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Проблема формирования социально-экономической модели 
позднего сталинизма в довольно представительной историографии 
послевоенного периода советского государства занимает особое 
место, продолжая оставаться одновременно объектом наболевших 
общественных дискуссий, острой проблемой научного дискурса и 
«белым пятном» в исторической реконструкции советского пери-
ода. Вместе с тем вырисовывается уникальная перспектива в даль-
нейшем развитии отечественного (и зарубежного) россиеведения. 
Ее проблематика противоречива, а направления диалектичны. 

С одной стороны, в современных исследованиях отчетливо 
просматривается целенаправленный поиск к выявлению и уста-
новлению российской надэтнической идентичности [Зарубежное 
россиеведение 2014, с. 75]. С другой – при осмыслении феномена 
общественных трансформаций в постсоветский период отечествен-
ная гуманитаристика столкнулась с широкой гражданской по-
требностью в изучении советского образа жизни [Барышева 2015, 
с. 161–167; Барышева 2011, с. 123–131]. Не случайно значительная 
часть контента медиапространства, посвященного различным ас-
пектам советского прошлого, обращена к реконструкции именно 
социальной истории. В таком контексте методологическому под-
ходу к разработке концептуальной базы феномена «сталинской» 
экономической модели следует быть многомерным и соотносить 
значение модернизации не только с масштабом репрессий, но и с 
комплексом прагматических и ценностных ориентиров. При этом 
особую значимость должны приобрести и уже приобретают иссле-
дования социальной сферы экономики, позволяющей раскрывать 
социальную деятельность советского государства. В этом смысле 
драматичный послевоенный период предоставляет исключитель-
ный материал для анализа идеологии и практики социальной ре-
альности советского времени. 

В рамках предлагаемой статьи попытаемся критически рассмот-
реть некоторые вопросы научно-познавательных предпосылок для 
проведения фундаментальных социально-экономических исследо-
ваний позднего сталинизма. 

Объединяющим фактором в атмосфере чрезвычайной поляри-
зации взглядов и крайней политизированности данной проблема-
тики явилось общее для исследователей стремление преодолеть 
стереотипы в оценке политической экономии социализма и потен-
циала практической экономики советского государства. Однако 
следует признать, что доминантное направление на преодоление 
стереотипов советского политического и идеологического насле-
дия в постсоветской историографии создало новый стереотип, 
конструирующий советскую реальность как антигуманную обще-
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ственную систему, призванную манипулировать человеческими 
ресурсами в интересах деспотической власти.

Очевидно, что научно-экспертному сообществу не только не 
удалось достигнуть историографического консенсуса, но и сама 
возможность конструктивного анализа проблем сталинизма вновь 
оказалась под влиянием когнитивных практик, с одной стороны, 
и медийного исторического знания – с другой [Логунов 2017, 
с. 74–86; Фокин 2016, с. 64–73]. Из этого можно заключить о про-
лонгации гипотетического статуса проблем позднего сталинизма и 
преждевременности подведения итогов так называемой архивной 
революции 1990-х гг. с последующим переходом к серьезным тео-
ретическим обобщениям [Медушевский 2010, с. 3].

Новейшая научная реальность в изучении «советского проек-
та» характеризуется рядом факторов, генерирующих стратегию 
научного поиска:

Во-первых, это отсутствие прочного методологического фунда-
мента исторического познания. 

Во-вторых, это применение разнообразных познавательных 
принципов, исключающих, по сути, основополагающий постулат.

В-третьих (что очень важно), это понимание генеральной ис-
следовательской задачи, а именно определение эффективности или 
неэффективности советской социально-экономической модели. 
Такая задача направлена прежде всего на выявление причин краха 
Советского Союза. 

И наконец, исторический анализ осуществляется сразу в 
нескольких предметных полях политической, экономической, ин-
теллектуальной и повседневной истории. 

Хоть и в дискуссионном ключе, но в отечественной науке все 
чаще рассматриваются перспективы применения стратегии ме-
тодологического синтеза [Методологический синтез 2005; Усков 
2021; Репина 1999, с. 7–38; Репина 2008, с. 29; Марцева 2019, с. 338]. 
На наш взгляд, подобная методологическая парадигма является ак-
туальным и многообещающим направлением исторического позна-
ния, отвечающим условиям и запросам современных исторических 
изысканий.

Итак, в сложившихся обстоятельствах методологического плю-
рализма запрос к научной общественности на «бесклассовость» 
и объективность гуманитарного знания предопределил синтез 
структурного и социокультурного подходов и «по умолчанию» – 
расширение объема целевых изысканий, интенсифицирующих в 
первую очередь репрезентативность источниковой базы. В таком 
поисковом диапазоне фактическая составляющая, наполненная 
введенными в научный оборот широкими архивными материалами 
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и усиленная номотетическими аналитическими процедурами (та-
кими, как компаративистика, герменевтический анализ текстов и 
контент-анализ), предоставит необходимый материал для установ-
ления эмпирических закономерностей, отражающих многообразие 
советской реальности. В свою очередь, феноменологический метод 
исторического исследования предоставит возможность понять 
человека прошлого, его систему ценностно-значимых представле-
ний и поведение в рамках существующих причинно-следственных 
связей.

Думается, что взаимодействие этих методологических приемов 
исторического познания и исследовательских процедур позволит 
отойти от фрагментарных реконструкций, обеспечит высокий 
уровень исторического моделирования интересующей нас эпохи 
позднего сталинизма. На смену «бессмысленному коллекциони-
рованию» [Каравашкин, Юрганов 2003, с. 9] должно прийти осо-
знанное и целостное восприятие коренных сдвигов в советском 
социалистическом прошлом.

По мнению ученых, специализирующихся в области соци-
альной истории СССР/России второй половины XX в. (прежде 
всего профессора Е.Ю. Зубковой), интенсификация историогра-
фической базы послевоенного периода, связанная с введением в 
научный оборот новых документальных материалов и освоением 
пространства социальных практик советского образа жизни, по-
прежнему страдает избирательным и эмпиричным характером. Это 
касается хронологических периодов, персонализации и предмет-
ных полей [Зубкова 2019, c. 12].

Сравнительно недавно внимание исследователей переключи-
лось с 1920–1930-х гг. на послевоенный период, с жизнеописания 
лидеров из «высших политических сфер» на послевоенную повсе-
дневность различных социальных групп. Анализ государственных 
мероприятий и стратегий выживания в области социальной поли-
тики проводится в кандидатских и докторских диссертациях, науч-
ных статьях и монографических исследованиях [Авдонин 2021; Мо-
лодчик 2004; Зезина 2019; Колесник 2019; Мазур, Горбачев 2022]. 

Доступность исторического материала обеспечили и совре-
менные возможности документирования истории с помощью 
цифровых технологий. Однако разнообразие форм использования 
цифровых форматов, по мнению профессиональных историков, 
играет скорее отрицательную, чем положительную роль. Избыточ-
ный и противоречивый контент информации озадачивает неиску-
шенного пользователя, склоняя его к примитивной интерпретации 
многофакторного и многомерного советского прошлого. Очевидно, 
что «цифровая история» генерирует особую значимость введения 
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в научный оборот широкого круга репрезентативных исторических 
источников и, в первую очередь, архивных материалов. Вот почему 
исключительной важности явлением стала публикация материа-
лов в серии «Документы советской истории»1. 

Однако для противодействия искажению и упрощению исто-
рии советского периода, для предупреждения превращения ее в 
средство политического манипулирования и пропаганды экстен-
сификация новых документальных комплексов явно недостаточна.

Системный и целостный подход к изучению явлений и про-
цессов советского периода в целом, и конкретно периода позднего 
сталинизма диктует, параллельно с пространственной реконструк-
цией его отдельных сторон, выполнение углубленного анализа 
механизмов коммуникации общества и власти.

При подобных обстоятельствах «прорывным» событием в 
исторической науке можно считать документально-издательский 
проект Российского архива социально-политической истории, вос-
производящий и интерпретирующий экономическую, социальную 
и культурную реальность послевоенного периода. Авторским кол-
лективом в составе доктора исторических наук, лауреата Государ-
ственной премии РФ В.В. Журавлева и кандидата исторических 
наук Л.Н. Лазаревой была поставлена задача: на базе ранее неиз-
вестных архивных источников осветить теоретические и практиче-
ские аспекты формирования и корреляции экономической модели 
позднего сталинизма с социальной и культурной политикой. 

 Краеугольным камнем исследования стал вышедший в 2017 г. 
сборник «Сталинское экономическое наследство: планы и дискус-
сии»2, посвященный теоретическим основам выработки экономи-
ческой модели. Логическим продолжением исходной документаль-
ной публикации является вышедший в 2020 г. сборник материалов 
и документов «Социальная политика СССР в послевоенные годы. 
1947–1953 гг.: Документы и материалы»3 и подготовленная к изда-

1 Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР, 1945–1953 / 
Сост. О.В. Хлевнюк и др. М., 2002. 654 с.; Последние письма Сталину, 
1952–1953: [реконструкция документального комплекса] / Сост. Г.В. Гор-
ская и др. М., 2015. 541 с.; Советская жизнь, 1945–1953 / Сост. Ю. Зубкова 
и др. М., 2003. 719 с. 

2 Сталинское экономическое наследство: планы и дискуссии: 1947–
1953 гг.: Документы и материалы / Сост. В.В. Журавлев, Л.Н. Лазарева. 
М., 2017. 647 с.

3 Социальная политика СССР в послевоенные годы, 1947–1953 гг.: 
документы и материалы / Сост. В.В. Журавлев, Л.Н. Лазарева. М., 2020. 
716 с.
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нию книга, объектом исследования которой определена культурная 
политика позднего сталинизма.

Сразу после выхода второго сборника, посвященного социаль-
ной политике позднего сталинизма, стал очевиден системно-исто-
рический подход исследовательского проекта. Анализ и осмыс-
ление достижений и провалов «сталинской модели» дополнился 
развернутым форматом социальной проблематики. Обширная 
база ранее не подвергавшихся изучению документов фондов ЦК 
ВКП(б)–КПСС И.В. Сталина, Л.М. Кагановича, А.И. Микояна, 
В.М. Молотова и А.А. Жданова Российского государственного 
архива социально-политической истории открыла исследователям 
объемную картину: трудностей и проблем послевоенной повсед-
невности; механизма принятия политических решений и реализа-
ции социальной политики; отношения партийно-правительствен-
ного руководства страны к экономическим, административным и 
социально-психологическим методам управления; драматичного 
состояния аграрного сектора. Феноменологическая парадигма 
«понять человека прошлого и через него окружающий его мир» 
[Медушевская, Румянцева 1997, с. 20], т. е. мысленно погрузиться в 
послевоенную реальность, реализуется при знакомстве с докумен-
тами, воссоздающими настроения в обществе.

Выдвигаемая для осмысления различных аспектов формиро-
вания и корреляции экономической модели позднего сталинизма 
авторская гипотеза о том, что начавшаяся холодная война и отступ-
ничество союзников по антигитлеровской коалиции (обещанный 
в 1945 г. кредит в 5–6 млрд долларов, к 1946 г. сократился до 1 млрд 
долларов, а к 1947 г. вовсе растворился [История России 2018, 
с. 410]) не позволили в полной мере реализовать запланирован-
ные мероприятия в области социальной политики4, исследуется и 
подтверждается посредством теоретических дискурсов «описание-
объяснение» [Савельева, Полетаев 2008, с. 232–239].

Дискурс «описание» осуществляется в пяти разделах сборника 
документов о социальной политике позднего сталинизма (Раз-
дел 1. «Прокрустово ложе» послевоенной социальной политики. 
Февраль 1946 – май 1952 г.; Раздел 2. Финансовые механизмы со-
циальной политики. Август 1944 – апрель 1953 г.; Раздел 3. Рабочие 
и горожане. Ноябрь 1945 – октябрь 1948 г.; Раздел 4. Социальная 
политика в аграрном секторе. Февраль 1945 – апрель 1950 г.; Раз-
дел 5. Некоторые итоги. Декабрь 1953 – февраль 1962 г.).

Целью обширной документальной публикации новых ранее 
неизвестных или малоизвестных источников является раскрытие 

4 Там же. С. 9–10.
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и содержательное наполнение этапов и направлений социальной 
политики позднего сталинизма в ситуации набиравшей обороты 
холодной войны, «выдавливающей ресурсы из гражданских от-
раслей народного хозяйства»5.

