данному делу и об отсутствии у сле-
дователей желания выяснять истину. 

Заключение
Следует согласиться с выводом М.В. Нечкиной о существовании 

в Отдельном Кавказском корпусе неоформленного круга свободо-
мыслящих офицеров, близких к генералу А.П. Ермолову. Но тайно-
го общества, то есть революционной организации с определённой 
программой, уставом, организационной структурой и фиксирован-
ным членством, которая вела бы практическую революционную 
деятельность, на Кавказе не было.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                                                                               
НАЛЬЧИКСКОГО ОКРУГА                                                                          

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

Пазов И.С.

Цель. В статье исследуются особенности развития обще-
ственного капитала в Нальчикском округе Терской области в 
1905–1917 гг. Автор ставит целью раскрыть особенности раз-
вития системы общественного капитала Нальчикского округа на 
примере деятельности общественных ссудных касс и кредитных 
товариществ, анализ данных типов учреждений проводится при 
учете экономических, территориальных и этнополитических осо-
бенностей округа. 

Методы. Методологической основой исследования выступает 
системный подход, предполагающий рассмотрение обществен-
ного капитала как структуры, состоящей из двух основных си-
стем (учреждений), выявление их особенностей и различий, а так-
же анализ механизма их взаимодействия с финансовой системой 
округа. Каждое учреждение рассматривается в качестве от-
дельного общественно-финансового объединения, совокупность 
средств которых использовались по осуществлению экономиче-
ских функций округа.

Для более подробного изучения системы общественного капи-
тала, используется метод экономического анализа, основанного 
в разборе составных элементов финансовых и статистических 
данных о Кабардинской общественной сумме и кредитных това-
риществах. 

С помощью анализа финансовых данных происходит сопостав-
ление с общими показателями сальдо, что представляет информа-
цию всего состояния общественного капитала и движения внутри 
него средств за рассмотренный период. 
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Использование указанного выше метода лежит в основе систем-
ного подхода, который впервые применяется при изучении темати-
ки исследования, что позволяет акцентировать внимание на кон-
кретно-историческом аспекте рассматриваемой проблемы.

Статья подготовлена на основе материалов Центрального го-
сударственного архива Кабардино-Балкарской Республики (ф. И-6 
«Управление Нальчикского округа» и ф.И-26 «Казначей Кабардин-
ской общественной суммы»).

Результаты. Установлено, что общественные ссудные учреж-
дения, создавались для удовлетворения потребностей в кредите 
сельского (крестьянского) населения. Суммы, составлявшие их ка-
питалы, дифференцированы на: 1) принадлежавшие крестьянам, 
2) выдаваемые правительством, 3) вносимые на вклады. Особое 
внимание уделено Кабардинской общественной суммы, так как это 
было первое учреждение общественного капитала в округе. Рас-
смотрена сфера деятельности и статус кредитных товариществ 
в Нальчикском округе. Сделано предположение, что на базе Кабар-
динской общественной суммы мог быть создан первый крупный 
народный банк на территории округа. Показано, что преобразо-
ванию общественной суммы в банк препятствовали не завершен-
ность процесса подготовки устава и разработки регламента его 
деятельности. Сделан вывод, что наиболее результативной была 
деятельность кредитных товариществ округа, причина роста до-
ходов и вкладов в которых заключалась в нужде сельских произво-
дителей в кредите, а также – поддержке населения, активно вкла-
дывавшего туда свои сбережения.

Область применения результатов. Результаты данного ис-
следования могут быть использованы в образовательном процессе 
и научно-исследовательской деятельности, касающейся вопросов 
изучения истории экономики и кооперативного движения в севе-
рокавказском регионе.

Ключевые слова: Российская империя; история экономики; Ка-
бардинская общественная сумма; Нальчикский округ; кооперация; 
кредит; касса. 
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Social caPital nalcHiK diStrict                                      
in tHe earlY XX centurY

Pazov I.S.

The purpose. The article explores the features of the development of 
social capital in the Nalchik district of the Terek region in 1905–1917. 
The author aims to disclose the features of the development of the public 
capital system of the Nalchik district by the example of the activities of 
public loan offices and credit partnerships, the analysis of these types of 
institutions is carried out taking into account the economic, territorial 
and ethnopolitical features of the district.

Methods. The methodological basis of the study is a systematic ap-
proach, which involves the consideration of social capital as a structure 
consisting of two main systems (institutions), the identification of their 
characteristics and differences, as well as an analysis of the mechanism 
of their interaction with the financial system of the district. Each insti-
tution is considered as a separate socio-financial association, the total-
ity of the funds of which were used to implement the economic functions 
of the district.

For a more detailed study of the system of social capital, the method 
of economic analysis is used, based on the analysis of the constituent 
elements of financial and statistical data on the Kabardian public sum 
and credit partnerships. With the help of financial data analysis, a com-
parison is made with the overall balance indicators, which provides in-
formation on the entire state of social capital and the movement of funds 
within it for the period under review.

The use of the above method underlies the systematic approach, which 
is first used in the study of research topics, which allows focusing on the 
concrete historical aspect of the problem under consideration.

Article is prepared on the basis of materials from the Central State 
Archive of the Kabardino-Balkarian Republic (f. I-6 “Management of 
the Nalchik District” and f. I-26 “Treasurer of the Kabardino Public 
Amount”).
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Results. During the research it was established that public lending 
institutions were created to satisfy the loan needs of the rural (peasant) 
population. The amounts that made up their capital are differentiated 
into: 1) owned by peasants, 2) issued by the government, 3) deposited. 
Particular attention is paid to the Kabardian public sum, as this was 
the first public capital institution in the district. The scope and status 
of credit partnerships in the Nalchik district are considered. The as-
sumption is made that on the basis of the Kabardian public sum the first 
large national bank in the district could be created. It is shown that the 
transformation of the public sum into a bank was hindered by the incom-
pleteness of the process of preparing the charter and the development 
of regulations for its activities. It is concluded that the most productive 
activity was the credit partnerships of the district, the reason for the 
growth of income and deposits in which was the need of rural produc-
ers for loans, as well as the support of the population, who actively in-
vested their savings there.

Scope of results – Results of this research can be used in educational 
process and research activities related to the study of the history of the 
economy and the cooperative movement in the North Caucasus region.

Keywords: Russian empire; history of economics; Kabardian public 
sum; Nalchik district; cooperation; credit;  cash desk. 

Введение
Начало XX века – переходный этап в российской истории. На 

этом этапе происходили трансформации общественной системы 
связанных с усовершенствованием и кардинальными изменения-
ми в экономической сфере. В последние десятилетия актуализиро-
валось исследование модернизационных процессов и социально- 
экономического развития страны в целом и регионов в 1905–1917 
годах. Однако основное внимание дореволюционных и советских 
исследователей было обращено на изучение вопросов истории 
крупного капитала в Российской империи, деятельность которого 
в основном была направлена на сельскохозяйственный и промыш-
ленный сектор, но не было исследовано локально, на уровне раз-
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вивающихся российских регионов в начале XX века, большинство 
учреждений общественного капитала и мелкого кредита. Актуаль-
ность исследования развития общественного капитала в России 
определяется повышением научного интереса к локальной истории, 
развитием региональных исследований, посвященных изучению 
прошлого отдельных областей и регионов страны. Исследование 
общественного капитала в Нальчикском округе в начале XX века 
вызывает большой научный интерес, так как накопленный опыт и 
знания по данной проблематике имеют определенный потенциал 
для понимания истоков возникновения и развития современной 
финансовой системы Кабардино-Балкарской республики.

Материалы и методы
Основной группой источников для исследования поставленной 

проблемы выступают делопроизводственные документы управле-
ния Нальчикского округа (материалы Центрального государствен-
ного архива Кабардино-Балкарской Республики (ф. И-6 «Управ-
ление Нальчикского округа» и ф. И-26 «Казначей Кабардинской 
общественной суммы»). В их числе: материалы годовых статисти-
ческих отчетов, общие обзоры к годовым статистическим отчетам, 
годовые отчеты о состоянии Кабардинской общественной суммы и 
т.п. Эти материалы позволили выявить основные особенности состо-
яния общественного капитала в Нальчикском округе в начале ХХ в. 

Методологической основой исследования выступает системный 
подход, предполагающий рассмотрение общественного капитала 
как структуры, состоящей из двух основных систем (учреждений), 
выявление их особенностей и различий, а также анализ механиз-
ма их взаимодействия с финансовой системой округа. Каждое 
учреждение рассматривается в качестве отдельного обществен-
но-финансового объединения, совокупность средств которых ис-
пользовались по осуществлению экономических функций округа.

Для более подробного изучения системы общественного капита-
ла, используется метод экономического анализа, основанного в раз-
боре составных элементов финансовых и статистических данных о 
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Кабардинской общественной сумме и кредитных товариществах. С 
помощью анализа финансовых данных происходит сопоставление с 
общими показателями сальдо, что представляет информацию всего 
состояния общественного капитала и движения внутри него средств 
за рассмотренный период. 

Использование указанного выше метода лежит в основе систем-
ного подхода, который впервые применяется при изучении тема-
тики исследования, что позволяет акцентировать внимание на кон-
кретно-историческом аспекте рассматриваемой проблемы.

Обсуждение проблемы
В современном кавказоведении специальные работы, посвящен-

ные исследованию общественного капитала Нальчикского округа, 
в целом, отсутствуют. Вместе с тем, в исторической литературе от-
дельные аспекты данной проблемы рассматривались в контексте 
изучения административных и экономических вопросов. При этом 
в историографии проблемы можно выделить дореволюционный, 
советский и современный период.

В дореволюционной историографии наиболее обстоятельный 
обзор формирования народного кредита был дан в работе Г. Баева 
[3]. Примечательно, что в ней приведена и характеристика Кабар-
динской общественной суммы.

В советский период данная тема изучалась фрагментарно. Боль-
шинство исследований было посвящено проблеме экономическо-
го развития Нальчикского округа в целом (например, работы Т.Х. 
Кумыкова [9], В.Н. Ратушняка [13] и др.). Однако, следует особо 
выделить труд Г.X. Мамбетова [10], в котором были рассмотрены 
развитие и деятельность кредитных товариществ в Кабарде и Бал-
карии к началу XX века. 

В современной историографии некоторые аспекты поставленной 
проблемы затрагивались в трудах А.К. Кириллова [8], И.Н. Рыкова 
[14], О.В. Моисеевой [11],Е.С.Бочкарева [4], Ж. А.Калмыкова [7], 
З.Ж. Глашевой [6], А.Х. Абазова [1], а также в таких обобщающих 
научных трудах, как «Века совместной истории» [5]. Особенно сле-
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дует отметить исследования С.А. Айларовой [2] и Д.Н. Прасолова 
[12], посвященные изучению проблемы развития кредитной коопе-
рации в Терской области в начале ХХ в. В них были отражены неко-
торые особенности функционирования общественного (народного) 
капитала Нальчикского округа в коллаборации с такими органами 
общественного управления, как Съезд доверенных Большой и Ма-
лой Кабарды и пяти горских обществ. 

Результаты
В настоящей работе «общественный капитал» как объект ис-

следования понимается в широком смысле как совокупность свя-
занных между собой индивидуальных капиталов, складывавшихся 
на разных этапах исторического процесса. Общественный капитал 
функционировал в трёх формах: денежной, производственной и 
товарной, а взаимообусловленный оборот индивидуальных фи-
нансовых средств осуществлялся на рынке товаров, рабочей силы 
и ссудного капитала. 