В связи с этим отдельно остановимся на проблеме репрезен-
тативности документальной выборки, осуществляемой на базе 
архивных материалов. 

Для исследователя, преследующего цель всесторонней ре-
конструкции эпохи позднего сталинизма и наиболее полного 
понимания потенциала хозяйственного механизма «сталинской 
экономической модели», важной задачей является раскрытие зако-
нотворческого процесса. В отношении вышеупомянутого сборника 
репрезентативность информации о содержании процесса приня-
тия решений достигается благодаря подборке документальных 
источников государственного администрирования, отличающихся 
ограниченным доступом и содержащих информацию «ограни-
ченного распространения». При этом для исследователя ценность 
документа с реквизитами грифа секретности и «для служебного 
пользования» заключается не столько в наличии военной или го-
сударственной тайны, сколько в его использовании узким кругом 
доверенных лиц, что сводит к минимуму вероятность манипуляции 
фактами конфидентами при обсуждении социально-политического 
курса. Знакомство с документальными свидетельствами, содержа-
щими неприукрашенные оценки текущей реальности, открывает 
перспективу получить более полное представление о взглядах со-
ветского истеблишмента, почувствовать драматургию откровенных 
обсуждений и разобраться в механизме принятия решений. В не-
которых случаях материалы с грифом секретности можно отнести 
к типу эго-источников. Такие документы, написанные от первого 
лица и исходящие от конкретных представителей кластера высше-
го государственного руководства, отражая аутентичные взгляды и 
поведенческие практики руководителей государства, способствуют 
объемному восприятию феномена эпохи позднего сталинизма.

В качестве примера можно привести имеющую гриф «секрет-
но» «Докладную записку Л.З. Мехлиса И.В. Сталину о крупных 
извращениях в отношении частника, допущенных Министерством 
финансов СССР» (документ 112)6. Этот обстоятельный документ, 
насыщенный большим количеством «перекрестных ссылок», поз-
воляет сделать, как минимум, два заключения. Во-первых, заочная 
дискуссия министра государственного контроля СССР Л.З. Мех-

5 Там же. С. 17.
6 Там же. С. 577–588.



Е.Б. Беспятова20

“Political Science. History. International Relations” Series, 2023, no. 1 • ISSN 2073-6339

лиса и начальника Управления по налогам и сборам в системе 
Наркомата (министерства) финансов Г.Л. Марьяхина о легализа-
ции частника в целях «стимулирования производства предметов 
широкого потребления в послевоенное время»7, по сути, сводилась 
к возможному возрождению нэпа. Во-вторых, доводы и рекоменда-
ции обоих государственных деятелей выразительно иллюстрируют 
прежде всего сохранившийся политэкономический плюрализм и 
прагматизм при разработке мероприятий социальной политики. 
А уж потом догматичное следование идеологическим установкам.

Дискурс «объяснение», представляющий собой успешную по-
пытку выявления на эмпирическом материале взаимодействия и 
взаимообусловленности механизмов формирования социальной 
политики, авторы расположили во вводной статье. Подобная смыс-
ловая нагрузка этой части публикации оказала влияние на содержа-
тельную сторону архитектоники введения. Перед читателем в при-
вычном для историко-документальных изданий археографическом 
предисловии (информация о подборе документов, принципах их 
комплектования и комментарии к документам) на документальной 
основе раскрываются обстоятельства, генерирующие социальную 
политику советского государства в условиях: а) мобилизационной 
экономической стратегии и «рыночного» маневра государства; 
б) жизненно необходимой безотлагательности восстановления эко-
номики; в) развертывающейся холодной войны; г) идеологического 
стереотипа о преимуществах социалистической экономики.

Представляется, что авторскую презентацию социальной по-
литики в качестве индикатора экономической стратегии позднего 
сталинизма можно считать успешным аналитическим приемом, 
который отвечает поставленной во введении задаче. Последняя 
предполагает «выявление объективных и субъективных факторов, 
действовавших в сложном взаимодействии, задававших вектор 
развития социальной политики, способствовавших ее успехам и 
провалам»8. 

Таким образом, квалифицированная документальная публика-
ция, соответствующая концепции «описание-объяснение», обеспе-
чивает исследователей объемным, репрезентативным материалом, 
который интенсифицирован содержательно-теоретическим компо-
нентом. Подобный системный подход, несомненно, способствует 
целостному восприятию сложнейшего исторического периода 
и приглашает нас к непредвзятому анализу перипетий «советского 
проекта».

7 Там же. С. 583.
8 Там же. С. 5.
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Аннотация. Цель данной работы заключается в исследовании концеп-
ции государства, которая появляется в трудах конца XIX в. Н.М. Корку-
нова. После краткого биографического введения, где описываются жизнь 
и труды правоведа, кратко излагаются его воззрения о государстве в 
контексте с современной ему немецкой юриспруденцией.

Коркунов исключил как существование правосубъектности государ-
ства, так и существование единой государственной воли, рассматривая их 
скорее как простые юридические фикции, поскольку они не были явлени-
ями, присущими общественной жизни. Исходя из реалистического подхо-
да, единственным явлением реальности, которое никоим образом не могло 
бы представлять собой фикцию или средство правовой природы, было бы, 
во всяком случае, государственное господство как единственный элемент 
государства, воспринимаемое конкретным человеком.

Представленные выводы подтверждают оригинальность мышления 
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Abstract. The essay is focused on studying the concept of the State that 
emerges	in	the	late	nineteenth	century	in	the	writings	by	N.M.	Korkunov.	Af-
ter	a	brief	biographical	introduction,	where	the	life	and	works	of	the	jurist	are	
recalled, his thought on the State is shortly explained in the context with that 
of the contemporary German jurisprudence.

N.M.	Korkunov	excluded	both	the	existence	of	a	legal	personality	of	the	
State and that of a single State will, considering them rather as mere legal fic-
tions, since they were not phenomena proper to social life. Realist approach 
brought him to the understanding that the only phenomenon of reality that 
could not in any way constitute a fiction or an expedient of a legal nature would 
have been, if anything, the state domination, as the only element of the state 
concretely perceivable by man.

The	provided	 conclusions	 confirm	 the	 originality	 of	 his	 thinking	 from	a	
methodological point of view. His methodological approach could perhaps al-
low him to be considered one of the fathers of the Sociology of Law.

Keywords: N.M.	Korkunov,	 law,	state,	sociology,	 legal	science,	history	of	
political and legal doctrines

For citation: Guarino, F. (2023), “Notes on the concept of the state by 
N.M.	Korkunov”,	RSUH/RGGU Bulletin. “Political Science. History. Interna-
tional Relations” Series, no. 1, pp. 24–31, DOI: 10.28995/2073-6339-2023-1-
24-31

Введение

В конце XIX и начале XX в. наука о публичном праве вы-
зывала все более широкий интерес среди российских юристов. 
К наиболее ярким представителям данной тенденции следует 
отнести Николая Михайловича Коркунова, который получил 
известность на родине благодаря оригинальности и сложности 
его работ, однако он недостаточно известен в Италии и в целом 
в Европе. Н.М. Коркунов родился в 1853 г. в Санкт-Петербурге, 
в семье выдающегося русского академика и историка. В 1874 г. 
Николай Михайлович окончил юридический факультет Санкт- 
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Петербургского университета, в котором он с 1878 по 1897 г. пре-
подавал. После смерти своего учителя Александра Градовского 
(1841–1889) он стал заведующим кафедрой государственного 
права. В 1893 г. Н.М. Коркунов был назначен членом комиссии по 
кодификации основных законов Финляндии, а в 1895 г. присоеди-
нился к Государственному Совету. Однако спустя два года из-за 
тяжелой болезни он был вынужден покинуть свои академические 
и административные должности. Выдающийся юрист не дожил до 
первой русской революции 1905 г. и создания Государственной 
думы в России: он умер в 1904 г. и был похоронен на Смоленском 
православном кладбище.

Среди его основных работ необходимо упомянуть следующие 
работы: «Лекции по общей теории права»1, опубликованную впер-
вые в 1886 г. и переведенную на французский и английский языки, 
«Международное право»2, «Сравнительный очерк государственно-
го права иностранных держав»3, «Русское государственное право»4, 
«Указ и закон»5, «История философии права»6.

Правовед посвятил себя изучению различных отраслей права, 
однако всецело не разделял позиций доминирующих канонов, 
которые в то время базировались главным образом на немецкой 
юриспруденции и идеологии. Хотя особое влияние на Н.М. Кор-
кунова оказали воззрения Р. фон Иеринга (1818–1892), тем не ме-
нее работы российского юриста отличаются своим новаторским и 
оригинальным методом. Его подход к познанию и изучению права 
был назван социологическим, что для того времени считалось 
похвальным, в силу того что он придавал центральное значение 
социальным, даже и психологическим аспектам правовых отно-
шений	[Polyakov	2019,	p.	68],	что	противоречило	доминирующим	
позитивистским доктринам его современников.

1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 1-е изд. СПб., 1886.
2 Коркунов Н.М. Международное право: Лекции, читанные в Военно- 

юридической академии. СПб., 1886.
3 Коркунов Н.М. Сравнительный очерк государственного права ино-

странных держав. Ч. 1: Государство и его элементы. СПб., 1890.
4 Коркунов Н.М. Русское государственное право: Пособие к лекциям. 

Т. 1–2. СПб., 1892–1893.
5 Коркунов Н.М. Указ и закон: Исследование. СПб., 1894.
6 Коркунов Н.М. История философии права: Пособие к лекциям. СПб., 

1896.
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Концепция правового государства
в Германии и России XIX в.

Как известно, в XIX в. государство в западной интеллектуаль-
ной мысли было основным объектом изучения, особенно в Гер-
мании [Mannori and Sordi 2001; Fioravanti 2002; Fioravanti 2014; 
Caravale 2012]. Влияние немецких мыслителей на российских 
правоведов и философов отразилось в создании особой концепции 
российского государства, которая противопоставлялась моделям, 
базирующимся на традициях и идеалах французских, английской 
и американской революций. В частности, в воззрениях Г.Ф.В. Ге-
геля государство занимает центральное место как проявление 
объективного духа, в котором полностью реализуется и раскрыва-
ется свобода, создавая предпосылки и предварительные условия 
для семьи и гражданского общества7. В начале 1830-х гг. юрист 
Ф.Ю. Шталь (1802–1861), достаточно далекий от либеральных 
идеалов и стойкий сторонник прусской монархии, предложил кон-
цепцию верховенства закона (Rechtsstaat), функцией которого он 
признавал рациональную организацию общества, которая, в свою 
очередь, преобладала над функцией защиты основных свобод и 
прав личности. В таком же духе мыслили роль государства и другие 
немецкие мыслители, такие как К.Ф. Гербер (1823–1891), П. Ла-
банд (1838–1918) и Д. Еллинек (1851–1911).

Столь «авторитарная» концепция государства была положи-
тельно встречена российскими юристами: зачастую они стремились 
опереться на работы своих иностранных коллег с целью придания 
большей легитимности российскому самодержавию. Обращаясь 
же к понятию государства, Н.М. Коркунов также исходил из пред-
посылок, заложенных европейской, и прежде всего германской, 
традицией, но с совершенно иной методологической позицией, 
основанной на социологической матрице. 

Понятие государства
по Н.M. Коркунову

Среди произведений Н.М. Коркунова, изучающих проблему 
государства, особо выделяется учебное пособие «Русское государ-
ственное право», опубликованное между 1892 и 1893 гг. и предна-

7 Hegel G.W.F.	 Enzyklopädie	 der	 philosophischen	 Wissenschaftenim	
Grundrisse, Heidelberg, 1817; Idem. Grundlinien der Philosophie des Rechts. 
Berlin, 1820.
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значавшееся для студентов юридического факультета. Это пособие 
имело особый успех у читательской аудитории: оно переиздавалось 
даже после смерти своего автора, вплоть до 1914 г. 

Первая глава «Русского государственного права» открывается 
определяющими проблемами, в частности связанными с государ-
ством8. Ограничиваясь перечислением общих отличительных ха-
рактеристик государства, автор пособия считал одной из наиболее 
важных черт государства его монополию на применение силы.

Как уже отмечалось, в научной литературе периода его совре-
менников, особенно в германской, преобладали представления 
о государственной власти как проявлении свободы абсолютного 
духа. В этом отношении, демонстрируя глубокое знание истории 
философии права, Н.М. Коркунов отмечал, что в политическом 
учении античности, напротив, не существовало данной теории, так 
как античные мыслители придавали самостоятельное значение и 
первенство разуму, а не проявлению «высших сил», «воли», «духа». 
Волевая теория власти сформировалась с появления христианских 
трудов, в частности в операх Святого Августина и Святого Фомы, 
и получила дальнейшее развитие в светской литературе, достигнув 
своего апогея в контрактных теориях. 

Кроме того, Н.М. Коркунов отмечал, что в теориях Г.Ф.В. Ге-
геля и в позициях представителей немецкой исторической школы 
права не существовало концепции произвольного возникновения 
государств. Тем не менее даже представители данной школы не 
отождествляли понятие государственной власти с понятием абсо-
лютного духа, общей воли. 

Н.М. Коркунов отмечал, что данная политическая доктрина, 
доминирующая в современной ему юридической науке, не распро-
странилась на другие отрасли знания. По его мнению, познание 
права, основанное на социологическом или научном методе, кате-
горически исключает концепции «волевого» характера государ-
ственной власти. 

К доминирующему воззрению, которое разделяли, например, 
К. фон Гербер и П. Лабанд, наделявшее государство волей, добав-
лялось и признание во главе государства юридического лица как 
представителя публичного права. Н.М. Коркунов, в свою очередь, 
решительно отрицал как существование юридического лица госу-
дарства, так и существование единой государственной воли. Он 
рассматривал их скорее как некие юридические фикции, не являю-
щиеся реальными явлениями и присущими общественной жизни. 
Изучая данный вопрос, он приходит к выводу, что единственное 

8 Коркунов Н.М. Русское государственное право… Т. 1. С. 1–24.
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явление реальности, которое никоим образом не могло представ-
лять собой вымысел или уловку юридического характера, является 
господство государства, воспринимаемого каждым человеком 
непосредственно. Таким образом, только отталкиваясь от данно-
го факта, можно было дать научное объяснение государственной 
власти. Он утверждал, что единая воля должна, соответственно, 
выражаться во всех сферах государственного управления единооб-
разно. Однако любой знакомый с реальной работой политических 
институтов мог с легкостью заметить, что в реальности дела обсто-
яли совершенно иначе.

Разделение властей, принятое в других конституционных 
государствах, показывало невозможность установления единой 
государственной воли. Даже внутри одной ветви власти, напри-
мер законодательной, подразумевающей зачастую наличие двух 
отдельных палат, таких как нижняя и верхняя, логически препят-
ствовало формированию единой воли. Кроме того, в некоторых за-
конодательных постановлениях также участвовали воля монарха и 
институт королевского санкционирования. Также он указывал и на 
нормативные акты органов местного самоуправления, наделенные 
определенной степенью автономии и политической независимости, 
еще больше противоречащие концепции единой государственной 
воли. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что таким об-
разом Н.М. Коркунов сместил угол обзора с теоретического уровня 
на эмпирический, реалистический, исторический и социологиче-
ский подход, который также характеризует и все его работы. 

Заключение

Таким образом, по мнению Н.М. Коркунова, только предвари-
тельное решение проблемы методологии, принятой в юридическом 
исследовании, могло бы позволить правильно понять и определить 
концепцию государства. Настоящая установка стала лейтмотивом 
для российского правоведа: данная тема охарактеризовала всю фи-
лософию Н.М. Коркунова, составляя своеобразный «скелет» всех 
его исследований. Используя безусловно новаторский для того 
времени метод, он предложил понимание права, основанное на эм-
пирическом наблюдении за реальностью [Fasso 2020; Faralli 2022]. 
Н.М. Коркунов, вероятно, вдохновлялся, как и другие представи-
тели гуманитарных наук, великими достижениями науки XIX в. 
и возникшей на их базе позитивистской философией. Особое 
внимание, уделяемое Н.М. Коркуновым концепции государства, 
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представляет собой не столько приверженность современным ему 
попыткам легитимировать русское самодержавие, сколько попыт-
ку сформировать понятие «государство» с иных методологических 
позиций, что позволяет поместить правоведа в число отцов социо-
логии права. 
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Введение

Святая Земля в широком смысле и Иерусалим в более узком 
исторически и культурно связаны с Россией, незримо, посредством 
ценностной карты православных россиян. Многовековая традиция 
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пребывания в регионе «русских монастырей», средневековые 
«хождения» в Святой Город сформировали мощную и живую 
традицию почитания [История русского православного зарубе-
жья 2016, с. 321–503]. Ценность Святой Земли, христианских 
святынь, расположенных там, определяла тяготение российских 
паломников и многовековую мечту о постоянном присутствии 
России и ее представителей в христианском центре мира. В XIX в. 
это присутствие было оформлено дипломатически – появилась и 
стремительно развивалась Русская духовная миссия в Иерусали-
ме. В последней четверти века ключевым форпостом на Святой 
Земле становится Императорское православное палестинское 
общество (ИППО), субсидируемое императорской фамилией 
и создавшее инфраструктуру как для паломников (подворья и 
паломнические центры по пути следования в Иерусалим) из пор-
товых центров, так и гуманитарные институты – русские школы 
в Палестине и Сирии.

Такой интерес к региону, его освоение и осмысление есте-
ственным образом получили свое воплощение в историографии. 
Исторические реалии в России определили дробление эпохи 
изучения Святой Земли и россиян в ней на три периода, каждому 
из которых свойственны свои особые сюжетно-тематические, 
содержательные акценты в описании русской Палестины. Доре-
волюционная историография представлена многочисленными 
научно-популяризаторскими работами деятелей ИППО, пер-
выми исследовательскими работами по археологии и истории 
Палестины. В этот же период появляются первые «самоописа-
ния», дневники и мемуары деятелей Русской духовной миссии в 
Иерусалиме и ИППО (ставшие впоследствии ценным источни-
ком по истории российского освоения региона). Так, дневники 
и сочинения многолетнего начальника РДМ в Иерусалиме и 
собирателя «русской Палестины» (имея в виду его предпри-
имчивость, исключительную хозяйственную активность, обес-
печившую бурный рост российской инфраструктуры в Святой 
Земле: было куплено и законно оформлено 13 участков площа-
дью свыше 420 тыс. кв. м, стоимостью около миллиона золотых 
рублей) архимандрита Антонина (Капустина, 1817–1894) стали 
в постсоветский период отправными для развития палестинской 
проблематики в современной историографии1.

1 Капустин А., архим. Пять дней на Святой Земле. М.: Индрик, 2007. 
256 с. (1-е изд. 1866); Он же. Заметки поклонника Святой Горы / Предисл. 
и коммент. А.А. Турилова. М.: Индрик, 2017. 368 с.
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Первое поколение

Столь заметная активизация «русского делания» в Палести-
не естественно нашла свое отражение и в общественной мысли. 
Львиную долю аналитических записок составляли сочинения 
пребывавших в Палестине российских имперских чиновников, 
деятелей Русской духовной миссии и ИППО. Не ставя задачу 
подробного обзора всех направлений дореволюционного рос-
сийского палестиноведения, изучения православного Востока, 
сосредоточимся на относящейся к тематике настоящего обзора 
церковно-политической составляющей. В первом поколении 
исследователей Палестины были, прежде всего, основатели рос-
сийской церковной инфраструктуры на Святой Земле, прежде 
всего архимандрит Порфирий (Успенский), инициатор и первый 
начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, оставивший 
огромное наследие в области изучения Сирии, Палестины, доку-
ментального наследия Афона и Синая2. Отдельные из них обсто-
ятельны и информативны3. Огромный вклад в познание Святой 
Земли и популяризацию возможностей паломничества внес один 
из членов-учредителей, многолетний секретарь ИППО и много-
опытный паломник В.Н. Хитрово (1834–1903). По его работам 
тысячи православных паломников узнавали о святынях Святой 
Земли, получали навигацию в пути4. Сделавшиеся доступными 
издания Общества попадали к широкому кругу потенциальных 
паломников. Вместе с тем Хитрово и его поколение активных 
членов ИППО внесли и значимый вклад в изучение Палестины5. 
Одной из сквозных линий осмысления связей России и Палести-
ны той поры была мысль о единстве исторического пути, насле-
довании Россией ценностей Палестины, религиозное освоение и 
несение попечения о них. 

2 Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Дневники и 
автобиографические записки епископа Порфирия Успенского / Под ред. 
П.А. Сырку. Т. 1–8. СПб., 1901. 

3 Титов Ф., свящ. Очерк из истории сношений России с православным 
Востоком. Киев: Тип. И.И. Горбунова, 1902. 440 с.; Капустин А., архим. 
Пять дней на Святой Земле… 

4 Хитрово В.Н. К животворящему Гробу Господню: Рассказ старого 
паломника. СПб., 1881; Он же. Письма о Святой Земле. СПб., 1898.

5 Хитрово В.Н. Православие в Святой Земле // Православный Пале-
стинский сборник. Вып. 1. Т. 1. СПб., 1881. 132 с.; Он же. Научное значе-
ние раскопок, произведенных Православным Палестинским Обществом 
на русском месте близ Храма Гроба Господня в Иерусалиме. СПб., 1885.
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Российскому присутствию на Святой Земле уже на рубеже 
веков уделяли внимание в научных сообществах и политической 
элите стран, имеющих свои интересы в регионе, прежде всего Ве-
ликобритании и Франции. Так, в 1901 г. в Париже вышло обстоя-
тельное эссе, вышедшее из-под пера атташе консульства Франции 
в Иерусалиме Альфонса д’Алонзо под названием «Россия в Пале-
стине»6. Нужно отметить, что зарубежные дипломаты с большим 
вниманием наблюдали расширение российского присутствия в 
Палестине, анализировали взаимоотношения России с Иерусалим-
ским патриархатом, греческим клиром. Французский автор делает 
экскурс в историю связи России и Святой Земли, рассматривает 
отношения русской церкви с греческим монашеством, в деталях 
реконструирует приход в Палестину Императорского Православ-
ного палестинского общества, процесс формирования земельной 
собственности и инфраструктуры России в Иерусалиме во второй 
половине XIX в. Рассматривались и сами религиозные практики: 
участие в совершении богослужений в святых местах Палестины. 
Пожалуй, это сочинение – первый обстоятельный зарубежный 
труд, описавший «Русскую Палестину» к началу ХХ в.

К 1917 г. Россия стала одним из влиятельных участников меж-
дународного взаимодействия в Палестине, потеснив незыблемые 
прежде возможности Британской империи. Лишь революцион-
ные события в России и последовавший период раннесоветского 
отрицания, когда из-за отсутствия правопреемства в дипломатии 
и отказа советского правительства признавать влияние конфес-
сиональных институтов в международной политике произошел 
фактически уход из региона, разрыв коммуникаций, изменили дан-
ное положение вещей. Этот процесс разрыва связей фрагментар-
но освещен в историографии и опубликованных источниках7. Во 
многом церковно-дипломатическая коммуникация с Иерусалим-
ским патриархатом строилась на основе «кормлений» последнего 
в Москве. Известно, что до революции Иерусалимский патриархат 
имел довольно обширное представительство в Москве. В составе 
имущества был дом по Пречистенскому бульвару, 29, Филип-
повскому переулку, дома 18 и 13, а также угловой дом на Арбате и 
Арбатской площади8. При этом вопрос владения был урегулирован 

6 D’Alonzo A. Russie en Palestine. Paris: L. Boyer, 1901. 141 р.
7 Россия в Святой земле: Документы и материалы: В 3 т. / Н.Н. Лисо-

вой, Р.Б. Бутова, И.Ю. Смирнова. М., 2015, 2017.
8 Обращение представителя Иерусалимского патриархата архи-

мандрита Афанасия в Наркомюст по вопросу муниципализации имуще-
ства // ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 697. Л. 75.
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необычным образом – все дома находились в личном владении 
патриарха. Позднее, в борьбе с советской экспроприацией, пред-
ставитель патриарха писал: «Иерусалимскому Патриарху издавна 
принадлежит в Москве на правах полной собственности так назы-
ваемое Иерусалимское Патриаршее в Москве Подворье, служащее 
центром Иерусалимской духовно-дипломатической миссии в Рос-
сии, находящееся на Пречистенском бульваре и в Филипповском 
переулке и заключающееся в домах, выстроенных Патриархом на 
собственные средства…»9. Но в 1919 г. никакие ходатайства и ве-
домственная переписка не помогли – владения были муниципали-
зированы, доходные дома подворья переданы в жилищный фонд.