К началу ХХ века общественный капитал в Нальчикском округе 
Терской области формировался и поддерживался в основном обще-
ственными ссудными кассами и кредитными товариществами. Ры-
нок ссудного капитала в то время представлял собой оборот времен-
ных свободных денежных средств от производства к производству, 
из отрасли в отрасль, обеспечивая поток инвестиций. Ссудные кас-
сы использовалась для формирования народного капитала за счет 
денежных сбережений всех слоев общества. Например, в начале ХХ 
в. благодаря займам и доходам от эксплуатации Зольских пастбищ 
Нальчикского округа, внутри Кабардинской общественной суммы 
формировались сбережения, которые шли, в том числе, и на финан-
сирование разных отраслей экономики округа. Что касается кредит-
ных товариществ, то ими на рынке товаров происходила реализа-
ция и обмен между индивидуальными капиталами. На основе этого 
население осуществляло сбор финансовых средств, поступавших 
в кассы товариществ в виде отдельных сбережений, предоставляя 
каждому товариществу возможности не пользоваться краткосроч-
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ными кредитами из Государственного банка, а размещать избыток 
средств в общественном капитале, используя их для удовлетворе-
ния хозяйственных потребностей округа.

Период 1905–1917 гг. наиболее значим для развития обществен-
ного капитала, так как именно в это время был разработан проект 
реорганизации Кабардинской общественной суммы в банк, благо-
даря накоплению крупных финансовых средств, а также произошел 
рост кредитных товариществ внутри самого Нальчикского округа. 
Такая локализация объекта исследования обосновывается тем, что 
именно на данной территории в 1856 году стали складываться пер-
вые формы общественного капитала. Это отличало его от соседних 
территорий, где вплоть до начала XX века не существовало его пря-
мых аналогов. Например, в истории формирования общественного 
капитала во второй половине XIX – начале ХХ в. предпринимались 
попытки создания Осетинской общественной суммы на подобие 
Кабардинской в соседнем Владикавказском округе. Однако отсут-
ствие локальных нормативных документов и четких механизмов 
функционирования суммы делало невозможным организацию это-
го финансового института [3, с. 35]. Также следует отметить, что 
в рассматриваемый период на территории Нальчикского округа 
существовало значительное количество кредитных товариществ 
(20) в Терской области, конкурируя лишь с Пятигорскими (20) и 
Владикавказскими (29) [2, с. 5]. Это демонстрирует достаточно 
интенсивную динамику развития кредитных товариществ округа 
в Северокавказском регионе, что объясняет необходимость их де-
тального рассмотрения в качестве самостоятельного явления. Кро-
ме того, в истории формирования и развития народного капитала 
известны факты создания локальных общественных сумм на терри-
тории Терской области в начале ХХ в. Например, созданный в 1902 
году Ольгинский сельский банк объединял средства общественного 
капитала селений Владикавказского округа. Однако банк имел обо-
рот в 13 тыс. руб., когда как у Кабардинской общественной суммы к 
рассматриваемому периоду в оборотных средствах находилось 146 
тыс. руб. [3, с. 33;37].
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В условиях перехода к рыночным отношениям успех ведения 
сельского хозяйства крестьянами зависел от двух важных факторов: 
наличие оборотного капитала и усовершенствованной техники. Как 
следствие, главной задачей в улучшении аграрного сектора заклю-
чались проблемы создания дешевой и доступной системы кредито-
вания – услуги, которой предоставлялась бы на территории округа 
общественными ссудными кассами и кредитными товариществами.

Изучение истории общественного капитала в Нальчикском окру-
ге можно начинать со времени учреждения общественных ссудных 
касс в 1856 г. Общественные ссудные учреждения создавались для 
удовлетворения потребностей в кредите сельского (крестьянского) 
населения. Их капиталы составлялись из сумм: 1) принадлежав-
ших крестьянам, 2) выдаваемых правительством, 3) вносимых на 
вклады.

В 1856 г. Кавказским наместником князем А.И. Барятинским 
было утверждено специальное «Положение об управлении кабар-
динской общественной суммы» основной функцией, которой было 
упорядочить распорядок и работу общественной суммы. Положе-
ние состояло из 27 статей, где статьи 14-ая и 28-ая лежали в основе 
организации общественного капитала. Анализ содержания Поло-
жения показывает, что часть доходов кабардинской суммы назнача-
лась на кредитное обращение среди жителей округа. До проведения 
административной реформы 60-х гг. XIX века на Северном Кавказе 
учрежденная в Кабарде общественная сумма находилась в ведении 
штаба войск Левого крыла Кавказской линии. 

Займы из общественной суммы осуществлялись следующим 
образом. Желающий занять деньги подавал прошение в суд с пред-
ставлением залога и поручителей. Затем полученное свидетельство 
представлялось «при другом прошении начальнику округа с зало-
гом или без него, смотря по роду залогов» [3, с. 32]. После этого 
выдавалась занимаемая сумма, которая оценивались вполовину 
стоимости залога (ст. 22) [3, с. 32]. В качестве залога при займе 
денег могли быть приняты драгоценные камни, золотые и серебря-
ные вещи, оружие, табуны и стада (ст. 16) [3, с. 31–32]. Залог дра-
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гоценными камнями, золотыми и серебряными изделиями и ору-
жием подлежал оценке в суде (Кабардинском окружном народном 
(1858–1870), Нальчикским горским словесным (1871–1917)), при-
нятию в отделении. После чего из кассы выдавалась сумма, равная 
половине оценочной суммы залога (ст. 18) [3, с. 32]. В некоторых 
случаях практиковалось поручительство. При этом устанавливался 
ряд ограничений в отношении поручителей. Например, поручите-
лями не могли быть те, кто являлся залогодателем собственности 
или имел большие долги (ст. 20) [3,с. 32]. Эти сведения собирались 
членами Кабардинского окружного народного, а впоследствии 
Нальчикского горского словесного судов, а также «на их ответствен-
ности лежала секретная растрата поручителями своего имущества 
после представления поручительства» (ст. 21) [3, с. 32].

Максимальный срок для возврата кредита – не более 3-х лет, а 
проценты взносились ежегодно вперед (ст. 24). Штраф за просрочку 
выплаты полагался в размере седьмой части займа [3, с. 32]. Под-
робные сведения о приходе и расходе общественной суммы еже-
месячно предоставлялись в Терское Областное Правление. Данное 
положение действовало без изменений в период 1856–1917 гг. 

Источниками пополнения общественной суммы являлись де-
нежные штрафы, взимаемые с правонарушителей, проценты с кре-
дитных сумм и штрафы за несвоевременное возращение кредитов. 
Однако основной статьей пополнения общественных сумм явля-
лись доходы, поступавшие с использования Зольских и Нагорных 
пастбищ и Кабардинского лесничества .

Общественная сумма расходовала свои финансы для обеспе-
чения аппарата окружных судей, лесничества, хозяйственной ко-
миссии, учителей Нальчикской окружной школы, Нальчикской 
гауптвахты, строительство и ремонт дорог, мостов, общественных 
зданий и др. Кабардинской Общественной суммой заведовал казна-
чей, который избирался Съездом доверенных Большой и Малой Ка-
барды и Пяти горских обществ сроком на три года [7, с. 126]. Свою 
деятельность он осуществлял посредством решений, принимаемых 
на ежегодных съездах доверенных, где утверждался порядок хра-
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нения и расходования общественных сумм, предписанные распо-
ряжениями начальника округа. Казначей находился под контролем 
Съезда доверенных и начальника округа [15, Оп.1. Д. 695. Л.125]. 

Однако, для более подробного изучения Кабардинской обще-
ственной суммы следует рассмотреть ее место в финансовой систе-
ме Нальчикского округа, так как общественная сумма, как указанно 
выше, была составной частью аппарата управления округом.

До 1905 года существовала достаточно громоздкая и много-
ступенчатая система функционирования финансовых институтов 
в окружном правлении. На первом уровне находились окружные 
органы власти и податной инспектор Ставропольской казенной 
палаты, основной задачей которых был сбор отчетной документа-
ции всех налоговых поступлений и отправки их в Терское област-
ное правление и в отделение Ставропольской Казенной палаты. 
На втором уровне находился казначей Кабардинской обществен-
ной суммы, в подведомственности которого состояло управление 
финансами общественной и штрафной окружной сумм. 22 января 
1910 года, после основания Нальчикского казначейства, данные 
институты были разделены. Казначейство вместе с податным ин-
спектором Ставропольской казенной палаты были интегрированы 
в аппарат управления округом. Однако, как и прежде, казначейство 
предоставляло отчеты из управления о всех налоговых сборах в Ка-
зенную палату Ставрополя. А Кабардинская Общественная сумма 
стала отдельным общественным объединением, ведавшим финан-
сово-хозяйственными вопросами Нальчикского округа и оказывав-
шим помощь нуждающейся части населения округа в виде ссуд под 
проценты [15, Оп.1. Д. 695. Л.125].

В начале ХХ в. на рассмотрение областного начальства был пре-
доставлен проект реорганизации Кабардинской общественной сум-
мы в Кабардино-горский общественный банк. Еще 29 октября 1905 г. 
Съезд доверенных Большой и Малой Кабарды и Пяти горских об-
ществ направил в Терское областное правление докладную записку, 
в который был указан ряд мероприятий по улучшению обществен-
ного и экономического положения населения Нальчикского округа. 
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В числе предлагаемых мер отмечалась необходимость изъятия «из 
ведения местной администрации кабардинской общественной сум-
мы» и образования на ее основе «кабардинско-горского обществен-
ного банка, при котором существовали бы сельскохозяйственные 
склады для снабжения населения сельскохозяйственными орудиями 
за умеренную цену и на льготных условиях» [15, Оп. 1. Д. 691, Л. 5].

Для положительного решения этого вопроса Окружная админи-
страция должна была представить в областное правление справку о 
наличии уставного капитала и движении финансовых средств Ка-
бардинской общественной суммы. 6 сентября 1905 года в справке 
под № 8686 указывалось, что доходными статьями суммы были: 

1) 10 ½ коп. поземельного сбора за Зольские и Горские пастби-
ща – 25 752 руб. 60 коп.; 

2) от эксплуатации леса и отдачи под покос и выпас скота лес-
ных полян – 9569 руб. 16 коп.; 

3) процент с капитала, выданного в ссуду жителям и штрафов 
за просрочку уплаты ссуд – 695 руб.

4) процент с капитала, находящегося во Владикавказском отде-
лении Государственного банка в 46 600 руб. – 1770 руб. Ито-
го – 37 786 руб. 76 коп. [15,Оп. 1. Д. 691. Л. 6]. 

На статьи расхода было направлено 41 249 руб. 58 коп., в том 
числе: на содержание Нальчикской окружной горской школы – 
4650 руб.; на стипендии в средних учебных заведениях – 2 400 руб.; 
на преобразование Нальчикской окружной горской школы в учеб-
ное заведение имени императора Александра III – 6 100 руб. [15, 
Оп. 1. Д. 691. Л. 6].