Вопросы церковной собственности нашли фрагментарное осве-
щение в современной историографии: ключевыми среди рассмат-
риваемых являются вопрос закрепления/утраты прав на объекты 
православной инфраструктуры [Головко 2020, с. 202–218], а также 
положения российских монашествующих, оставшихся на Святой 
Земле в постреволюционный период [Паламаренко 2019; Белякова 
2021, с. 190–200].

Деятельность российских «представительств» в Святой Земле 
сворачивается с началом Первой мировой войны – пресекается 
поток паломников, многие вынужденно остаются в Палестине, не 
имея возможности в новых обстоятельствах вернуться на родину. 

Научное познание Святой Земли теплилось и в раннесоветской 
России. Формально ИППО действовало в составе Государственной 
академии материальной культуры (ГАИМК). В первое пострево-
люционное время продолжали научную деятельность ученые стар-
шего поколения, ранее принимавшие деятельное участие в работе 
ИППО. Хотя исследовательская практика сошла на нет, направле-
ние поддерживали знаковые фигуры, такие как Н.Я. Марр.

Символическую память о «русской Палестине» хранили и 
российские эмигранты, сформировавшие историографическую 
ветвь в изучении региона и русской культурной традиции, с ним 
связанной. Эмигрантскую структуру ИППО возглавлял князь 
А.А. Ширинский-Шихматов, но научное наследие этого направле-
ния невелико [Занемонец 2019].

В Палестине вплоть до окончания Второй мировой войны дей-
ствовал Британский мандат, оставлявший очень узкие возможно-
сти для деятельности российских православных обществ, находя-
щихся на Святой Земле [Sherman 2001]. Особенно сложным было 
положение послушниц и монашествующих русских монастырей, 

9 Обращение представителя Иерусалимского патриарха архимандри-
та Афанасия в Наркомюст // ГА РФ. Ф. А-353. Оп. 2. Д. 697. Л. 89.
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находившихся вне гражданства и подданства, без внятных источни-
ков существования в условиях юрисдикционного выбора – русские 
обители и храмы переходили в управление Русской православной 
церкви за рубежом либо под омофор Константинопольского или 
Иерусалимского патриархов [Каиль, 2021].

Второе поколение

Новый этап в коммуникации Русской православной церкви 
Московского Патриархата (РПЦ МП) с православным Востоком 
открылся под влиянием «нового курса» в советской вероиспо-
ведной политике 1943–1946 гг. Он представляет особый интерес 
в силу относительно слабой изученности, а также в связи с 
очевидным влиянием сложившихся в середине ХХ в. реалий на 
современные процессы коммуникации РПЦ МП в регионе. Этот 
период получил качественно новое продолжение в 1948 г. в связи 
с образованием Государства Израиль, поддержанного Москвой. 
Формирование государства способствовало значительному 
укреплению влияния СССР в регионе, происходившего в сопро-
вождении культурно-дипломатической поддержки со стороны 
Московской Патриархии.

На новом витке государственной политики в регионе (когда на 
смену ценностям и интересам монаршего двора и ИППО пришли 
дипломатические интересы Советского Союза, определявшиеся в 
контексте начала холодной войны) официальные структуры оза-
ботились прежде всего имущественными вопросами. Как ни пара-
доксально, в послевоенных советских реалиях прагматический ин-
терес к региону отнюдь не способствовал возрождению практики 
его изучения. В делопроизводстве Совета по делам Русской право-
славной церкви при Совете Министров СССР (осуществлявшего 
коммуникацию правительства и церковного административного 
центра – Московской Патриархии; фонд Р-6991 Государственного 
архива Российской Федерации) в делах, посвященных коммуни-
кации с Палестиной и православным Востоком, фигурируют лишь 
несколько справок и аналитических записок, характеризующих 
Святую Землю, ее православную инфраструктуру, исторические и 
культурные связи с исторической Россией. Эти материалы претер-
певают определенную эволюцию от утилитарных копировок статей 
энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона в 1944–1945 гг. к 
развернутым аналитическим запискам сотрудников Отдела внеш-
них церковных сношений в 1946–1948 гг. Но эти материалы лишь 
суммировали ранее отложившийся аналитический материал.
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Такое положение вещей не изменится вплоть до начала 1990-х гг., 
когда в новой политико-социальной реальности, в условиях научно-
го плюрализма произойдет реконструкция структур, общественных 
организаций, занимающихся палестинской проблематикой. Пер-
вопроходцами темы стали Н.Н. Лисовой [Лисовой 2006; Лисовой, 
Смирнова 2015], А.В. Назаренко. Настоящим патриархом совре-
менного российского палестиноведения 1990–2010-х гг. являлся 
Н.Н. Лисовой [Назаренко 2006]. Лично участвовавший в возрожде-
нии ИППО и формировании научной повестки общества, Николай 
Николаевич не был чужд философским построениям. Так, именно 
он продемонстрировал мировоззренческое значение святынь Свя-
той Земли для русского религиозного сознания. История российско-
го присутствия (институционального, церковно-дипломатического, 
духовного) в Святой Земле получила в работах Лисового особенно 
яркое, объемное и последовательное раскрытие и постепенно стала 
темой научных конференций и семинаров, сформировав комме-
моративную практику и оформив историографическую традицию 
[Лисовой 2000; Лисовой 2003].

Вскоре круг исследователей, всецело посвятивших свою науч-
ную работу изучению православного Востока, палестиноведению 
и истории культурных связей России и Святой Земли, пополнили 
И.Ю. Смирнова, Л.А. Герд [Герд 2006; Герд, Вах, Петрунина 2020], 
К.А. Вах и другие историки. Палестиноведение прошло этап ста-
новления, заняв заметное место в поле исторических исследований 
уже на рубеже 2000-х гг.

Значительный вклад в изучение Святой Земли в 2000–2010-е гг.  
внесли масштабные публикации источников, осуществленные 
Н.Н. Лисовым, Р.Б. Бутовой и И.Ю. Смирновой. В это же время 
активно существенно расширяется исследование проблематики 
политической истории российско-палестинских связей [Якушев 
2013].

В той или иной мере тематику развивали десятки исследова-
телей, представляющих региональные и зарубежные подразделе-
ния современного ИППО – наиболее полный и актуальный состав 
представителей этого поколения представлен в новейшей энцик-
лопедии, приуроченной к 140-летию общества10. Масштаб этой 
деятельности, в том числе и в регионах России, достигает (а теперь 
и превышает) параметры дореволюционного периода [Нечаева, 
Микитюк 2014].

10 Энциклопедия Императорского Православного Палестинского 
общества: 1882–2022 гг.: 140-летию ИППО посвящается / Сост., ред., пре-
дисл. С.Ю. Житинева. М.: Индрик, 2022. 956 с.
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Для работ авторов этого – второго – поколения исследователей 
русской Палестины характерны широта научного охвата, масштаб-
ные практические работы, реконструирующие биографии лидеров 
православия, большие периоды в развитии отношений исторической 
России и Святой Земли, освещающие взаимоотношения Русской 
православной церкви с патриархатами православного Востока.

Важной особенностью второго (постсоветского) поколения ис-
ториографии русской Палестины является включение в исследова-
тельское поле советского ее периода. И в этом плане далеко не все 
темы и сюжеты вводятся в исследовательский контекст с нулевой 
позиции. Так, собственно в советский период опыт исторических 
связей со Святой Землей оказывался осмыслен в церковной выс-
шей школе и среди практиков и архитекторов церковной диплома-
тии эпохи. Начинавший свою масштабную церковную карьеру в 
Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах, впоследствии 
митрополит и глава ОВЦС Никодим (Ротов), находясь в миссии, 
на сохранившихся там материалах подготовил магистерское сочи-
нение, ныне изданное и представляющее значимую веху в изучении 
и самоописании РДМ [Ротов 2019].

Будущий глава церковной дипломатии рассмотрел в своей работе 
фактически не изученный в ту пору период Британского мандата, по 
сохранившимся в миссии документам раскрыл важную проблему по-
литико-дипломатической конкуренции в регионе России и Британии, 
поставив задачи полноценного церковного возвращения в регион.

Палестиноведение 3.0 

Изучение новейшей истории российско-израильских отноше-
ний, истории культурно-религиозного, политико-дипломатиче-
ского присутствия в регионе становится центральным в работах 
сегодняшней генерации исследователей. Становление этого тре-
тьего историографического поколения по сути происходит сегодня 
и не завершилось. При этом мы маркируем ряд характерных для 
него признаков: акцент на политической истории и политико-ди-
пломатических детерминантах российско-палестинских связей, 
концептуализм и применение новейших исследовательских стра-
тегий и концепций в палестинской проблематике. Его формируют 
исследователи постсоветского поколения, в работах которых на-
блюдается попытка выявить объективные факторы религиозной и 
культурной политики, связывающие Россию новейшего времени 
со Святой Землей. В работах этой группы значительно меньше тем 
избегания, с достаточной полнотой и субъектностью рассматри-
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ваются взаимоотношения двух полюсов российского православия 
(советского и эмигрантского) – система их контактов, присутствия 
(и борьбы за присутствие) в Святой Земле. Ряд своих публикаций 
посвятила реконструкции конкуренции двух ветвей отечественно-
го православия ХХ в. В.А. Герасимова [Герасимова 2021; Гераси-
мова 2020, с. 294–317]. В ее работах получила освещение практика 
паломничества представителей РПЦЗ в Святую Землю, сюжеты 
самовосприятия деятелей РПЦЗ на Святой Земле.

Сегодня начинают свое профессиональное становление ряд 
молодых исследователей, работающих над кандидатскими дис-
сертациями и публикующих тематические статьи, посвященные 
актуальным проблемам новейшей истории церковных связей с 
православным Востоком [Климова 2020; Климова 2018]. Действует 
молодежная секция ИППО, сконцентрированная прежде всего на 
общественных мероприятиях и практиках коммеморации, но обла-
дающая и потенциалом развития исследовательской составляющей.

Одним из наиболее последовательных представителей молодой 
исследовательской группы палестиноведов является Е.В. Палама-
ренко, посвятивший свое кандидатское исследование истории возро-
ждения Русской духовной миссии в Иерусалиме в советский период 
[Паламаренко 2019]. Эта реконструктивная работа положила начало 
и большой научно-организационной работе автора, инициировавше-
го создание тематического периодического издания «Христианство 
на Ближнем Востоке». В своем основном исследовании автор при-
шел к заключению о важности контактов структур Московской 
Патриархии с Иерусалимской патриархией, от позиции которой 
зависели перспективы и возможности российского присутствия 
в регионе и у святынь Святой Земли [Паламаренко 2019, с. 368]. 
Фиксация, точная трактовка значимых политико-дипломатических 
событий эпохи имеет большое значение в развитии темы.

Важным объективирующим фактором в палестиноведении но-
вейшего времени стало признание роли продуктивного взаимодей-
ствия церковных и государственных структур в деле возвращения 
на Святую Землю: признание и фактографическое рассмотрение 
реалий, конкретных инициатив и практик этого взаимодействия, 
особенно активного в середине – второй половине 1940-х гг.

Явным маркером становления нового исследовательского по-
коления на рубеже 2010-х и 2020-х гг. является появление работ 
большого сюжетно-тематического охвата и теоретического звуча-
ния. Так, группой молодых сибирских исследователей была подго-
товлена коллективная монография «Воображая Палестину: Святая 
земля и русская идентичность в XIX – начале XXI в.» [Воображая 
Палестину 2021]. 
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Обращают на себя внимание исходные познавательные уста-
новки коллектива: «...на сегодняшний день вопрос о возвращении 
русской собственности на Святой земле принципиально решен, ак-
туальная задача состоит не в том, как прирастить русские построй-
ки в Палестине, а как освоить возвращенную территорию, придать 
ей “русскость”, сделать “своим” и “родным” пространством…» 
[Воображая Палестину 2021, с. 20]. Авторы собрали большой фак-
тический, иллюстративный, статистический материал. Но главным 
достоинством работы являются теоретико-методологические поис-
ки, учитывающие подходы зарубежных школ и авторов, разрабаты-
вавших ранее проблематику «трансфера смыслов». Идеи переноса 
символов и смыслов Святой Земли в России, в различные геогра-
фические локации, которые точечно были исследованы авторами 
(от Сибири до Беларуси) ярко иллюстрируют важность иерусалим-
ских святынь для русского традиционного сознания: «Присутствие 
России на Святой земле воспринимается как безусловный и зна-
чимый элемент русской православной идентичности в различных 
сообществах… а само пространство “Русской Палестины” включает 
в себя разные уровни: это и инфраструктура русских построек, и 
судьбы русских людей, и образы русской духовной и материальной 
культуры, и пространство русского быта. Все это, с одной стороны, 
помогает поддерживать русскую идентичность, с другой – служит 
укреплению духовных связей России со Святой землей в долго-
срочной исторической перспективе» [Воображая Палестину 2021, 
с. 720]. 

Важным представляется осмысление опыта советского периода 
взаимодействия со Святой Землей, от посещения русских мона-
стырей солдатами Красной Армии в 1945 г. до редких приездов 
официальных церковных делегаций, командированных в РДМ в 
Иерусалиме священников и единичного пополнения монастырей, 
до сложностей взаимоотношения с представителями мира «преж-
ней России», находившимися на русских объектах Святой Земли, и 
смелых ходатайств перед советским правительством о возрождении 
русского присутствия и воссоздании Православного палестинско-
го общества. Подобные материалы в очередной раз подчеркивают 
многомерность советской действительности, развенчивая миф о 
тотальной ее секулярности11.

Как представляется, в монографии соединилось несколько пла-
стов отечественного познания и осмысления «российской Святой 
Земли»: от освоения и охвата ее, мотивирования паломников и 

11 Обращение М. Истикова к председателю Совета по делам РПЦ 
Г.Г. Карпову, 1945 г. // ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 15. Л. 90.
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всего российского общества к прикосновению к всеобщим христи-
анским святыням Востока (соотносимое с трудами В.Н. Хитрово и 
архимандрита Антонина Капустина) – через возвращение истори-
ческой России в Палестину (к сожалению, почти исключительно 
политическое после 1948 г. – и развитое в концепции митрополита 
Никодима (Ротова) – к познанию этического смысла присутствия 
в Святой Земле (Н.Н. Лисовой, авторы сегодняшнего дня).

Заключение

Определяемые этапы познания «русского Иерусалима» ока-
зались созвучны этапам историографического процесса. В доре-
волюционной практике отмечалась фиксация текущих событий, 
собранных практических и исторических сведений о Святой Зем-
ле. Тогда же развитие получила и церковная археология, изучение 
материальных свидетельств о бытии Святой Земли. 

В постсоветский период палестиноведение приобретает иссле-
довательскую фокусировку, становясь многосюжетным историо-
графическим направлением и постепенно эволюционируя к изуче-
нию реалий новейшей истории, объективации церковно-диплома-
тического фактора в международных отношениях послевоенного 
мира. Сегодня в историографической ситуации прослеживается 
становление нового поколения исследователей российско-пале-
стинских христианских связей и российского присутствия в Свя-
той Земле. Проанализированные историографические результаты 
позволяют прогнозировать успешное развитие направления.
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Аннотация. Автор данной статьи рассматривает становление и раз-
витие образа И.В. Сталина в биографических очерках, посвященных 
В.И. Ленину и выпущенных в период с 1924 по 1956 г. Рассматриваются 
временные этапы этого процесса и инструменты, используя которые авто-
ры текстов конструируют образ И.В. Сталина. Процесс «сталинизации» 
и «десталинизации» биографий можно разделить на три этапа. Конец 
1920 – начало 1930-х гг. характеризуется количественным увеличением 
числа упоминаний вождя в текстах. Вторая половина 1930-х гг. отражает 
качественное изменение образа И.В. Сталина, в рамках которого он из 
простого соратника В.И. Ленина превращается в деятеля глобально- 
исторического масштаба. Наследник В.И. Ленина начинает проявлять 
себя как отдельный исторический деятель, который копирует у своего 
учителя личные качества, выполняет задачи исторического характера и 
творчески развивает идеи марксизма-ленинизма. Последняя биография 
рассматриваемого периода, изданная в 1955 г., в свою очередь, свидетель-
ствует о процессе латентной «десталинизации» биографий В.И. Ленина, в 
рамках которой И.В. Сталин, хотя пока и не становится объектом крити-
ки, но теряет многие свои личные качества и вновь выступает в качестве 
рядового соратника В.И. Ленина.
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Abstract. The author of this article considers the formation and develop-
ment of the image of I.V. Stalin in biographical essays about V.I. Lenin and 
published in the period from 1924 to 1956. That is the time stages of this pro-
cess and the tools used by the authors of the texts to construct the image of 
I.V. Stalin. The process of “Stalinization” and “de-Stalinization” of biographies 
can be divided into three stages. The late 1920s – early 1930s are characterized 
by	a	quantitative	increase	in	the	number	of	mentions	of	the	leader	in	texts.	The	
second	half	of	the	1930s	reflects	a	qualitative	change	in	the	image	of	I.V.	Stalin,	
in which he turns from a simple comrade-in-arms of V.I. Lenin into a figure of 
global historical scale. The heir of V.I. Lenin begins to manifest himself as a 
separate	historical	figure	who	copies	personal	qualities	from	his	teacher,	per-
forms	tasks	of	a	historical	nature	and	creatively	develops	the	ideas	of	Marxism-
Leninism. The last biography of the period under consideration, published in 
1955, in turn, testifies to the process of latent “de-Stalinization” of biographies 
of V.I. Lenin, in which I.V. Stalin, though having not yet become an object 
of	criticism,	he	loses	many	of	his	personal	qualities	and	once	again	acts	as	an	
ordinary comrade-in-arms of V.I. Lenin.
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Введение

Биографии В.И. Ленина, изданные в первые несколько деся-
тилетий после смерти вождя, отражают в себе множество полити-
ческих и социальных процессов, развернувшихся в СССР после 
1924 г., в том числе и ход внутрипартийной борьбы в коммуни-
стической партии. При ответе на вопрос, кто продолжает дело 
В.И. Ленина, авторы текстов о жизни революционера 1920-х гг. 
зачастую отсылают читателя либо к «народу»: «душа Ильича 
осталась жива в виде тех его идей и настроений, которые ныне 
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рассеяны в миллионах голов и миллионах сердец»1, – либо к 
РКП(б)–ВКП(б): «Нет вождя, остался рабочий класс, – значит, 
еще крепче и теснее должны сплотиться рабочие массы вокруг 
детища т. Ленина – Российской коммунистической партии»2. Но 
начиная с 1930-х гг. вопрос о наследовании интерпретировался ав-
торами текстов в пользу И.В. Сталина. Советская историография 
[Баженов 1976; Баженов 1977; Иллерицкая 1985] лишь кратко ка-
салась вопроса о влиянии культа И.В. Сталина на исторический 
нарратив о В.И. Ленине, упоминая только о том, что главным 
недостатком текстов, изданных во второй половине 1930–1940-
х гг., является то, что «роль В.И. Ленина как создателя и вождя 
Коммунистической партии… была принижена» [Савицкая 1971, 
с. 15]. В данной статье мы поставили перед собой следующие 
вопросы: каковы этапы «сталинизации» и «десталинизации» 
биографий о вожде революции? Какими приемами пользуются 
авторы текстов для формирования образа И.В. Сталина в текстах, 
посвященных В.И. Ленину?

«Сталинизация» биографий

Первые единичные упоминания о И.В. Сталине появляются 
еще в самых ранних посмертных очерках о жизни и деятельности 
В.И. Ленина. Начиная со второй половины 1930-х гг. такие упоми-
нания встречаются все чаще, хотя и удельный вес повествований, 
посвященных И.В. Сталину, остается пока крайне небольшим. 
Прежде всего авторы привлекают его высказывания о В.И. Ленине 
или используют написанные им тексты для освещения отдельных 
моментов из истории строительства РСДРП3.

Начиная с середины 1930-х гг. в очерках начинает воплощать-
ся культ личности И.В. Сталина. Кратко проиллюстрировать 
этот процесс могут изменения, произошедшие в трактовке роли 
профессионального революционера в годы Гражданской войны в 
биографиях, созданных Е.М. Ярославским в середине и в конце 
1930-х гг. Высказывание «Так кончилась борьба, которой руково-
дил Ленин, в которой он проявил величайшие способности вождя 

1 Лепешинский П.Н. Жизненный путь Ильича. Л., 1925. С. 58.
2 Ходоровский И.И. В.И. Ленин, великий вождь и учитель трудящихся: 

популярный очерк для рабочих и крестьян. Ростов-н/Д.; Краснодар, 1925. 
С. 29.

3 Зеликсон-Бобровская Ц.С. Краткий очерк жизни В.И. Ленина в годы 
царизма. М., 1934. С. 16, 30, 36, 46.
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революции»4 шесть лет спустя меняется следующим образом: 
«Так кончилась эта борьба, которой руководили Ленин и Сталин, 
в которой они проявили величайшие способности вождей рево-
люции»5.

Исследователи включают в повествование о профессиональ-
ном революционере сюжетные линии, посвященные жизненному 
пути самого И.В. Сталина. Последний оказывается единственным 
политическим деятелем, кроме самого В.И. Ленина, чей путь рево-
люционной борьбы, а в некоторых случаях его краткая биография 
были помещены внутри жизнеописаний6.

В очерках выстраивается та или иная связь между «величайши-
ми людьми современности». И.В. Сталин проходит путь револю-
ционной борьбы, аналогичный тому, который прошел В.И. Ленин7. 
И.В. Сталин неизменно поддерживает В.И. Ленина на протяжении 
всей политической борьбы большевиков. На создание образа 
И.В. Сталина влияет и способ описания личных встреч самого 
В.И. Ленина: последний проводит личные встречи либо со своими 
сторонниками без указаний на конкретное лицо, либо конкретно 
с И.В. Сталиным. 

И.В. Сталин как наследует у В.И. Ленина набор личных качеств, 
позволяющих ему смело идти «навстречу буре», так и обладает 
уникальными чертами. Он, в отличие от своего учителя, зачастую 
предстает в роли своеобразного «кризисного управляющего»: 
«Всюду, где на фронтах решались судьбы революции, Ленин, пар-
тия посылали товарищей Сталина, Фрунзе, Ворошилова — орга-
низаторов важнейших побед Красной Армии»8. В жизнеописаниях 
В.И. Ленина большое место занимает деятельность И.В. Сталина 
в годы Гражданской войны: в первую очередь авторы описывают 
оборону Царицына и «битву за хлеб». Он укрепляет тылы, дости-
гает дисциплины в армии, предлагает правильные военно-стра-
тегические решения, разоблачает шпионов и предателей9. При 
этом И.В. Сталин, в отличие от В.И. Ленина, полностью лишен 
описаний, характеризующих его личные, человеческие качества, за 
исключением похвал со стороны своего учителя.

4 Ярославский Е.М. Биография Ленина. М., 1934. С. 115.
5 Ярославский Е.М. Биография Ленина. М., 1940. С. 130.
6 Там же. С. 66–67.
7 Там же. С. 189–193.
8 Ленин Владимир Ильич: Краткий очерк жизни и деятельности. М., 

1942. С. 222.
9 Там же. С. 217, 235–236, 239.
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Но простого «подражания» В.И. Ленину и согласия с ним 
недостаточно для того, чтобы провозгласить, что «Сталин – это 
Ленин сегодня»10. Такая возможность появляется у авторов био-
графических очерков благодаря включению фигуры И.В. Сталина 
в марксистскую историософскую концепцию развития, используя 
те же лекала, по которым и сам В.И. Ленин становится вождем 
[Барышева, Морозов 2021]. Перед И.В. Сталиным, как и перед 
своим учителем, ставятся задачи исторического значения: «Из чего 
складывалась борьба против всех сил старого мира? Надо было на 
месте свергнутой старой власти создать аппарат нового, социалисти-
ческого государства пролетарской диктатуры… Надо было подавить 
сопротивление эксплуататоров… Надо было восстановить в годы им-
периалистической и гражданской войн хозяйство… Каждая из этих 
задач сама по себе грандиозна. Лишь часть из них была выполнена 
Лениным и Сталиным при жизни Ленина. Большая часть их выпол-
нена после смерти Ленина под руководством Сталина»11. Не случай-
но ликвидация кулачества как класса приобретает в интерпретации 
Е.М. Ярославского характер второй революции, равнозначной по 
своим последствиям революционному перевороту в октябре 1917 г.12

Историософский характер биографий позволяет включить 
И.В. Сталина в число тех людей, кто творчески развивает марксизм. 
Как в свое время В.И. Ленин развивал идеи К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, так и И.В. Сталин, придя к власти, подробно разрабатывает 
планы, изложенные лишь в самых общих чертах своим учителем13. 
Вместе с этим авторы акцентируют свое особое внимание на важ-
ности и значимости тех идей, которые будут активно использовать-
ся советской пропагандой 1930-х гг. В первую очередь речь идет 
о концепции построения социализма в одной стране, объявленной 
исследователями «величайшим открытием нашей эпохи»14. Од-
новременно И.В. Сталин получает монопольное право трактовать 
и теоретическое наследие В.И. Ленина15.