К справке прилагалась сопроводительная ведомость о состоянии 
кабардинской общественной суммы. На основании анализа ее содер-
жания видно, что по состоянию на 1 сентября 1905 г. имелся остаток 
средств примерно в размере – 145 988 руб. 99 коп. В том числе:

1. долг за жителями округа по ранее выданным ссудам – 17 362 
руб. 25 коп.; 

2. долг по особой ведомости за разными лицами и учреждения-
ми –3 071 руб. 28 коп.; 
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3. средства, хранящиеся во Владикавказском отделении Госу-
дарственного банка на школу имени императора Александра III по 
книжке за № 2988 – 51 178 руб. 50 коп.; 

4. средства, хранящиеся там же на основании расписки от 30 мая 
1905 года за № 9340 – 46 600 руб.; 

5. средства, хранящиеся там же по книжке за № 4163 – 27 777 
руб. 18 коп. Остаток в кассе по состоянию на указанную дату со-
ставил 5 416 руб. 99 коп. [15, Оп. 1. Д. 691. Л. 6]. 

Однако Терское областное управление оставило ходатайство о 
преобразовании общественной суммы в банк без удовлетворения. 
Кроме того, такая реорганизация была бы не возможна без подготов-
ки устава предполагаемого банка и проекта правил о приходе, расхо-
де и хранении денежных сумм на случай передачи их в распоряжение 
самого народа. Терское областное правление определило: «вопрос об 
учреждении кабардинского народного банка и сельскохозяйственных 
складов при нем за неимением необходимых для решения этого во-
проса данных оставить открытым» [15, Оп. 1. Д. 691. Л. 6].

Несмотря на то, что проект создания банка оставался открытым 
и в последующее время, о движении финансовых средств внутри 
общественной суммы в 1906–1917 гг. можно судить на основе дан-
ных материалов годовых статистических отчетов, хранившихся в 
управлении Нальчикского округа и у казначея кабардинской обще-
ственной суммы. Анализ этих материалов показывает достаточно 
высокий уровень роста доходов капитала [15, Оп. 1. Д. 691; 15, Оп. 
1. Д. 695; 15, Оп. 1. Д. 810; 16, Оп. 1. Д. 45]. Документы подтвержда-
ют, что в 1905–1916 гг. номинальный доход составил 727 085 руб., 
расход – 170 058 руб. Средний показатель за год (в течение 11 лет) 
сальдо составил – 50 638 руб.

Полагаем, что данный капитал (положительный показатель 
сальдо в размере 50 тыс. руб. за рассмотренный период, и оборот 
средств в 146 тыс. руб.) закладывал предпосылки для создания 
и развития действенной финансово-кредитной системы округа. 
Например, оказание услуг по кредитованию местного населения, 
скажем, в 10% годовых, приносило бы дополнительную прибыль 
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в год не менее 10 тыс. рублей. Кроме того, и в данных условиях 
имелась возможность принятия образцового устава земских касс, 
утвержденного Министерством финансов 14 июня 1906 г. Этот 
устав предоставлял право земским собраниям самостоятельно уч-
реждать кредитные товарищества, которые, в свою очередь, выда-
вали ссуды производственным кооперативам, потребительским и 
сельскохозяйственным обществам, а также отдельным крестьянам. 
Считаем, что в Нальчикском округе можно было создать такой на-
родный банк на базе Кабардинской общественной суммы. Однако, 
на основании изучения широкого круга источников видно, что во-
прос реорганизации общественной суммы в 1905–1906 гг. был од-
ной из важнейших задач местной администрации, но, столкнувшись 
с проблемой формирования ходатайства комиссией, областным 
управлением были отмечены проблемы в формировании отчетной 
документации о расходовании сумм ,что повлияло на проект уста-
ва предполагаемого банка. И пока вопрос реорганизации оставался 
открытым, общественная сумма осуществляла свою деятельность 
по «Положению» 1856 года.

Кредитные товарищества, как формы объединения обществен-
ного капитала, были введены в области на основании Положения 
«об учреждениях мелкого кредита» от 13 июня 1895 года. Главное 
отличие товариществ от общественных ссудных касс заключалось в 
отсутствии паевых взносов, что создавало условия для более упро-
щённого доступа к мелкому кредиту малообеспеченных слоев на-
селения (в первую очередь крестьян). 

Кредитные товарищества в рассматриваемый период были са-
мой доступной для крестьянского населения формой кредита. Дан-
ные учреждения мелкого кредита приобретали и отчуждали иму-
щество, заключали договора, вступали в обязательства, применяли 
иски и отвечали на суде, а также принимали пожертвования, на 
недвижимое имущество имелось разрешение приобретения только 
для управления или обустройства склада. Капиталы товариществ 
формировались за счет ссужаемых и жертвуемых средств, из пае-
вых взносов, из казны земств [6, с. 7]. 
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Правительство, стремясь распространить кредитные товари-
щества среди всего сельского населения Терской области, ставило 
задачи помощи экономически слабым хозяевам, поднятия среднего 
уровня крестьянских хозяйств с целью повышения общей платеже-
способности деревни. По отделам и округам учреждения мелкого 
кредита Терской области распределялись следующим образом: во 
Владикавказском – 29, Пятигорском – 20, Моздокском – 17, Кизляр-
ском – 17, Сунженском – 16, Нальчикском – 20, Назрановском – 10, 
Хасавюртовском – 10, Грозненском – 11 и Веденском – 5 [2, с. 8]. 

В составе Нальчикского округа самыми крупными кредитными 
товариществами были: Нальчикское, Прохладненское, Солдатское, 
Клишбиевское, Муртазовское и др. Считаем, что, так как вопрос 
преобразования Кабардинской общественной суммы в более круп-
ное кредитное товарищество не был решен, то вместо него эти 
функции стали выполнять новые учреждения мелкого кредита в 
Нальчикском округе.

Первым и наиболее крупным кредитным товариществом в 
округе было Нальчикское. С момента создания в 1911 году и до 
1917 года в составе общества состояло 1755 человек, открывших 
кредиты на общую сумму 245 000 руб. Сумма выданных ссуд к 
началу 1916 года составила 150 000 руб. Товарищество закупило 
товары на 12 000 руб., чистая прибыль к началу 1916 года соста-
вила 5 539 руб. К 1917 году вокруг Нальчикского кредитного то-
варищества были объединены пять кредитных товариществ: Куде-
нетовское, Баксанское, Атажукинское, Клишбиевское, Касаевское. 
В целом, все эти товарищества объединяли около 4000 заемщиков. 
Ими были выданы кредиты на общую сумму более 780 000 руб. 
Вкладов около 60 000 руб., займов около 350 000 руб. и ссуд до 
370 000 руб. [10, с. 136]. 

Излишне доказывать, что учреждаемые в Нальчикском округе в 
10-е гг. ХХ в. кредитные товарищества способствовали росту про-
изводственных сил, улучшению сельскохозяйственной техники, 
развитию торговли. Однако, считаем целесообразным привести 
ряд фактов по их деятельности в рамках настоящего исследования. 
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Так, к примеру, благодаря Куденетовскому товариществу крестья-
не получили возможность засеивать лишнюю десятину земли. Оно 
выступало посредником в купле упряжи, поставляло лес и железо 
кустарям для выделки ходов и арб. Баксанское кредитное товари-
щество совместно с другими соседними товариществами открыло 
кооперативный маслобойный завод [10, с. 137]. 

Усиленный приток вкладов в товарищества объяснялся и следу-
ющими причинами: 

– ценовым ростом на экспорт зерновых культур, производив-
шихся в области (главным образом, кукурузу);

– увеличением спроса и цен на сельскохозяйственные продук-
ты; [2, с. 8]. 

Все это давало населению небольшой капитал, который и по-
ступал в кассы товариществ в виде отдельных сбережений. Сово-
купная сумма их вкладов к началу 1917 года составила 60 тыс. руб. 
Увеличился и объем ссудных операций: с 1911 по 1917 гг. их рост 
составил со 100 тыс. руб. до 720 тыс., что более чем в семь раз пре-
восходило прежние показатели [10, с. 136]. Увеличение вкладных 
операций давало возможность многим товариществам осущест-
влять самостоятельную хозяйственную деятельность, способствуя 
развитию экономики Нальчикского округа.

Заключение
К началу XX века на территории Нальчикского округа органич-

но функционировали такие формы общественного капитала, как 
общественные ссудные кассы и кредитные товарищества, уровень 
развития которых способствовал укреплению экономических свя-
зей и росту финансового благосостояния населения региона. 

Благодаря Кабардинской общественной сумме решались фи-
нансово-хозяйственные вопросы функционирования Нальчикского 
округа. Это было возможно с помощью высокого оборота финан-
совых средств. Полагаем, что на этой платформе мог быть сфор-
мирован первый в округе крупный народный банк, но отсутствие 
соответствующей нормативной базы препятствовало этому.
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Наиболее впечатляющие результаты роста активов и оборот-
ных средств демонстрировали кредитные товарищества округа, 
которые быстро росли. Это было связано с ростом вкладной и 
ссудной операций. Гарантированный процент по вкладам обладал 
инвестиционной привлекательностью для сельского населения, 
объединяя вокруг себя крупные крестьянские хозяйства; появля-
лись денежные излишки, которые активно вкладывались в товари-
щества. Причина этого роста обуславливалась нуждой сельского 
производителя в кредите, так как одной из отрицательных сторон 
общественной суммы было то, что ссуды выдавались обеспечен-
ной прослойке крестьянского населения, а среднему и бедному 
слою крестьянства ссуда не выдавалась, так для ее получения 
требовались большой залог и поручительство. В свою очередь 
кредитные товарищества имели упрощённый доступ к мелкому 
кредиту для малообеспеченных слоев крестьянства. Преобладая 
во всех отраслях сельского хозяйства мелкое крестьянство, ис-
пользовало дешевый кредит для удовлетворения своих потреб-
ностей и развития производства. Данные ссуды использовались 
для аренды земли, покупки скота и орудий сельскохозяйственно-
го назначения и т.д. Так же кредитные товарищества способство-
вал росту производственных сил, благодаря строительству скла-
дов сельскохозяйственных машин, мельниц, хлебопекарен и т.д., 
развитию торговли, передавая землю других сельских обществ в 
аренду своим членам. 

В целом, первое десятилетие ХХ века стало временем, когда 
общественный капитал стал существенным элементом в экономи-
ческой жизни Нальчикского округа, обеспечив рыночный сектор 
внутри региона эффективной системой финансового кредитования 
населения.
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СПЕЦИФИКА ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ                                     
В ТРАДИЦИОННОМ ОСЕТИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Дауева Т.Т.
Цель. Актуальность тематики предопределена востребованно-

стью исследований правовой культуры каждого народа, ее транс-
формациями и воздействием на современный этнический облик. 
Целью исследования является гендерный аспект системы уголов-
ных наказаний осетин в дореформенный период на основании ана-
лиза правового положения женщины как субъекта преступления.

Методы и методология проведения работы. Основным предла-
гаемым методологическим подходом является междисциплинарный, 
который включает методы, сложившиеся в этнологии и истории, с 
широким привлечением источникового и литературного материала, 
что позволяет реконструировать внутрисемейную правовую культу-
ру, положение и статус женщины в осетинской семье. Применение 
принципа историзма призвано обеспечить анализ событий и явлений 
в контексте социально-экономического, административно-правово-
го и культурного развития осетинского общества.

Результаты. В исследуемый период осетинам была характерна 
патриархальная структура социума. В ней четко выделялась ие-
рархия, разделялись полоролевые функции, из которых представ-
ление интересов семьи на уровне общества – мужская, а сфера 
активной деятельности женщин ограничивалась семейными забо-
тами. Данный аспект сыграл важнейшую роль в специфике жен-
ских преступлений. Исследование адатов, которые имели целью 
разрешить конфликтную ситуацию, участником которого явля-
лась женщина, привело к выводу, что обычное право не выделяло 
женщин в качестве субъекта преступления, совершенного за пре-
делами семейно-родственного коллектива. Сделан вывод о непра-
воспособности женщины и правовом неравенстве в традиционном 
обществе осетин. 
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Область применения результатов. Материалы исследования 
дают возможность углубленного изучения гендера в традиционном 
обществе, в частности, в правовой культуре. Результаты данного 
исследования могут быть использованы в образовательном процес-
се и научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: обычное право; традиционное общество; ген-
дер; брачно-семейные отношения; преступление; система наказаний.

tHe feMale criMe SPecific                                                            
in traditional oSSetianS SocietY

Daueva T.T.

Purpose. The relevance of the article is predetermined by the demand 
for research of the legal culture of each nation, its transformations and 
impact on the modern ethnic appearance. The aim of the study is the 
gender aspect of the Ossetians criminal punishment system in the pre-re-
form period on the basis of the analysis of the legal status of women as 
a subject of crime. 

Methodology. The review of some approaches to understanding, anal-
ysis of the grounds for committing a crime. The main proposed meth-
odological approach is interdisciplinary, which includes materials and 
methods developed in ethnology and history, with a wide involvement of 
source and literary material, which allows to reconstruct the intra-fam-
ily legal culture, women position and status in the Ossetian family. The 
application of historicism principle is designed to provide an analysis 
of events and phenomena in the context of socio-economic, administra-
tive, legal and cultural development of Ossetian society.

Results. In the period under study, Ossetians were characterized by 
a patriarchal structure of society. It clearly distinguished the hierarchy, 
divided gender-role functions, of which the representation of the family 
interests at the level of society-men, and the sphere of active activity of 
women was limited to family concerns. This aspect has played a crucial 
role in the specificity of women’s crimes.
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Practical implications. The study of laws, which aimed to resolve a 
conflict situation in which a woman was a participant, led to the con-
clusion that customary law did not distinguish women as the subject of 
a crime committed outside the family-related collective. The conclusion 
is made about the incapacity of women and legal inequality in the tra-
ditional Ossetians society.

Keywords: customary law; traditional society; gender; marriage and 
family relations; crime; punishment system. 

Введение
Гендерная проблематика весьма интересна в области правовой 

культуры, в рамках которой исследуются проблемы женской пре-
ступности, а также установленный законом перечень видов наказа-
ний. Исследования в криминологии, пенитенциаристике, правовой 
культуре направлены в том числе и на изучение влияния биологи-
ческого фактора, особенностей личности преступника и факторов 
его поведения.

Материалы и методы
Источниковая база статьи основана на материалах Центрального 

государственного архива Республики Северная Осетия-Алания. В 
работе большей частью использовались дела из фондов: № 12 – Кан-
целярия начальника Терской области. 1 и 2 судные столы, а также № 
113 – Владикавказский окружной суд. Материалы следствий, прото-
колы судебных решений, жалобы на решения сельских и медиатор-
ских судов наглядно презентуют гендерный аспект преступности.

В исследовании используются методы, основанные на принципах 
научной объективности, системности и историзма. Анализ событий 
и явлений проводится в контексте исторического времени, социаль-
но-экономического и культурного развития осетинского общества.

Обсуждение
Одним из первых, кто построил свою теоретическую базу на 

биологическом исследовании личности преступника, был Чезаре 
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Ломброзо – основатель антропологического направления в уго-
ловном праве. По его мнению, преступление совершает женщина 
с психическими нарушениями. Каждая здоровая женщина легко 
может превратиться в преступницу в случае, когда раздражается 
психический центр, что приводит к пробуждению дурных инстин-
ктов и отрицательным поступкам. Ситуация усугубляется, по мне-
нию автора, в случаях, когда у женщины отсутствует сочувствие к 
чужому страданию и материнская любовь [3, с. 24].

Представители уголовно-антропологической школы объясня-
ли причины преступного поведения женщин их физиологической 
неполноценностью, неразвитостью в сравнении с мужчинами. Не-
которые исследователи обосновывают меньшее количество жен-
щин-преступниц в отличие от мужчин-преступников физиологиче-
скими факторами, заключающимися в их физической слабости, а 
также пассивной общественной жизнью [6, с. 15]. Н.Л. Пушкарева, 
известный исследователь женской истории, считает, что зачастую 
на преступную тропу женщина, в отличие от мужчины, станови-
лась вследствие осложнений личной и семейной жизни [4, с. 122].

Большинство источников, касаясь вопроса о неправоспособно-
сти женщины, указывает на правовое неравенство. Традиционная 
интерпретация имела социальный характер – общественная жизнь 
была не дозволена для женщины. Исследователи гендерных проблем 
объясняют данное обстоятельство вероятностью передачи женщиной 
гражданских прав своему потомству по наследству. По наблюдениям 
исследователя, на сельском собрании участие женщин было недопу-
стимо. Исключение делалось для женщин старшего возраста, кото-
рые могли явиться на сбор с какой-либо просьбой [5, с. 212].

Касательно статистических данных, то соотношение уровня 
женской и мужской преступности в пореформенный период на Се-
верном Кавказе равнялось примерно 1:7 [8, ф. 12, оп.1, д. 5].

Результаты
В традиционном осетинском обществе взаимоотношения между 

осетинами основывались на обычном праве. Наряду с нормами адата 
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основным регулятором жизни в общине был и целый комплекс этикет-
ных норм, которому каждый член общины должен был строго следовать. 

В обычном праве сведения о разграничении уголовной ответствен-
ности для мужчин и женщин за совершенное преступление не ука-
зываются. Однако, в связи с тем, что в осетинском обществе бытовал 
патриархальный уклад, наказание за совершенные преступления нес 
мужчина, в том числе и за те преступления, которые были совершены 
женщиной. Примером может служить адат об изнасиловании: «если 
кто-либо, делая с женщиною или девицею насильственное прелюбо-
деяние, и она, предохраняя себя от этого, ранит или убьет насилова-
теля, то родственники убитого или раненого имеют кровную месть к 
родителям, родственникам или мужу этой девицы и сии последние по 
обычаю платят родным полную кровную плату». В 1817 г. сельский суд 
с. Эльхотово разбирал дело о краже имущества из дома Ц. Свидетель-
ские показания пришел давать сын вместо матери [8, ф. 113, оп.1, д. 19].

Преступлением, в котором выявляется правовое неравенство, 
является прелюбодеяние. Понятия «неверность» и «честь» обре-
ли гендерную окраску вместе с возникновением гендерной асим-
метрии – исторически первой формы социальной депривации [4, 
с. 121]. По обычному праву к ответственности привлекалась за-
мужняя женщина и ее любовник. Трансформировавшись, указан-
ный аспект права ограничивался убийством любовника и разводом 
с женой. Родственники жены обязывались вернуть мужу полный 
калым, который был отдан им за свою жену [2, с. 42]. 

Неверность жены повсеместно оценивалась отрицательно об-
щественным мнением. В народе складывали песню сатирического 
содержания, и тем самым разрушали репутацию подозреваемых. 
Известен случай, когда замужняя женщина, услышав от детей селе-
ния песню о себе и своем возлюбленном соседе, покончила жизнь 
самоубийством [8, ф. 113, оп. 1, д. 24]. 

Что касается других видов проступков морально-нравственного по-
рядка, то нужно выделить детоубийство. Необходимо отметить, что его 
распространенность в рассматриваемый период частично объясняется 
тяжелыми социальными и экономическими условиями. В семейном 
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праве осетин указано, что родитель имеет право лишать жизни своих 
детей. «С согласия отца, мать, морила детей своих или душила их во 
время родов. Не встречалось убийство детей посредством острого ору-
жия и это почиталось даже делом, подлежащим наказанию» [7, с. 177]. 

Вместе с тем, убийство незаконнорожденных детей считалось 
преступлением. Всеобщему осуждению подвергались женщины, 
родившие ребенка вне брака. Это могло стать поводом для совер-
шения детоубийства. Встречались случаи, когда женщина, родив 
вне брака, кончала жизнь самоубийством [1, с. 127]. Мотив страха 
и стыда, общественное осуждение и порицание, отрицательное от-
ношение общества к внебрачным отношениям и детям, рожденным 
вне брака – все эти факторы становились причинами совершения 
женщиной преступления. Как указывал В.Б. Пфаф: «Тут не убий-
ство дитяти, а скорее незаконные роды почитались достойными на-
казания, и отец или старшина рода мог наказать виновную смертной 
казнью – застрелить или заколоть, или передавал ее наказанию по 
приговору совестного суда как за прелюбодеяние» [5, с. 296]. 

Касательно самоубийств, то согласно статистическим данным из 
числа семи самоубийств, совершенных в 1871 г. в Терской области, 
два случая приходилось на осетинок [8, ф. 12, оп.1, д. 65]. Основной 
причиной этих самоубийств среди женщин источники указывают 
заключение брака по договору без согласия молодоженов. Девушка 
была лишена права выбора кандидатуры жениха, и, решившись на 
самоубийство, показывала свой протест в выборе супруга.

Заключение 
В традиционном осетинском обществе деятельность женщины 

ограничивалась рамками семейной жизни, в первую очередь, она 
идентифицировалась как жена и мать. Исследование предписанных 
обществом социальных и культурных требований к поведению муж-
чин и женщин, объясняет выделение «женских» преступлений. Роль 
женщины в системе общественных отношений, ее деятельность в 
общественных институтах, а также специфика среды повлияла на 
причины женской преступности. Ограничение женской деятельности 
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в рамках семейной жизни имело следствием преобладания женских 
преступлений в семье над преступлениями, совершенными в обще-
ственной сфере. В то же время ответственность мужчины за совер-
шенные женщиной преступления, говорит об оберегательных функ-
циях мужчины, четко отражающих патриархальное общество осетин.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ АССР НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Гериева Ф.С.

Цель. В статье исследуется создание и деятельность чрезвы-
чайных внеконституционных органов управления в Кабардино-Бал-
карской Автономной Советской Социалистической Республике на 
начальном этапе Великой Отечественной войны. Основной целью 
работы является рассмотрение двух основных направлений их дея-
тельности: создание специальных комиссий на базе функционировав-
ших органов власти и образование Нальчикского комитета оборо-
ны – местной структуры Гражданского комитета обороны СССР. 

Методы. Методологическая основа статьи базируется на прин-
ципах и методах исторических исследований. В исследовании приме-
нялись принципы научности, историзма, системности, объективно-
сти и т.п. Кроме того, использовались проблемно-хронологический, 
историко-сравнительный, ретроспективный, институциональный 
методы. Статья подготовлена на основе материалов Центра до-
кументации новейшей истории Кабардино-Балкарской республи-
ки (ф. 1 «Кабардино-Балкарский областной комитет ВКП(б), гор. 
Нальчик»).

Результаты. В работе приводится периодизация истории дея-
тельности органов государственной власти в Кабардино-Балкарии 
в годы Великой Отечественной войны, дается общая характери-
стика конституционных органов, характеризуется трансформа-
ция властных структур на начальном этапе войны, рассматри-
ваются механизмы учреждения и функционирования чрезвычай-
ных внеконституционных органов (специальных комиссий и Наль-
чикского комитета обороны). В ходе исследования сделан вывод, 
что на данном этапе войны в регионах сложилась целая система 
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милитаризованных, централизованных органов власти, а также 
система чрезвычайных внеконституционных органов с особыми 
полномочиями, функционировавших на чрезвычайной (временной) 
нормативно-правовой основе.