В РГАСПИ отложилась стенограмма совещания при дирекции 
ИМЭЛ16, на котором обсуждался черновой вариант текста книги 
«Ленин Владимир Ильич: Краткий очерк жизни и деятельности» – 

10 Ярославский Е.М. Биография Ленина. С. 182.
11 Там же. С. 205.
12 Там же. С. 206–207.
13 Там же. С. 194–196.
14 Ленин Владимир Ильич: Краткий очерк жизни и деятельности. 

С. 159.
15 Там же. С. 296.
16 Институт Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б).
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первой биографии, изданной в 1942 г. от лица института. В ходе об-
суждения текста были высказаны критические замечания, касаю-
щиеся конструирования образа И.В. Сталина. По мнению Д.А. Чу-
гаева, старшего научного сотрудника института, несмотря на то что 
авторский коллектив привел все факты совместной деятельности 
Ленина и Сталина17, «все же не получилось великого содружества 
Ленина со Сталиным»18. В биографии «всюду показывается дея-
тельность Сталина в такой форме, что Ленин давал Сталину самые 
важные поручения, Сталин их мастерски выполнял, Сталин всегда 
проводил ленинскую линию и поддерживал Ленина. Это правиль-
но и безусловно нужно, но этого мало»19. Основные его претензии 
сводятся не к количеству собранного эмпирического материала, 
а к его интерпретации. Если авторский коллектив биографии 
стремился изобразить И.В. Сталина как ученика В.И. Ленина, то 
Д.А. Чугаев настаивал на их равновеликости: они совместно раз-
рабатывали вопросы ленинизма, совместно решали все важнейшие 
государственные вопросы20.

Директор ИМЭЛ М.Б. Митин, напротив, возразил своему 
коллеге. Он отмечает, что обсуждаемый текст действительно 
основан на богатой эмпирической базе, но, прежде всего, ав-
торскому коллективу надо «выдержать задачу – дать биографию 
Ленина»21. Таким образом, в данной биографии мы обнаруживаем 
предел «сталинизации» текста, в рамках которых повествование о 
В.И. Ленине оставалось бы повествованием о нем же.

«Десталинизация» биографий

Сравнение биографий, изданных ИМЭЛ–ИМЭЛС22, позво-
ляет нам проследить уже за латентной десталинизацией очерков, 
начавшейся в период между смертью самого И.В. Сталина и 
ХХ съездом КПСС. Дело В.И. Ленина в тексте 1955 г. все еще 
наследуется самой партией во главе с И.В. Сталиным23, но ис-

17 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 8. Д. 1. Л. 86.
18 Там же. Л. 95.
19 Там же.
20 Там же.
21 Там же. Л. 116.
22 Институт Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК КПСС был пере-

именован в 1953 г. в Институт Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина при 
ЦК КПСС.

23 Ленин Владимир Ильич. Краткая биография. М., 1955. С. 297.
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следователи вносят уточнения, касающиеся того, какой должна 
быть партия с точки зрения профессионального революционера. 
РСДРП–РКП(б)–ВКП(б)–КПСС обладает как традиционным 
для 1930–1940-х гг. набором черт: она является главным руководи-
телем и организатором, обладает железной дисциплиной24, – так и 
приобретает новые, уникальные для середины 1950-х гг. характери-
стики: авторы подчеркивают роль Центрального комитета в управ-
лении партией, пишут об утверждении принципов коллективного 
руководства и демократического централизма25. Но упоминания о 
коллективном руководстве в биографии В.И. Ленина не имеют при 
этом негативного по отношению к И.В. Сталину подтекста, как это, 
например, прослеживается в разосланном по СССР постановлении 
ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» 
1956 г., где принижение роли коллективного руководства в партии 
ставится уже в упрек И.В. Сталину26.

Сокращается и общее количество упоминаний И.В. Сталина: за 
исключением сносок, их число уменьшается до 55 во втором изда-
нии против 227 – в первом. При этом И.В. Сталин все чаще упоми-
нается не обособленно, а вместе с соратниками В.И. Ленина: всего 
можно встретить 13 таких описаний во втором издании (23,6% от 
общего количества упоминаний) против 15 описаний – в первом 
(6,6% от общего количества упоминаний). Но революционный пан-
теон в двух изданиях биографий не претерпевает изменений: в его 
число входят Г.К. Орджоникидзе, Я.М. Свердлов, М.И. Калинин, 
К.Е. Ворошилов, Ф.Э. Дзержинский, С.М. Киров, А.М. Горький, 
В.В. Куйбышев, С.С. Спандарян и др.

Во втором издании очерка И.В. Сталин остается верным 
учеником В.И. Ленина и все еще включается в марксистскую 
историософскую концепцию: «Великое учение Маркса–Энгельса–
Ленина–Сталина озаряет трудящимся всех стран путь борьбы за 
светлое будущее человечества»27. Годом позднее в вышеуказан-
ном постановлении ЦК КПСС от 1956 г. хотя и указывается, что 
«И.В. Сталин… активно боролся за претворение в жизнь ленинских 
заветов»28, марксизм-ленинизм уже латентно противопоставляет-
ся идеям И.В. Сталина: «большой вред делу социалистического 

24 Там же. С. 299–300.
25 Там же. С. 301.
26 Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 

последствий». М., 1956. С. 6–9.
27 Ленин Владимир Ильич: Краткая биография. С. 308.
28 Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 

последствий». С. 14.
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строительства… нанесла ошибочная формула Сталина о том, что 
будто бы по мере продвижения Советского Союза к социализму 
классовая борьба будет все более и более обостряться»29. Таким об-
разом, авторский коллектив ИМЭЛС уже традиционно интерпре-
тирует теоретическое наследие В.И. Ленина таким образом, чтобы 
жизнеописания соответствовали современной на момент издания 
жизнеописания политической ситуации в стране.

Но ключевое изменение во втором издании биографии связано 
с исчезновением И.В. Сталина в качестве действующего лица в 
историческом процессе. Он перестает вести партийное строитель-
ство и переписку с В.И. Лениным, его роль в организации Великой 
Октябрьской социалистической революции значительно уменьша-
ется, хотя авторы сохраняют описания деятельности И.В. Сталина в 
годы Гражданской войны. И.В. Сталин выполняет прежде всего «ис-
точниковедческую роль»: как и в работах первой половины 1930-х гг., 
авторы лишь ссылаются на его выступления и воспоминания. 

Таким образом, можно выделить три подхода к разрешению 
проблемы влияния культа личности И.В. Сталина на биографии 
В.И. Ленина 1924–1956 гг. Во второй половине 1920 – начале 
1930-х гг. авторы жизнеописаний выстраивают политическую 
преемственность между самим вождем и созданной им партией. Во 
второй половине 1930-х – 1953 г. дело вождя наследует РКП(б)–
ВКП(б) и И.В. Сталин, без которого сам В.И. Ленин не смог вопло-
тить в жизнь мечту о пролетарской революции. В период с 1953 по 
1956 г. представляется возможным проследить за латентной деста-
линизацией, выраженной в резком снижении числа упоминаний 
И.В. Сталина и исчезновении последнего в качестве действующего 
лица биографии.
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Аннотация. В статье рассматривается применение технологии баз 
данных для анализа социального портрета и коллективной биографии 
женщин, назначенных на высшие дипломатические должности руко-
водством новых независимых государств на территории бывшего СССР 
в период 1991–2021 гг. Приводится описание структуры разработанной 
авторами просопографической базы данных, обосновывается репрезента-
тивность и полнота содержащейся в ней информации. В статье проводится 
анализ основных показателей социального портрета женщин-дипломатов: 
динамика численности, базовое образование, временные характеристики 
карьерного роста, соотношение между карьерными дипломатами и поли-
тическими назначенцами, территориально-географическое распределение 
женщин-послов по государствам аккредитации. Сравнение результатов 
анализа сведений базы данных с приведенными в научной литературе 
социально-демографическими характеристиками женщин-послов США, 
ФРГ и ЕС позволило выявить, с одной стороны, общие тенденции (по-
стоянное увеличение доли карьерных дипломатов), а с другой – различия 
(в локализации послов по государствам аккредитации). В заключении 
обобщены сведения об особенностях состава женщин-дипломатов в каж-
дом из постсоветских государств: исходя из динамики численности, со-
циально-демографических и профессиональных характеристик женщин, 
занимающих высшие дипломатические должности, выделены три группы 
государств с различными моделями гендерного представительства на ди-
пломатической службе.

Ключевые слова: гендер, женщины-дипломаты, постсоветские государ-
ства, просопографическая база данных, социальный портрет, коллектив-
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Abstract. The article considers the database technology usage for the analysis 
of the social portrait and collective biography of women appointed to the highest 
diplomatic positions by the leadership of the newly independent states on the 
territory of the former USSR between 1991 and 2021. It gives a description of 
the structure of the prosopographic database developed by the authors, as well 
as substantiates the completeness and representativeness of its information. The 
article also analyzes basic features of the social portrait of women diplomats: the 
dynamics of their number, basic education, career timing, the ratio between ca-
reer diplomats and political appointees, the geographical distribution of women 
ambassadors by accreditation states. Comparison of the results of the analysis 
of the database information with the socio-demographic characteristics of the 
female ambassadors of the US, Germany and the EU made it possible, on the one 
hand, to identify general trends (a constant increase in the proportion of career 
diplomats) and differences (in the localization of ambassadors by accreditation 
countries). In conclusion, information is summarized on the characteristics of the 
composition of women diplomats in each of the post-Soviet states: based on the 
dynamics of the number, socio-demographic and professional characteristics of 
women holding senior diplomatic positions, three groups of states with different 
models of gender representation in the diplomatic service are identified.
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Введение

Обеспечение гендерного равенства, расширение участия 
женщин в политической деятельности и государственном управ-
лении являются одной из актуальных тенденций современного 
мирового развития, которая неизбежно влияет на кадровый со-
став дипломатических служб. Дипломатическая деятельность в 
последнее столетие уже не рассматривается как традиционная и 
исключительная прерогатива мужчин, и увеличение числа жен-
щин на высших дипломатических должностях1 является устой-
чивой мировой практикой. Однако гендерный дисбаланс в этой 
сфере по-прежнему сохраняется: так, в 2014 г. в мире мужчины со-
ставляли 85% послов, а их доля среди ключевых переговорщиков 
была еще выше [Aggestam, Towns 2019, pp. 9–10]. При этом доля 
женщин на высших дипломатических должностях существенно 
варьируется на национальном уровне, особенно в новых незави-
симых государствах, созданных на территории бывшего СССР. 
Если в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове она составляет 25–40% 
(превышая среднемировой показатель), то в России не превыша-
ет 1% [Воеводина 2021, с. 50].

Ситуацию с гендерным представительством на высших дипло-
матических должностях в Российской Федерации отечественные 
исследователи характеризуют как неблагоприятную для женщин, 
описывая ее метафорами «карьерного лабиринта» в дополнение 
к «бетонной стене» и «стеклянному потолку» [Воеводина 2021, 
с. 42]. Это понимание отражает очевидный гендерный дисбаланс 
и «вертикальную гендерную сегрегацию», при которой «на пути 
к вершине административной пирамиды количество женщин как 
в Центральном аппарате, так и в загранучреждениях стремится 
к нулю» [Воевода, Морозов, Карпов 2018, с. 25]. При этом «го-
сударственные награды, присужденные… чиновникам МИД, по-
блескивают на лацканах мужских пиджаков» [Зонова 2009, с. 98]. 
Исследователи из других постсоветских государств на основе 
анализа количественных показателей представительства женщин 
на высших дипломатических должностях также констатируют 

1 Под высшими дипломатическими должностями в контексте данной 
работы понимаются посты руководителя внешнеполитического ведом-
ства – министра иностранных дел / его заместителей / Чрезвычайного и 
Полномочного посла, возглавляющего посольство или представительство 
страны в международной организации / руководителя линейного струк-
турного подразделения Министерства иностранных дел первого уровня 
иерархии (управление, департамент).
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наличие гендерного дисбаланса на национальном уровне. Отме-
чается, например, что в МИД Украины «декларируемое гендерное 
равенство не всегда срабатывает на практике» [Захарова, Марце-
нюк 2015, с. 4], а в МИД Литвы «мужчины чаще занимали более 
высокие должности, их карьерный рост происходил быстрее и они 
проводили меньше времени на позициях более низкого уровня» 
[Bleiere 2020, lp. 40].