Область применения результатов. Результаты настоящего 
исследования могут быть использованы в образовательном процес-
се и научно-исследовательской деятельности, касающейся вопросов 
изучения истории административных учреждений и их трансфор-
мации в переходные исторические периоды (в том числе и войн).

Ключевые слова: Великая Отечественная война; органы вла-
сти; Кабардино-Балкарская АССР; Гражданский комитет оборо-
ны; Нальчикский комитет обороны.

tHe eXtraordinarY GoVerninG BodieS                                   
of tHe KaBardinoBalKar aSSr at tHe initial 

StaGe of tHe Great Patriotic War

Gerieva F.S.

The purpose. In the article activity of extraordinary extra constitu-
tional governing bodies in the Kabardino-Balkar Autonomous Soviet 
Socialist Republic at the initial stage of the Great Patriotic War is in-
vestigated. A main objective of work is consideration of two their main 
activities: creation of the special commissions on the basis of the func-
tioning authorities and formation of the Nalchik committee of defense – 
local structure of Civil committee of defense of the USSR. 

Methods. The methodological principles of article are based on the 
principles and methods of historical researches. In a research the princi-
ples of scientific character were applied, historicism, systemacities, objec-
tivity, etc. Besides, were used problem and chronological, historical and 
comparative, retrospective, institutional methods. Article is prepared on 
the basis of materials of the Center of documentation of the contemporary 
history of Kabardino-Balkar Republic (ф. 1 “Kabardino-Balkarian region-
al committee of the All-Union Communist Party (bolsheviks), Nalchik”).
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Results. In work the periodization of history of activity of public au-
thorities is given in Kabardino-Balkaria in days of the Great Patriot-
ic War, the general characteristic of the constitutional bodies is given, 
transformation of power structures at the initial stage of war is charac-
terized, mechanisms of establishment and functioning of extraordinary 
extra constitutional bodies (the special commissions and the Nalchik 
committee of defense) are considered. During the research the conclusion 
is drawn that at this stage of war in regions there was the whole system 
of the militarized, centralized authorities and also the system of the ex-
traordinary extra constitutional bodies with special powers functioning 
on an extraordinary (temporary) standard and legal basis.

Scope of results. Results of the real research can be used in educa-
tional process and the research activity concerning questions of studying 
of history of administrative agencies and their transformation during the 
transition historical periods (including wars).

Keywords: Great Patriotic War; authorities; Kabardino-Balkarian 
ASSR; Civil committee of defense; Nalchik committee of defense. 

Введение
Изучение истории функционирования органов власти в КБАС-

СР в годы Великой Отечественной войны вызывает большой науч-
но-теоретический и прикладной интерес. В теоретическом плане 
разработка этой темы дает возможность глубже понять особенности 
деятельности государственных структур в кризисных переходных 
ситуациях, проблемы милитаризации основных отраслей управле-
ния и хозяйства, принципы формирования новых каналов социаль-
ной мобильности в условиях войны и т.п. В прикладном – подробно 
изучить деятельность органов государственной власти в КБАССР 
в годы Великой Отечественной войны, подходы государства к фор-
мированию номенклатуры партийных должностей, особенности 
формирования новых политических элит на разных ее этапах.

Вопросы истории участия народов Кабардино-Балкарии в Ве-
ликой Отечественной войне неоднократно затрагивались в трудах 
советских и современных исследователей [1; 2; 3; 4; 6; 10; 11; 12; 
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13; 14; 15; 17]. Однако проблемы функционирования органов го-
сударственной власти, в том числе и чрезвычайных, до сих пор не 
стали предметом специального исследования. 

Целью настоящего исследования является исследование роли 
и места чрезвычайных органов власти в КБАССР (специальных 
комиссий и Нальчикского комитета обороны) с начала войны до 
оккупации ее территории фашистскими войсками в августе 1942 г. 
Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
задачи: определить особенности перестраивания органов госу-
дарственной власти КБАССР на военный лад, охарактеризовать 
деятельность чрезвычайных внеконституционных органов, рас-
смотреть полномочия и характер деятельности Нальчикского ко-
митета обороны.

Материалы и методы
Основные материалы, использованные при подготовке насто-

ящего исследования, извлечены из фондов Центра документации 
новейшего времени Архивной службы Кабардино-Балкарской ре-
спублики (Ф. 1 «Кабардино-Балкарский областной комитет ВКП(б), 
гор. Нальчик») и опубликованных сборников материалов [7; 8; 18]. 
По видовой принадлежности источниковую базу статьи можно диф-
ференцировать на нормативные источники и делопроизводствен-
ные документы. С помощью нормативной подгруппы источников 
(Конституция КБАССР, постановления ГКО СССР, Кабардино-Бал-
карского обкома ВКП(б), Нальчикского комитета обороны и т.д.) 
были установлены механизмы учреждения и полномочия чрезвы-
чайных органов власти Кабардино-Балкарии в исследуемое время. 
Среди делопроизводственных источников использовались в основ-
ном протокола Нальчикского комитета обороны, которые позволяют 
охарактеризовать его деятельность в динамике.

Статья подготовлена с опорой на принципах научности, историз-
ма, системности, объективности и т.п. и на основе проблемно-хро-
нологического, историко-сравнительного, ретроспективного и ин-
ституционального методов.



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 3 • http://soc-journal.ru

203

Результаты
В истории деятельности органов государственной власти в 

КБАССР в годы ВОВ мы выделяем четыре этапа: 1) с июня 1941 
по август 1942 г. – деятельность государственного аппарата в усло-
виях мобилизации ресурсов КБАССР на военные нужды; 2) с ав-
густа 1942 по январь 1943 г. – органы власти в период оккупации 
республики фашистскими захватчиками; 3) с января 1943 по март 
1944 г. – деятельность органов власти в условиях восстановления 
республики после оккупации; 4) с марта 1944 по май 1945 г. – дея-
тельность органов власти после депортации балкарцев.

В начале Великой Отечественной войны в КБАССР функциони-
ровали органы государственной власти, которые были учреждены 
на основании принятой 24 июня 1937 г. постановлением чрезвы-
чайного X Кабардино-Балкарского съезда советов Конституции 
КБАССР (далее – Конституция 1937 г.) [18, с. 196]. В республике 
функционировал преобразованный 5 декабря 1936 г. областной ко-
митет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (да-
лее – ВПК(б)). Областному комитету подчинялись районные. За 
время Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии сме-
нилось 2 секретаря обкома ВКП(б) – Зубер Докшукович Кумехов 
(с декабря 1939 по 10 апреля 1944 г.) и Николай Петрович Мазин (с 
10 апреля 1944 г. по май 1949 г.).

С начала войны органы государственной власти всех уровней 
начали перестраиваться на военный лад. По распоряжению высших 
властей в условиях военного времени стали учреждаться чрезвы-
чайные внеконституционные органы управления. В частности, 23 
июня 1941 г. для общего руководства Вооруженным силами СССР 
была учреждена ставка Главного Командования, которая была пре-
образована в Ставку Верховного Главнокомандования 10 июля 
1941 г. [16, с. 17]. 30 июня 1941 г. ЦК ВКП(б), Президиум Верхов-
ного совета СССР и СНК СССР из членов политбюро ЦК партии 
образовали Государственный комитет обороны (ГКО) СССР под 
председательством Генерального секретаря ЦК партии И.В. Ста-
лина [16, с. 17].
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В Кабардино-Балкарский АССР, как и по стране в целом, созда-
ние внеконституционных чрезвычайных органов во следующим 
направлениям: учреждение специальных комиссий на базе функци-
онировавших органов власти и Нальчикского комитета обороны – 
местной структуры ГКО СССР.

Одной из особенностей деятельности органов государственной 
власти КБАССР на начальном этапе Великой Отечественной войны 
было создание различных комиссий, в состав которых входили в 
основном государственные служащие и партийные работники. На-
пример, 11 октября 1941 г. решением бюро обкома ВКП(б) КБАССР 
была создана комиссия по приему и размещению эвакуированного 
населения СССР из прифронтовой полосы. В состав комиссии во-
шли: Т.Т. Ахохов (председатель), Вохмянин (заместитель председа-
теля), Руденко, Афанасьев, С.И. Филатов, А.Л. Сасиков и И.Л. Уль-
башев. Райкомы ВКП(б) были обязаны обеспечить своевременное 
размещение и трудоустройство эвакуированных [19, ф. 1, оп. 1, д. 
373, л. 3]. Также, в конце 1941 г. для «практической работы по сбо-
ру вещей для Красной Армии при обкоме ВКП(б) была создана ко-
миссия из ответственных работников республики – Зубера Докшу-
ковича Кумехова (председатель, первый секретарь обкома ВКП(б)), 
Исмаила Лукмановича Ульбашева (Председателя Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР), Марьяна Боглановича Кеневича (секре-
тарь обкома ВЛКСМ), Бориса Хамбиевича Цавкилова (заведующий 
военным отделом обкома ВКП(б)), И.Д. Быстрова, З.Ш. Браевой» 
[8, с. 24]. Примечательно, что комиссии с аналогичными функциями 
создавались и на уровне райкомов партии и сельских исполкомов.

К осени 1941 г. была создана сеть комитетов обороны в большин-
стве регионов страны. Например, 22 октября 1941 г. ГКО СССР при-
нял проставление об организации Нальчикского комитета обороны 
(НКО). На основании этого 25 октября 1941 г. Кабардино-Балкар-
ский обком ВКП(б) принял постановление об образовании Нальчик-
ского комитета обороны [7, с. 78]. Комитет «сосредоточил в своих 
руках всю полноту государственной власти в республике на пери-
од войны» [16, с. 54]. Он разрабатывал и проводил в жизнь «важ-
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нейшие мероприятия по организации работы тыла и обеспечению 
нужд фронта» [8, с. 23]. В его состав вошли: З.Д. Кумехов (пред-
седатель), Х.К. Ахохов, С.И. Филатов, Вохмянин, Ивановский [16, 
с. 21]. В тот же день, 25 октября 1941 г. «согласно постановлению 
Государственного комитета обороны, как это было по всей стране, 
бюро обкома ВКП(б) с участием Нальчикского комитета обороны 
принимает решение о налаживании и обеспечении выпуска для 
Красной Армии на предприятиях Кабардино-Балкарии военной 
продукции» [8, с. 23].

Разработанный тогда же комитетом обороны комплекс меропри-
ятий по усилению внутренней охраны в Нальчике включал в себя: 
увеличение милицейских постов общественного порядка с 12 до 
17 с привлечением членов истребительного батальона и бригады 
содействия милиции; дополнительного введения трех конных разъ-
ездов на окраинах города за счет дивизиона войск НКВД; усиление 
паспортного режима путем ежедневной проверки предприятий, 
учреждений и домовладений, установления заслонов по проверке 
въезжающих и выезжающих на выездах из Нальчика (Баксанском 
шоссе, трассе Нальчик–Прохладный–Урвань), в Баксане и в с. Бе-
лая Речка; организации дежурного взвода истребительного отряда; 
усиления охраны аэродрома и нефтебазы за счет воинских постов 
подразделений [8, с. 84]. Кроме того, для прикрытия города были 
установлены огневые точки из станковых и ручных пулеметов и 
снайперов. Программа истребительного батальона была пересмо-
трена в целях усиления подготовки по тактике, штыковому бою, 
гранатометанию и т.п. Помимо прочего, предполагалось провести 
гарнизонное учение, в котором использовать войсковые части, ис-
требительный батальон и народное ополчение. Предписывалось в 
кратчайший срок завершить работы по «оборудованию укрытий, 
добиться полной светомаскировки города, провести учебные трево-
ги на основных предприятиях и в целом в городе на предмет подго-
товленности к противовоздушной химической обороне» [7, с. 84].