Для объяснения причин сохранения гендерного дисбаланса 
на дипломатической службе постсоветских государств и выяв-
ления тенденций кадрового развития женщин-дипломатов как 
отдельной профессиональной группы необходимо сочетание ка-
чественного и количественного подходов, включая применение 
междисциплинарных методов научного исследования. При этом 
важным инструментом анализа социального портрета и изучения 
коллективной биографии женщин-дипломатов является база 
данных, содержащая индивидуальные социально-биографиче-
ские характеристики каждого из членов этой профессиональной 
группы.

Данный подход можно рассматривать в контексте предло-
женной К. Аггестам и А. Таунс «новой программы гендерных 
исследований», направленной на расширение территориальных 
рамок гендерных исследований в сфере дипломатии за счет об-
ращения к регионам, расположенным за пределами Западной 
Европы и США, на переход от отдельных тематических описа-
тельных работ к систематическим сравнениям, которые позво-
ляют проследить изменение гендерной динамики во времени, 
и на использование результатов исследований в качестве тео-
ретической основы для трансформации дипломатии [Aggestam, 
Towns 2019, pp. 23–24].

Просопографическая база данных
как источник информации
о женщинах-дипломатах

Базы данных, как упорядоченный массив информации из кон-
кретной предметной области, систематизированной для эффектив-
ного поиска и выборок, занимают важное место в методологиче-
ском инструментарии исторической информатики. Так, М. Таллер 
называет анализ и классификацию извлеченной из разнообразных 
источников информации на основе технологии баз данных в ка-
честве одной из ключевых областей применения компьютерных 
методов в гуманитарных науках [Таллер 2012, с. 8]. Л.Н. Мазур 
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рассматривает базы данных в качестве эффективного метода си-
стематизации информации, позволяющего в том числе на уровне 
микроисторического исследования «отразить в совокупности 
структурно-функциональные и динамические особенности пред-
мета и объекта исследования» [Мазур 2010, с. 48]. Применитель-
но к исследованию социального портрета женщин-дипломатов 
требуется обращение к просопографическим базам данных, от-
ражающим коллективную биографию определенной социальной, 
профессиональной или иной группы на основе индивидуальных 
сведений о ее представителях (социально-биографические дан-
ные, трудовая деятельность, культурно-образовательный уровень 
и т. д.)2.

Разработанная авторами просопографическая база данных 
«Женщины-дипломаты в новых независимых государствах на 
пространстве бывшего СССР (1991–2022 гг.)» нацелена на ре-
конструкцию социального портрета и коллективной биографии 
женщин, занимавших и занимающих высшие дипломатические 
должности во внешнеполитических ведомствах государств на 
постсоветском пространстве, с одной стороны, как гендерно од-
нородной профессиональной группы и, с другой стороны, как ге-
терогенной социальной совокупности, различия внутри которой 
обусловлены особенностями формирования дипломатического 
корпуса на национально-государственном уровне. Анализ све-
дений, содержащихся в базе данных, позволит ответить на ряд 
исследовательских вопросов и выявить важные характеристики 
социального портрета:

– количество женщин на высших дипломатических должно-
стях (в разрезе государств и во временной динамике);

– соотношение между кадровыми дипломатами и политиче-
скими назначенцами;

– территориально-географическое распределение женщин-по-
слов по государствам аккредитации;

– временные характеристики карьерного роста;
– сведения об уровне образования и знании иностранных 

языков.
База данных реализована в СУБД Microsoft Access и име-

ет структуру, состоящую из центральной таблицы «Персоны», 
четырех основных таблиц («Образование», «Карьера», «Ученая 
степень», «Языки») и четырех вспомогательных таблиц-справоч-

2 Verboven K., Carlier M., Dumolyn J. A short manual to the art of proso-
pography	//	Prosopography	approaches	and	applications.	A	handbook	/	Ed.	by	
K.S.B. Keats-Rohan. Oxford: Prosopographica et Genealogica, 2007. P. 39.
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ников, содержащих систематизированную информацию (наимено-
вания стран мира и международных организаций, категории дипло-
матических должностей, группы специальностей по образованию 
и т. д.), необходимую для упрощения ввода и обработки сведений 
базы данных.

В таблице «Персоны» содержатся общие биографические све-
дения о 255 женщинах-дипломатах высокого ранга (ФИО, дата 
и место рождения, информация о семейном положении и пр.). 
В таблице «Образование» (435 записей) собрана информация о 
профессиональном образовании дипломатов, в том числе после-
вузовском образовании, стажировках и курсах повышения ква-
лификации (наименование учебного заведения, период обучения, 
специальность и т. д.). В таблице «Карьера» (1955 записей) со-
держатся сведения о профессиональной деятельности персон как 
в момент их работы во внешнеполитическом ведомстве, так и в 
предшествующий/последующий период (занимаемая должность, 
организация/подразделение, период работы и пр.). В таблице 
«Ученая степень» (52 записи) содержится информация об ученой 
степени и годе ее получения. В таблице «Язык» (538 записей) 
объединены данные об иностранных языках, которыми владеют 
дипломаты (название языка и уровень владения).

Источниками биографических сведений для базы данных по-
служили открытые и общедоступные информационные ресурсы: 
официальные сайты внешнеполитических ведомств; правовые 
акты, распорядительные документы и пресс-релизы о назначении 
на должность и освобождении от должности; резюме и curricu-
lum vitae дипломатов, размещенные на веб-страницах посольств 
и международных организаций; материалы в СМИ, в том числе 
интервью с дипломатами; списки дипломатического корпуса; 
ежегодники, издаваемые внешнеполитическими ведомствами; 
страницы дипломатов в Википедии и профессиональных соци-
альных сетях и т. д.

Разнородность источников, ограниченность и противоречи-
вость содержащихся в них сведений сказалась на полноте сведе-
ний базы данных, которая существенно варьируется по странам 
(табл. 1).
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Репрезентативность базы данных также имеет важное значение 
для просопографического исследования, представляющего собой 
попытку преодолеть опасность порождения выводов на основе 
отдельных случаев и создания обобщений из нескольких красно-
речивых примеров. В табл. 2 приведены результаты оценки репре-
зентативности на основе сравнения сведений со статистическими 
данными о количестве женщин-послов по отдельным странам и 
временным периодам.

Случаи несоответствия сведений о количестве женщин-дипло-
матов на должности послов, содержащихся в БД и статистических 
данных UNECE, по нашему мнению, могут быть объяснены как 
ограниченностью и неполнотой источниковой базы БД по отдель-
ным странам (особенно для первой половины изучаемого периода), 
так и качеством статистических данных.

Тем не менее приведенные результаты верификации содержа-
ния просопографической базы данных позволили сделать вывод о 
том, что БД обладает достаточной степенью полноты и репрезента-
тивности для исследования социального портрета женщин-дипло-
матов постсоветских государств. 

Анализ отдельных показателей
социального портрета женщин-дипломатов

Сведения базы данных позволяют реконструировать или 
уточнить динамику численности женщин-дипломатов, полученное 
ими базовое образование, временные характеристики карьерного 
роста (например, возраст назначения на высшую дипломатиче-
скую должность), соотношение между карьерными дипломатами 
и политическими назначенцами, территориально-географическое 
распределение по государствам аккредитации и т. д. В базе данных 
представлена информация о 225 женщинах на высших дипломати-
ческих должностях в министерствах иностранных дел новых не-
зависимых государств на территории бывшего СССР, из которых 
214 чел. занимали должность посла, 3 и 2 чел. являлись соответ-
ственно министром и замминистра иностранных дел (не имея опы-
та работы на других высших дипломатических должностях), и для 
6 чел. высшей точкой дипломатической карьеры стало руководство 
департаментом в центральном аппарате МИД. Некоторые харак-
теристики социального портрета женщин-дипломатов по странам 
приведены в табл. 3.
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Таблица 3

Характеристики социального портрета
женщин-дипломатов государств бывшего СССР

по материалам базы данных
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, %
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Азербайджан 6 50 50 50,3 25

Армения 10 80 20 44,1 42

Беларусь 8 63 38 46,8 24

Грузия 24 33 67 45,0 35

Казахстан 9 56 44 47,4 36

Кыргызстан 19 45 55 46,4 51

Латвия 32 84 16 43,8 19

Литва 30 80 20 47,5 23

Молдова 15 53 47 42,9 48

Россия 7 50 50 49,7 8

Туркменистан 2 25 75 52,5 38

Узбекистан 4 63 38 37,7 0

Украина 25 72 28 46,3 14

Эстония 34 87 13 43,4 23

226 67 33

* При определении доли кадровых дипломатов и политических назна-
ченцев допускалось соотношение 0,5/0,5.

** Рассчитан только для женщин-послов (214 чел.).
*** Рассчитана с учетом возможности совмещения должности посла в 

нескольких странах или международных организациях; учитывались 
отделения ООН в Нью-Йорке, Вене и Женеве.



67

ISSN 2073-6339 • Серия «Политология. История. Международные отношения». 2023. № 1

Женщины на высших дипломатических должностях...

Численность женщин-дипломатов
на высших дипломатических должностях

Анализ сведений базы данных о количестве женщин – руково-
дителей дипломатических миссий иллюстрирует три модели изме-
нения динамики численности женщин-послов новых независимых 
государств на территории бывшего СССР в период 1991–2021 гг.: 
для стран из первой группы (Россия, Беларусь и государства Цен-
тральной Азии) характерно сохранение стабильных по времени 
и незначительных по численности показателей (рис. 1); в госу-
дарствах Южного Кавказа (в первую очередь Грузии и Армении) 
наблюдается значительное увеличение числа женщин-послов 
с начала 2000-х гг. (рис. 2); для Украины, Молдовы и стран Балтии 
наиболее показателен непрерывно высокий прирост показателей 
численности (рис. 3), что объясняется различными начальными 
условиями для создания дипломатической службы и практиками 
ее развития. 

Рис. 1. Количество женщин-послов России, Беларуси
и государств Центральной Азии в 1991–2021 гг.

по материалам базы данных
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Рис. 2. Количество женщин-послов
государств Южного Кавказа в 1991–2021 гг.

по материалам базы данных

Рис. 3. Количество женщин-послов Украины, Молдовы
и Балтийских государств в 1991–2021 гг.

по материалам базы данных
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Образование

Анализ 327 записей базы данных о высшем профессиональном 
образовании женщин-дипломатов (без учета курсов повышения 
квалификации и профессиональных стажировок) показывает, 
что образование в области международных отношений получили 
29% дипломатов, филологическое – 22, юридическое – 13, эконо-
мическое – 12, естественно-научное – 6, в сфере государственного 
управления – 4, историческое – 4, психолого-педагогическое – 3, 
в области философии и общественных наук – 3, журналистики, 
коммуникации и PR – 2, в сфере искусства – 2%. Показатели об-
разования на уровне конкретных государств во многом связаны 
с хронологическим периодом (последовательное увеличение ко-
личества дипломатов, имеющих диплом в сфере международных 
отношений) и соотношением между кадровыми дипломатами и 
политическими назначенцами.

Временные характеристики
профессиональной карьеры

Анализ материалов базы данных показывает, что средний воз-
раст назначения женщин-дипломатов на должность посла состав-
ляет 45,4 года, однако этот показатель существенно варьируется 
в зависимости от страны и хронологического периода. Например, 
в 1990-е гг. в МИД многих постсоветских государств существо-
вала общая практика назначения на должность послов преиму-
щественно молодых кандидатов (даже в возрасте 29–35 лет), что 
объяснялось дефицитом кадров с опытом дипломатической рабо-
ты [Мосаки 216, с. 146]. В последующие периоды для некоторых 
государств (Эстония, Литва, Молдова, Латвия) характерно уве-
личение показателя среднего возраста назначения на должность 
посла и замедление карьеры женщины-дипломата (в сравнении с 
мужчинами). Так, в Эстонии в 1990-е гг. женщине-дипломату тре-
бовалось 7 лет работы на дипломатической службе перед назна-
чением на должность посла, в то время как для мужчин среднее 
время составляло 4 года, в 2000-е гг. соотношение сохранялось 
(9–10 лет для женщин по сравнению со сроком 5–8 лет для муж-
чин) [Bleiere 2020, pp. 41–42].