Определенный ряд мер Нальчикский комитет обороны предпринял 
для перестройки промышленных предприятий КБАССР. В частности, 



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 3 • http://soc-journal.ru

206

комитет предписал предложить начальнику Тырныаузского комбината 
наладить серийное производство гранат к 10 ноября 1941 г. с после-
дующим утверждением плана ежемесячного выпуска на его заседа-
нии, обязать директора гидротурбинного завода обеспечить начало 
массового производства мин к 25 ноября 1941 г., обязать директора 
Котляревского спиртзавода передать для специальных целей Тыр-
ныаузскому комбинату 1 тонну спирта и гидротурбинному заводу 0,5 
тонны, поручить народному комиссару внутренних дел КБАССР изъ-
ять из оборота имеющуюся в республике ртуть и бертелову соль для 
специальных нужд [7, с. 85–86] и т.п. Часть этих мер была оформлена 
в виде предписания комитета, принятого 1 ноября 1941 г. [7, с. 86].

19 ноября 1941 г. на основании постановления ГКО СССР от 13 
ноября 1941 г. и протокола заседания Нальчикского комитета обороны 
от 14 ноября 1941 г. было принято постановление о мероприятиях по 
формированию отдельной Кабардино-Балкарской кавалерийской ди-
визии [7, с. 93]. В нем отмечалось, что «для отбора людского и конского 
поголовья создать при райкомах ВКП(б) комиссии в составе: секретаря 
райкома ВКП(б), председателя райисполкома, начальника райотделе-
ния НКВД и райвоенкома, на которых возложить всю полноту ответ-
ственности за своевременное и качественное выполнение нарядов» 
[7, с. 93]. Отобранные в национальную дивизию бойцы должны были 
быть обеспечены лошадьми, оружием и обмундированием за счет 
колхозов, совхозов, предприятий и учреждений КБАССР. Кроме того, 
была создана комиссия в составе Ильинича, Филатова, Бронзова, Хара-
ева и Уянаева, в обязанности которой входил подбор «командно-поли-
тического состава дивизии к 1 декабря 1941 г.» [7, с. 94]. Совнаркому 
КБАССР было поручено выделить из местного бюджета «необходи-
мую сумму для снабжения хлебом и проведения необходимого обору-
дования помещений для расквартирования бойцов» [7, с. 94].

24 ноября 1941 г. Нальчикский комитет обороны принял по-
становление об организации партизанских отрядов на территории 
КБАССР для борьбы с немецкими захватчиками [7, с. 257]. Для 
руководства и координации деятельности партизанских отрядов 
был утвержден руководящий центр [7, с. 257]. В этот же день на 
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территории КБАССР «из партийного, комсомольского и советского 
актива для борьбы с немецкими захватчиками были организованы 
истребительные батальоны и отряды» [7, с. 298]. Позже, после 5 
августа 1942 г., из этих отрядов были сформированы партизанские 
отряды республики [7, с. 298].

12 декабря 1941 г. на заседании Нальчикского комитета обороны 
были проведены слушания о ходе подготовки командного состава 
115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии [7, с. 104]. Для 
этого комитет постановил провести в г. Нальчике сбор командно-по-
литического состава запаса (командиров эскадронов, командиров 
взводов и политруков эскадронов) с отрывом от производства. Ру-
ководители предприятий и учреждений республики были обязаны 
«освободить от работы на время прохождения сбора лиц, намечен-
ных в командно-политический состав с сохранением за ними зар-
платы и выплатой суточных и проездных денег за счет предприятий 
и учреждений, в которых они работают» [7, с. 105]. Кроме того, 12 
декабря 1941 г. комитет принял и ряд других постановлений. В их 
числе – постановление об усилении охраны объектов Прохладнен-
ского железнодорожного узла [7, с. 106].

По мере приближения гитлеровских войск к Кабардино-Балка-
рии нагрузка на Нальчикский комитет обороны стала усиливать-
ся. В частности, в начале 1942 г. в обязанности комитета входили 
также: организация постоянного наблюдения за воздухом, кругло-
суточных постов воздушного наблюдения, оповещения и связи, а 
между населенными пунктами республики – специальных конных 
разъездов, охрана столицы республики – г. Нальчика, увеличение 
милицейских постов общественного порядка, усиление паспортно-
го режима, создание специальных оперативных групп для ночных 
обходов, учреждение комендантского военного патруля, охрана же-
лезнодорожного пути, мостов, телеграфных и телефонных линий, 
меры по налаживанию противовоздушной и противохимической 
обороны, приведение постов воздушного наблюдения, оповещения 
и связи в полную боевую готовность, строительство противотанко-
вых оборонительных сооружений [16, с. 68] и т.п.  
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31 марта 1942 г. Комитет принял постановление о мерах по уси-
лению противовоздушной обороны г. Нальчика [7, с. 122]. Приме-
чательно, что это постановление также содержало ряд обязательств, 
налагаемых комитетом на различные органы государственной вла-
сти республики. В частности, начальнику управления милиции Его-
рову было предписано «принять меры по прекращению езды авто-
машин с открытыми светящимися фарами в пунктах: гг. Нальчик, 
Прохладный, около мостов и промышленных объектов и разрешить 
движение только машин, имеющих светомаскировочные приспосо-
бления» [7, с. 122]. Нальчикскому горсовету было поручено «при-
нять срочные меры по оснащению групп самозащиты противопо-
жарным, противовоздушным и противохимическим оружием» [7, 
с. 122–123]. Председатели исполкомов и Центральный совет Осо-
авиахима КБАССР были обязаны «закончить обучение населения 
противовоздушному и противохимическому делу по 28-часовой 
программе в кротчайшие сроки» [7, с. 122–123].

Дальнейшее действия НКО были направлены на формирование 
военных отрядов быстрого реагирования и самообороны, а также –на 
охрану важнейших коммуникаций республики. Например, 23 мая 1942 
г. Комитет принял постановление о формировании истребительных ба-
тальонов в КБАССР [7, с. 134]. Состав истребительных батальонов был 
утверждён в количестве 1650 человек. В постановлении содержалась 
квота представления районами республики людей в батальоны. Кроме 
того, в составе батальонов были созданы конные взводы. Примечатель-
но, что контроль за выполнением этого постановления был возложен на 
Народный комиссариат внутренних дел КБАССР [7, с. 135].

27 июля 1942 г. Нальчикский комитет обороны принял поста-
новление об охране железнодорожных путей [7, с. 137]. Согласно 
данному постановлению, секретари райкомов ВКП(б), председате-
ли исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и начальников РО 
НКВД Прохладненского, Майского, Терского, Урванского и Наль-
чикского районов должны были не позднее 1 августа 1942 г. «обе-
спечить в ночное время необходимое количество конных и пеших 
патрулей для охраны путей железной дороги» [7, с. 137].
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3 августа 1942 г. Нальчикский комитет обороны принял поста-
новление о создании отрядов самообороны в гг. Нальчике, Прохлад-
ном и п. Докшукино [7, с. 138]. Главной задачей этих отрядов была 
помощь «войсковым частям и истребительным отрядам в уничто-
жении вражеских парашютистов и диверсантов, а также активная 
оборона населенных пунктов» [7, с. 138]. Формирование отрядов 
предполагалось завершить к 10 августа 1942 г. 

В этот же день, 3 августа 1942 г., комитет обороны принял поста-
новление о введении в г. Нальчике комендантского часа [7, с. 139]. 
Режим комендантского часа предполагал, что, во-первых, предпри-
ятия общественного питания (столовые, рестораны, кафе, буфеты и 
т.п.), а также учреждения культуры (театры, кино и т.п.) были обя-
заны прекращать свою работу до 22 часов по московскому време-
ни. Во-вторых, передвижение граждан по городу без специального 
разрешения запрещалось после 23 часов. Кроме того, коменданту 
города Ерохину и помощнику народного комиссара внутренних дел 
Егорову поручалось «выдать пропуска на право беспрепятственно-
го движения по городу по 23 часов лицам, которым необходимо по 
роду своей работы» и «усилить патрулирование по городу, выделив 
для этого дополнительные посты и патрули» [7, с. 139]. Лица, нару-
шившие режим, подвергались суду по законам военного времени.

На следующий день, 4 августа 1942 г., некоторые положения ко-
мендантского часа в г. Нальчике были детализированы в новом по-
ложении Нальчикского комитета обороны. По этому постановлению 
директора предприятий и руководители учреждений к 10 августа 1942 
г. своими силами должны были привести свои объекты в оборонное 
состояние и наметить план действий и по их обороне. Меры ответ-
ственности на нарушителей правил светомаскировки были усилены 
вплоть до наложения уголовной ответственности. Все трудоспособ-
ное население республики было мобилизовано на выполнение работ 
по противовоздушной и противохимической обороне [7, с. 139–140].

8 августа 1942 г. комитет обороны принял постановление о соз-
дании оборонительных сооружений вокруг Нальчика [7, с. 141]. 
Строительные работы проводились силами Нальчикского военного 
гарнизона с привлечением городского населения. В этот же день, 8 
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августа 1942 г., на основании очередного постановления комитета 
были созданы несколько эвакуационных комиссий: по эвакуации про-
мышленных предприятий и сырья, по эвакуации сельскохозяйствен-
ной продукции (зерно) и скотопоголовья, по эвакуации госпиталей, 
учреждений, ценностей, банков [7, с. 142–143]. Важно отметить, что 
эвакуация проводилась местными органами власти по разработан-
ным планам после согласования с военным командованием.

12 августа 1942 г. немецко-фашистские войска вошли на террито-
рию КБАССР. Это время считается началом оккупации республики, 
продолжавшейся по 11 января 1943 г. По мере продвижения враже-
ских войск по территории республики НКО продолжал исполнять 
свои полномочия и принимать решения в пределах своей компетен-
ции. Однако исследование деятельности чрезвычайных органов вла-
сти в период и после оккупации территории КБАСС немецко-фашист-
скими войсками может быть предметом специального исследования.

Заключение
Таким образом на первом этапе Великой Отечественной войны 

КБАССР представляла административно-территориальный элемент 
государственной перестройки управления на военной лад. Основу 
это политики составлял принцип централизации политического и 
военного руководства. Произошла милитаризация конституционных 
органов государственного управления. Кроме этого сложилась целая 
система милитаризованных, централизованных органов власти, а 
также система чрезвычайных внеконституционных органов с особы-
ми полномочиями, функционировавших на чрезвычайной (времен-
ной) нормативно-правовой основе. В целом, создаваемые в республи-
ке чрезвычайные органы для нужд военного времени (специальные 
комиссии при органах власти и Нальчикский комитет обороны) рас-
полагали всеми людскими и материальными ресурсами республики. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ                                             
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ                                                                                             

НА КАВКАЗЕ В КОНЦЕ XViii В.  
Глашева З.Ж.

В статье исследованы два основных направления политики Рос-
сийской империи на Кавказе в конце XVIII в. Обращение к данной 
проблеме позволяет рассмотреть механизмы управления, с помощью 
которых проводилась пророссийская политика, направленная на ин-
теграцию региона в состав Российского государства. Автор ставит 
перед собой цель раскрыть взаимодействие двух основных направ-
ления связанных с внешней и внутренней политикой Российской им-
перии на Кавказе. Актуальность исследования обусловлена интере-
сом к данной проблеме со стороны исследовательской аудитории.

Цель. Основная цель исследования заключается в проведении срав-
нительного анализа внешней и внутренней политики Российского го-
сударства в конце XVIII в. на Кавказе. Исходя из цели исследования, 
обозначены задачи связанные с изучением основных направлений в 
кавказской политики.

Метод или методология проведения работы. Методологическая 
база статьи основана на принципах и методах исторических исследо-
ваний. В ходе работы применялись два принципа: научность и исто-
ризм. Статья подготовлена на основе сборников документов и лите-
ратуры по данной проблеме с привлечением законодательных актов 
из Полного собрания законов Российской империи. Исследуя политику 
России на Кавказе вряд ли возможно обойти вниманием работы со-
ветских исследователей М.М. Блиева, Т.Х. Кумыкова, Н.А. Смирнова, 
А.В. Фадеева и т.д., а также современных авторов З.М. Блиеву, В.В. 
Дегоева, Е.И. Кабахидзе, А.С. Кандрашову, Г.Н. Малахову и т.д., кото-
рые в своих работах подробно исследовали многие вопросы касающи-
еся особенностей проведения российской политики в регионе.

Результаты. В ходе исследования рассмотрены исторические со-
бытия, связанные с особенностями военно-политического соперниче-
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ства Турции, Ирана и России, за установление своего контроля над 
основными водными и сухопутными путями, что раскрывает геополи-
тическое и экономическое значение данной территории. Обращение к 
данной проблеме позволяет рассмотреть механизмы управления, с по-
мощью которых на Кавказе проводилась пророссийская политика, на-
правленная на интеграцию региона в состав Российского государства. 
Особое внимание уделяется внешнеполитической ситуации на Кавказе, 
обозначены изменения в подходах по управлению им после укрепления 
позиций России. В результате исследования автор приходит к выводу, 
что Российская империя для закрепления территориальных приобре-
тений в Предкавказье должна была и дальше укреплять свои позиции 
в регионе. Для этого к уже существующей Кизляро-Моздокской линии 
было построено еще десять укреплений, которые составили основу 
Азово-Моздокской линии. К концу XVIII – первой четверти XIX в. кре-
пости кавказской оборонительной линии замкнули кавказскую границу 
от моря до моря, став прочными форпостами по закреплению и ос-
воению южных земель за Российским государством. Завершившиеся 
учреждением к 1785 г. Первого Кавказского наместничества.

Область применения результатов. Результаты данной статьи 
могут быть использованы в исследовательской деятельности специ-
алистов-историков, аспирантов, преподавателей вузов, студентов, 
а также исследователям и читателям, интересующимся историей 
Кавказа и России в целом.

Ключевые слова: Российская империя; Османская империя; Сефе-
видский Иран; Грузия; Крым; Первое Кавказское наместничество; 
внешняя политика; внутренняя политика.

tHe Main directionS of tHe PolicY                                         
of tHe ruSSian eMPire in tHe caucaSuS                                                                                     

at tHe end of tHe XViii centurY

Glasheva Z.Zh.

The article explores two main areas of the policy of the Russian 
Empire in the Caucasus at the end of the 18th century. Addressing this 
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problem allows us to consider the management mechanisms by which a 
pro-Russian policy was carried out aimed at integrating the region into 
the Russian state. The author sets a goal to reveal the interaction of two 
main areas related to the foreign and domestic policies of the Russian 
Empire in the Caucasus. The relevance of the study is due to interest in 
this problem from the research audience.

The purpose. The main goal of the study is to conduct a comparative 
analysis of the foreign and domestic policies of the Russian state in the 
Caucasus by the end of the 18th century. Based on the purpose of the 
study, the tasks associated with the study of the main directions in Cau-
casian politics are outlined.

Method or methodology of the work. The methodological base of the 
article is based on the principles and methods of historical research. In 
the course of the work, two principles were applied: scientific and his-
toricism. The article was prepared on the basis of collections of docu-
ments and literature on this issue with the involvement of legislative acts 
from the Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Exploring 
the policy of Russia in the Caucasus, it is hardly possible to ignore the 
work of Soviet researchers M.M. Bliev, T.Kh. Kumykov, N.A. Smirnov, 
A.V. Fadeev, etc., as well as contemporary authors Z.M. Blieva, V.V. De-
goev, E.I. Kabakhidze, A.S. Kandrashov, G.N. Malakhova, etc., who in 
their works examined in detail many questions regarding the specifics 
of Russian policy in the region.

Results. The study examined historical events related to the pecu-
liarities of the military-political rivalry of Turkey, Iran and Russia, for 
establishing their control over the main water and land routes, which 
reveals the geopolitical and economic importance of this territory. Ad-
dressing this problem allows us to consider the management mechanisms 
by which a pro-Russian policy was pursued in the Caucasus aimed at 
integrating the region into the Russian state. Particular attention is paid 
to the foreign policy situation in the Caucasus; changes in approaches 
to managing it after strengthening the positions of Russia are indicated. 
As a result of the study, the author concludes that the Russian Empire, in 
order to consolidate territorial acquisitions in the Ciscaucasia, should 
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continue to strengthen its position in the region. For this, ten more for-
tifications were built to the already existing Kizlyar-Mozdok line, which 
formed the basis of the Azov-Mozdok line. By the end of the XVIII – first 
quarter of the XIX century. Fortresses of the Caucasian defensive line 
closed the Caucasian border from sea to sea, becoming strong outposts 
for securing and developing the southern lands of the Russian state. Cul-
minated in the establishment by 1785 of the First Caucasian Viceroyalty.

Scope of the results. The results of this article can be used in the re-
search activities of historians, graduate students, university professors, 
students, as well as researchers and readers interested in the history of 
the Caucasus and Russia as a whole.

Keywords: The Russian Empire; Ottoman Empire; Safavid Iran; 
Georgia; Crimea; First Caucasian governorate; foreign policy; do-
mestic policy. 

Кавказ благодаря своему географическому положению находил-
ся в сфере политических интересов Османской и Российской им-
перий и Сефевидского Ирана, которые на протяжении XVI–XVIII 
вв. соперничали за установление своего контроля над основными 
водными и сухопутными путями в кавказском регионе. Кавказский 
вопрос становится одним из важных направлений во внешней по-
литике Московского государства с середины XVI в. когда начина-
ются первые контакты с горскими народами. В основу кавказской 
политики была заложена концепция расширения территории Рос-
сийского государства в южном направлении от Черного до Каспий-
ского моря. Обращение к данной проблеме позволят рассмотреть 
различные механизмы внутренней политики, с помощью которых 
на Кавказе проводилась пророссийская политика, направленная на 
интеграцию региона в состав Российского государства.

История русско-кавказских отношений начинается со второй по-
ловины XVI в. с первых контактов горских народов с Московским 
государством, окрепшие на протяжении XVII–XVIII вв. Постепенно 
они приобретают все большее значение в международных делах. 
Начиная с конца XVII в., в войнах с Ираном, Турцией и Крымским 
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ханством обнаруживается перевес Московского государства. Од-
новременно усиливаются и военные позиции России на Кавказе, в 
60-х гг. XVIII в. на Центральном Кавказе возводится первая линия 
военных укреплений, идущих из Кизляра до Моздока. Крайне вы-
годные для Российской империи результаты русско-турецкой вой-
ны 1768–1774 гг. позволили признать за ней по артикулам 18, 19, 
20, 21 «замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра… округом 
по левому берегу Днепра и с углом, который составляет степи, ле-
жащие между рек Буга и Днепра, остается в полное, вечное и не-
прекословное владение Российской империи. Крепости: Еникале 
и Керче, лежащия в полуострове Крымском, с их пристаньми и со 
всем в них находящимся… уездами, начиная от Черного моря и 
следуя древней Керчинской границе до урочища Бугака, и от Бу-
гака по прямой линии к верху даже до Азовского моря, остаются 
в полное, вечное н непрекословное владение Российской империи. 
Город Азов с уездом его… вечно Российской империи принадле-
жать имеет. Обе Кабарды, то есть Большая и Малая, по соседству 
с татарами, большую связь имеют с Ханами Крымскими; для чего 
принадлежность их Императорскому Российскому Двору долж-
на предоставлена быть на волю Хана Крымского, с советом его и 
с старшинами татарскими» [1, 282]. Это значило, что территории 
Большой и Малой Кабарды находились в сфере влияния Российской 
империи, также позволило присоединить Осетию и Ингушетию. 
Это позволило приступить к укреплению границ, которые, согласно 
Кючук-Кайнарджийскому мирному договору, начинались от устья 
р. Терек до Моздока и на северо-западе доходили до Азова.

К концу 70-х гг. XVIII в. в предкавказских степях построили 
семь новых крепостей – Екатериноградская, Павловская и Ма-
рьинская, которые были продолжением Моздокской линии; Ге-
оргиевская в верховьях Кумы, Андреевская, Александровская и 
Ставропольская защищали район Ставропольской возвышенности. 
Московская и Донская прикрывали «Черкасский тракт», дорогу 
связывавшую Ставрополь с центром войска Донского городом Чер-
касском. Укрепление Кизляро-Моздокской линии от р. Терек до р. 
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Дон производилось для сохранения и дальнейшего приумножения, 
сделанных в Предкавказье земельных приобретений, построенных 
городов и станиц, было продолжено [9, 374–375]. В 1777–1779 гг. 
с этой целью от впадения р. Малки в р. Терек до устья р. Дон было 
построено десять военных укреплений, составившие основу Азово- 
Моздокскую линии [10, 518–521].

Между укреплениями и крепостями возводились редуты, рас-
ставлялись наблюдательные посты и заставы. При них создавались 
казачьи станицы и «солдатские слободки», населенные отставными 
солдатами. Линию составили следующие оборонительные пункты: 
крепости Моздок, Павловская, Марьинская, Георгиевская, Андре-
евская, Александровская, Азов, редуты Александровский, Бешпа-
гирский, крепости Московская, Ставропольская, Донская, шанцы 
Державный, Всесвятский, крепость Царицынская, шанцы Тернов-
ский, Большой Ейский, Эль-Бугузинский. От Царицынской крепо-
сти вниз по р. Кубани линия шла от: шанца Восточный, крепости 
Павловская, шанцов Западный, Михайловский, крепости Алексан-
дровская, шанцов Гавриловский, Архангельский, крепости Озань, 
шанцов Правый, Славянский, крепостей Благовещенская, Новотро-
ицкая, шанцов Спасский, Духовой, крепостей Екатерининская и 
Тамань [7, 18–19].

В течение XVIII в. после четырех русско-турецких войн с Осман-
ской империей и войны с Ираном Российская империя превратила 
Центральный Кавказ сначала в протекторат, а затем включила до р. 
Кубань в состав своей империи. Это было обусловлено как внеш-
не, так и внутриполитическими факторами. 8 апреля 1783 г. был 
подписан манифест «О принятии полуострова Крымского, острова 
Тамана и всей Кубанской стороны, под Российскую державу» [11, 
897–898]. Присоединение к Российской империи Крыма и Право-
бережья Кубани в результате ликвидации Крымского ханства сле-
дует отнести к внутриполитическим успехам. Независимый статус 
Крыма, провозглашенный по Кючук-Кайнарджийскому договору 
1774 г., оказался не в состоянии обеспечить российские интересы 
в регионе, а также безопасность южных рубежей империи. Имен-
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но с 1783 г. российская граница на Северо-Западном Кавказе стала 
проходить по р. Кубань [11, 897–898].

Российская империя, укрепляя свои позиции в последней четверти 
XVIII в. на Центральном Кавказе, вело переговоры о присоединении 
Восточной Грузии. В крепости Георгиевск 24 июля 1783 г. уполномо-
ченные царя Ираклия II подписали договор о переходе Карталино-Ка-
хетинского объединенного восточно-грузинского царства под покро-
вительство Российской империи, акт был обнародован 29 сентября 
[12, 1013–1017]. Ираклий II грузинский царь по договору признавал 
верховную власть Российской империи, которая выступала гарантом 
целостности Грузии. Российское правительство предоставляла, пол-
ную автономию во внутренних делах, обязалось содержать два бата-
льона пехоты в Грузии. По предложению Ираклия II началось стро-
ительство Военно-Грузинской дороги, которая впоследствии стала 
основным путем, связывавшим Закавказье с Центральным Кавказом. 
В 1784 г. была построена крепость Владикавказ, для обеспечения без-
опасности пути от Моздока до Дарьяльского ущелья.

Командующему Кавказской линией П.С. Потемкину, ставшему 
первым кавказским наместником, предписывалось ввести такие же 
административные институты на территории степного Предкавка-
зья, которые были в центральных губерниях Российской империи 
согласно «Учреждения для управления губерний от 7 ноября 1775 
г.» [8, 229–304]. Именным указом императрицы Екатерины II от 9 
мая 1785 г. определялось устройство Кавказской губернии и Астра-
ханской области [14, 388–392]. Особо при этом была подчеркнута 
«полезность» строительство новых городов «в близости подгор-
ных народов». Границы Кавказского наместничества не были четко 
определены, принадлежность местного населения к определенному 
административному центру также не уточнялась. Наместничество 
представляло специфическую территориально-административную 
единицу на окраине империи, мало чем отличающуюся от обще-
государственных. Объединение Кавказа и Саратовской губернии 
в одно наместничество являлось временной мерой, не способной 
решить задачи по управлению, на столь обширной территории.
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Необходимость в особом административном управлении на 
кавказских территориях проявилось сразу же на начальном этапе 
становления здесь административно-государственного аппарата. В 
общих чертах она соответствовала общероссийской, основанной 
на губернском управлении, которое было введено Екатериной II 7 
ноября 1775 г. [8, 229–304]. Именно ему отводилась главная роль в 
административном устройстве окраин империи. Губернский прин-
цип организации административной системы был заложен в осно-
ву управленческого аппарата созданного 5 мая 1785 г. Кавказского 
наместничества [13, 388]. В состав вновь образованного наместни-
чества были включены области Кавказская и Астраханская: в Кав-
казскую входило шесть уездов: Екатериноградский, Кизлярский, 
Моздокский Георгиевский, Александровский и Ставропольский, 
в Астраханскую четыре уезда: Астраханский, Красноярский, Ено-
таевский и Черноярский. Город Екатериноград стал губернским 
[4, 3]. В то же время Кавказское Наместничество не имело четких 
территориальных границ. Кавказская область делилась на шесть 
уездов, центрами которых стали российские крепости, получившие 
статус уездных городов: Екатериноград, Кизляр, Моздок, Георги-
евск, Ставрополь, Александров, в пределах которых действовало 
общероссийское городовое положение 1785 г. [5, 21–22]. Центр на-
местничества первоначально располагался в городе Екатериногра-
де, а роль областного центра передавалась Астрахани. Предпочте-
ние только что созданному городу Екатеринограду было связанно 
с необходимостью сосредоточить внимание на новых рубежах. Он 
также был выбран из-за того, что находился в непосредственной 
близости от горских народов. Российская империя стремилась 
отстоять их от притязаний ее постоянных противников – Турции 
и Ирана. Понимая важность новой административной единицы, 
Екатерина II именным указом от 9 мая 1785 г. Кавказскую область 
становиться губернией. Астрахань же с окружающими ее землями 
оставалась областью [14, 388–392]. Эти изменения потребовали 
создания специального управленческого института, получившего, 
согласно указу Екатерины II от 5 мая 1785 г., название Кавказского 
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наместничества, что явилось демонстрацией утверждения Россий-
ской империи на Кавказе.

Название Кавказская область было в некотором смысле условным, 
так как она включала в себя в основном степное Предкавказье, грани-
цы области и ее уездов были очерчены приблизительно. Несмотря на 
то, что территориальные границы были условными, была заложена 
основа для политического и административного устройства региона. 
Первый кавказский наместник П.С. Потемкин придерживался осто-
рожной политической линии в отношении местного горского населе-
ния. В одном из своих предписаний подчиненным он наставлял их: 
«Кабардинцы, татары, на Кубани живущие... ингушевцы... знатная 
часть Осетии, Кавказские горы занимающие, кои, хотя еще не состоят 
по всем отношениям нового управления, но подданные российскому 
императорскому престолу, суть надлежит наместническому правле-
нию предложить во все нижние суды, дабы сим народам нигде и ни 
под каким видом ни мало притеснения не было, на противу старать-
ся всякое дело, всякую просьбу их решать в самой скорости, дабы 
судом безволокитным и познанием пользы, установленных судами, 
приучать и восчувствовать... всех и каждого в безопасном состоянии 
пребыванием» [3, 1]. Военному командованию на Кавказе все чаще 
приходилось сталкиваться с проблемой «наездничества» – набегами 
горцев на русские поселения. Поэтому, «как ни сильны были русские, 
как ни жестоко они карали и кабардинцев и ногайцев за эти набеги, а 
все-таки набеги были выгоднее» [16, 77]. Решить вопросы, связанные 
с такой сложной и непростой проблемы, как набеги горцев (наездни-
чество), затянулись на долгие годы.

Обращение правительства в конце XVIII в. к традиционному 
для российской истории институту наместничества не было слу-
чайным. В разные периоды истории российского государства его 
правители использовали преимущества данного института для 
вовлечения новых территорий в сферу государственных интересов 
России. Административное управление в новых присоединенных 
территориях, с середины XVI в. осуществляли наместники и воло-
стели, наделенные значительной административной и военной вла-
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стью. Первоначально это были внутренние земли, где должность 
наместника была введена в качестве главы местного управления. 
Основная цель наместнического управления заключалась в при-
ведении провинции в контакт с государством, а не во внутреннем 
управлении провинцией. После учреждения Кавказского наместни-
чества наместник непосредственно подчинялся самой императрице 
Екатерине II. Широкие полномочия, которые на него были возло-
женные в военной и гражданской сферах, делали его независимым 
от высших государственных учреждений империи. В этот период 
имеет место тенденция подчинения гражданской формы управле-
ния военной, что было вызвано довольно сложными для России 
внешнеполитическим положением. В первые годы существования 
наместничества была разработана стратегия «невмешательства» 
во внутренние дела местного населения, которая напрямую была 
связана с заинтересованностью российского правительства в ко-
лонизации кавказских территорий русским населением. В течение 
этого периода на территориях горских народов Центрального Кав-
каза (кабардинцев, кумыков, осетин, ингушей, чеченцев) не было 
создано специальных административных учреждений. 

В результате правительственной переселенческой политики, 
горское население с горных районов переселялось на равнинные 
земли, из центральных губерний на Кавказ переселяли русскоя-
зычное население, которое селили в непосредственной близости 
от российских крепостей. Приставы в функции которых входило 
наведение порядка в новых и старых поселениях, стали выполнять 
военные и административные функции. Управленческие полно-
мочия в уездных городах находились в руках комендантов как на-
чальников городов, которые представляли собой не только воен-
ные, но также и административные центры. В процессе освоения 
кавказских территорий осторожность российского правительства 
объясняется следующими причинами: во-первых, причинами стра-
тегического характера и необходимостью прочного тыла в борьбе с 
Турцией и Ираном. Это требовало от российских административ-
ных и военных властей на Кавказе выработать грамотный подход 



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 3 • http://soc-journal.ru

226

по установлению тесных связей, которые должны были привести к 
привлечению с горцев на свою сторону; во-вторых, причинами по-
литического характера, заключающихся в расширении российского 
влияния, предполагавшего распространение российского законода-
тельства; в-третьих, причинами экономического характера [1, 25].

Вступив в борьбу за Кавказ во второй половине XVI в., Москов-
ское царство, а затем Российская империя по историческим меркам 
быстро становится ключевым игроком на Кавказе. Пройдя через 
многочисленные русско-турецкие, русско-иранские войны и вну-
тренние катаклизмы, Россия смогла за три века объединить, а затем 
и интегрировать пестрое и мозаичное пространство Кавказа в со-
став империи, сделав его к концу XIX в. своей составной частью [6, 
9]. Усиление позиций Российской империи на территории Кавказа 
на начальном этапе не как не отражалось на внутренних основах 
общественного устройства горских народов. Главной причиной, не 
позволявшей включить регион в государственно-административную 
систему Российского государства сразу, являлось неустойчивое поли-
тическое положение. Необходимость считаться с главными соперни-
ками Российской империи на Кавказе – Ираном и Турцией, а также 
рассогласованность интересов различных социальных и этнических 
групп местного населения, выливавшаяся порой в открытое непри-
ятие российской администрации в крае, требовали от российского 
правительства крайней осторожности и последовательности [2, 18].

Административная политика Российской империи в кавказском 
регионе отличались деликатностью и крайне осторожностью, что объ-
яснялось необходимостью закрепления на данных территориях. Кон-
кретные инструкции регламентировали особенности обращения пред-
ставителей российской военной администрации на Кавказе с местным 
населением, от которого следовало добиваться доверия и расположе-
ния [15, 305–308]. Административно-управленческий аппарат выстра-
ивался по образцу общероссийских административных учреждений.

Подводя итог, можно сказать, что к концу XVIII в. российская по-
литика проводилась по двум основным направлениям: внутренне-
му и внешнему. Внутреннее направление включало: 1) укрепление 
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Кизляро-Моздокской линии, к которой были добавлены еще десять 
крепостей и укреплений, которые составили основу Азово-Моздок-
ской линии; 3) присоединение 8 апреля 1783 г. к Российской империи 
полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны 
в результате ликвидации Крымского ханства, 4) 29 сентября 1783 
г. переход Карталино-Кахетинского восточно-грузинского царства 
под покровительство Российской империи, 5) и учреждение первого 
Кавказского наместничества. К внешнему направлению относится 
соперничество с Османской империей и Сефевидским Ираном за 
установление своего контроля в регионе и обладание основными 
водными и сухопутными путями на Кавказе. В целом, ко времени 
утверждения позиций Российской империи на Кавказе, ее полити-
ка, основанная на принципах «централизма» и преимуществах по-
зиций военного контроля над гражданским управлением. Ей также 
были присущи колебания от принципа «централизма» к принципу 
«постепенности», а также переход к «радикальным» мерам, которые 
должны были способствовать созданию государственных и адми-
нистративных институтов в регионе по общероссийским образцам.

Успехи во внутренней и внешней политике позволили российско-
му правительству включить всю территорию Предкавказья, в состав 
Российской империи и создать здесь органы административного 
управления, для обеспечения безопасности кавказского региона и 
крестьянской и казачьей колонизации. Именно в этот период была за-
ложена прочная основа для создания государственно-административ-
ной системы управления всем кавказским регионом. Кульминацией 
внутренней политики стало создание в 1785 г. первого Кавказского 
наместничества. Конец XVIII в. также характеризуется продолжени-
ем политики по интеграции горских народов в политическое, право-
вое и социально-экономическое пространство Российской империи.
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