70

“Political Science. History. International Relations” Series, 2023, no. 1 • ISSN 2073-6339

О.С. Поршнева, С.Л. Разинков 

Кадровые дипломаты
и политические назначенцы

Применительно к дипломатической службе США исследо-
ватели отмечают, что если общее соотношение между послами – 
политическими назначенцами и карьерными дипломатами – на 
протяжении последних 60 лет остается практически неизменным и 
составляет пропорцию 30/70 [Scoville 2019, p. 89], то доля карьер-
ных дипломатов среди женщин-послов (по сравнению с политиче-
скими назначенцами) постоянно увеличивается – с 35% в 1990 г. до 
85% в 2018 г.4 Результаты анализа сведений базы данных подтвер-
ждают тенденцию к увеличению доли кадровых дипломатов среди 
женщин, назначенных главами дипломатических представительств 
руководством новых независимых государств, возникших на тер-
ритории бывшего СССР (рис. 4), при этом соотношение кадровых 
дипломатов и политических назначенцев существенно различается 
на уровне конкретного государства (см. табл. 3).

Рис. 4. Соотношение женщин – 
кадровых дипломатов и политических назначенцев –

на высших дипломатических должностях
в постсоветских государствах, чел.

4 Schiemichen L. Madam ambassador. A statistical comparison of female 
ambassadors across the U.S., German, and EU Foreign Services // EU Diplo-
macy Papers. 3/2019. College of Europe, Bruges, 2019. P. 22.
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Однако в конкретных случаях зачастую сложно однозначно 
отнести конкретную персону к одной из указанных категорий. Так, 
например, в карьере Элеоноры Митрофановой до ее назначения 
первым заместителем министра иностранных дел (2003–2004 гг.) 
и послом Российской Федерации в Болгарии (с 2021 г.) просле-
живаются черты, присущие как карьерному дипломату (базовое 
образование в МГИМО, владение несколькими иностранными 
языками, опыт работы в ЮНЕСКО), так и, в большей степени, 
политическому назначенцу (отсутствие опыта последовательного 
прохождения всех уровней дипломатических должностей, актив-
ная политическая деятельность в высших органах государственной 
власти, связи в руководстве ЛДПР). При анализе карьеры директо-
ра департамента информации и печати МИД России М.В. Захаро-
вой некоторые исследователи отмечают, что «назвать ее кадровым 
дипломатом довольно сложно» [Воеводина 2021, c. 46]. 

По нашему мнению, для более точной оценки средствами про-
сопографической БД соотношения между карьерными диплома-
тами и политическими назначенцами целесообразно не бинарное 
отнесение персоны к одной из указанных категорий, а использо-
вание соответствующих индексов «дипломатической карьеры» и 
«политического влияния», полученных на основе ряда метрик и 
изменяющихся в диапазоне от 0 до 1. По аналогии с индикаторами 
оценки профессиональности дипломата, представленными Р. Ско-
виллем (знание соответствующих иностранных языков, знание 
страны пребывания, опыт участия во внешней политике, управ-
ленческий опыт) [Scoville 2019, p. 104–139], в качестве дальнейшей 
перспективы исследования нами предложен ряд адаптированных к 
структуре и содержанию базы данных метрик для расчета индексов 
дипломатической карьеры и политического влияния:

Метрики индекса
дипломатической карьеры

1. Наличие базового образования
в сфере международных отношений

2. Последовательное прохождение
с нижнего уровня всех ступеней
дипломатической карьеры

3. Соразмерное соотношение
времени работы в дипломатических
представительствах за рубежом
с деятельностью в центральном
аппарате МИД

4. Владение иностранными языками

Метрики индекса
политического влияния

1. Продолжительная политическая
карьера

2. Избрание в высший представи-
тельный орган или нахождение
на руководящих должностях
в правительстве страны
до назначения в МИД

3. Высокая частота упоминания
в СМИ до назначения в МИД
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Территориально-географическое
распределение послов
по государствам аккредитации

Западная практика территориального распределения жен-
щин-послов показывает, что они максимально представлены в 
небольших государствах Африки и Микронезии, республиках 
бывших СССР и Югославии, а также международных органи-
зациях (ЮНЕСКО, ОЭСР, ООН, ОЗХО), но практически не 
назначаются в стратегически важные государства G205. В случае 
с женщинами-послами постсоветских государств наблюдается во 
многом противоположная картина (рис. 5) – в 1991–2021 гг. они 
были назначены в 106 государств (включая государствоподобное 
образование – Мальтийский орден и Косово, независимость кото-
рого не признали большинство стран мира) и 19 международных 
организаций, при этом максимально были представлены в государ-
ствах Европейского союза, США, Канаде и Китае.

Рис. 5. Распределение женщин-послов государств бывшего СССР
по странам мира в 1991–2021 гг. (с учетом совмещения

должности посла в нескольких странах)

Заключение

Просопографическая база данных может стать эффективным 
инструментом исследования социального портрета и коллектив-
ной биографии женщин-дипломатов, как гендерно однородной 

5 Ibid. P. 13–18.
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профессиональной группы, так и национально разнородной соци-
альной совокупности.

Женщины на высших дипломатических должностях, представ-
ляющие независимые государства, образовавшиеся после распада 
СССР, с точки зрения основных социально-биографических ха-
рактеристик во многом схожи со своими западными коллегами – 
представляют собой элитную социально-профессиональную груп-
пу, состоящую преимущественно из уроженок крупных городов 
(часто – столиц), получивших, как правило, углубленное школьное 
образование в области иностранных языков, высшее образование в 
сфере международных отношений (либо в связанных сферах меж-
дународной экономики или права) в отечественном вузе с последу-
ющим обучением или стажировкой в иностранном университете; 
зачастую являются кадровыми дипломатами, последовательно 
прошедшими все уровни карьеры в центральном аппарате МИД и 
заграничных учреждениях.

Национально-государственная специфика социального пор-
трета женщин на высших дипломатических должностях может 
быть отражена посредством трех моделей: 1) государство с неиз-
менным во времени и незначительным числом женщин-дипло-
матов, среди которых велика доля политических назначенцев, 
направляемых послами во второстепенные для национальных 
интересов страны государства и международные организации 
(типично для России); 2) государство, в котором количество жен-
щин-дипломатов имеет тенденцию увеличиваться со временем, 
однако в определенные периоды может снижаться под влиянием 
результатов выборов, соотношение между кадровыми диплома-
тами и политическими назначенцами сохраняется на примерно 
равном уровне, высока доля женщин-послов в стратегически 
важных странах и международных организациях (характерный 
образец – Грузия); 3) страна, где доля женщин-дипломатов зна-
чительна и стабильно увеличивается со временем, большинство 
из них являются кадровыми дипломатами, владеют тремя и более 
иностранными языками и в своей деятельности ориентируются 
на западный образовательный бэкграунд и дипломатическую 
практику (показательны Эстония, Латвия, Литва). Остальные не-
зависимые государства, образовавшиеся после распада СССР, мо-
гут быть отнесены с существенными оговорками к одной из упо-
мянутых моделей либо образуют переходные типы, демонстрируя 
часть характерных черт нескольких моделей. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ процессов 
приспособления сформировавшихся в США дисциплин (“ecological 
anthropology”, “environmental history”) к отечественной этнографии и 
истории соответственно. Попытку институционально оформить особую 
науку, находящуюся на границе предметных полей экологии и этногра-
фии, первым предпринял еще в начале 1980-х гг. В.И. Козлов. В результа-
те его активных действий за обширной областью, изучающей смежные с 
экологией и этнографией проблемы, закрепилось название «этническая 
экология». Дословный перевод «экологическая антропология» и «этно-
экология» (в том значении, в котором термин используется на Западе) в 
России обычно применяется только при описании зарубежной традиции.

При формировании отечественной экологической истории наблю-
дался прямой перенос зарубежной традиции на российскую почву, под-
держанный активностью иностранных институций. Поэтому проблема 
конструирования названия новой для России дисциплины в большей 
мере связывается с вопросом перевода “environmental history”. 

Анализ двух противоположных путей институционализации новых 
научных направлений позволяет по-новому взглянуть на вопросы на-
циональных особенностей общей предметной структуры социального и 
гуманитарного знания и роль субъективного фактора в формировании 
научных традиций.

Ключевые слова: экологическая история, история окружающей среды, 
этноэкология, социальная антропология, экологическая этнография, эко-
логия человека, терминология

Для цитирования: Пузанов Д.В. Казусы формирования экологической 
истории и экологической антропологии в России: о непохожей судьбе 
иностранных терминов // Вестник РГГУ. Серия «История. Политология. 
Международные отношения». 2023. № 1. С. 76–84. DOI: 10.28995/2073-
6339-2023-1-76-84

© Пузанов Д.В., 2023



77

ISSN 2073-6339 • Серия «Политология. История. Международные отношения». 2023. № 1

Казусы формирования экологической истории...

Incidents of the formation of environmental history 
and ecological anthropology in Russia. 
On the dissimilar fate of foreign terms

Daniil V. Puzanov
Udmurt Institute of History, Language and Literature 

of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Izhevsk, Russia, lpdmor@gmail.com 

Abstract. The article provides a comparative analysis of the processes of 
adapting of the disciplines formed in the USA (“ecological anthropology”, “en-
vironmental history”) to national ethnography and history, respectively. In the 
early 1980s V.I. Kozlov was the first to attempt institutionalizing a special sci-
ence that is on the border of the subject fields of ecology and ethnography. As a 
result of his active actions, the name “ethnic ecology” was fixed for a vast field 
studying	questions	related	to	ecology	and	ethnography.	The	literal	translation	
of “ecological anthropology” and “ethnoecology” (in the meaning in which 
the term is used in the West) in Russia is usually used only when describing a 
foreign tradition.

During the formation of the national ecological history, there was a direct 
transfer of the foreign tradition to the Russian soil, supported by the activity 
of foreign institutions. Therefore, the issue of constructing the name for a new 
discipline	in	Russia	is	more	connected	with	the	question	of	translating	“envi-
ronmental history”.

The analysis of two opposite ways of institutionalization of new scientific 
directions	allows	us	to	take	a	fresh	look	at	the	issues	of	national	specifics	of	the	
general	subject	structure	of	social	and	humanitarian	knowledge	and	the	role	of	
the subjective factor in the formation of scientific traditions.
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История и этнография, несмотря на разницу зарубежной (где 
социальная антропология имеет тесные связи с социологией) и 
отечественной (в которой этнологию причисляют к историческим 
дисциплинам) классификаций, в обеих традициях плотно взаи-
мосвязаны. С усилением интереса мировой общественной среды 
к вопросам экологии становится актуальной проблема истории 
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формирования экологической проблематики в социогуманитарной 
сфере, в том числе и в истории и этнографии. Приобщение исто-
риков и этнографов к проблеме изучения окружающей среды шло 
разными путями, проходило разные этапы, но в обоих случаях речь 
идет о неисчисляемом объеме литературы. 

Вызовом отечественной научной традиции стала проблема при-
мирения мировых исследовательских трендов с традиционными 
для нашей страны направлениями. Российские история и этногра-
фия в этом отношении демонстрируют уникальный пример разных 
путей развития. Преднамеренные попытки сформировать погра-
ничную дисциплину между экологией человека и этнографией 
начались еще в СССР в начале 80-х гг. К тому времени в США уже 
давно существовало крупное научное направление под названием 
“ecological anthropology” (в некоторых работах [Townsend 2000] ту 
же дисциплину называют “environmental anthropology”), которое в 
отечественных исследованиях переводилось дословно как «эколо-
гическая антропология». Тем не менее просто перевести и приспосо-
бить данный термин к советской науке было трудно. Антропология 
воспринималась в Советском Союзе как естественно-научная дис-
циплина, в то время как предметное поле социальной антропологии 
преимущественно принадлежало этнографии/этнологии. Выход 
был найден в конструировании названия, которое соответствовало 
бы отечественной традиции наименования пограничных дисци-
плин. Так родилась «этническая экология» – направление, которое 
в зависимости от контекста либо воспринимали как синоним за-
рубежной экологической антропологии, либо противопоставляли 
друг другу оба понятия, подчеркивая разницу иностранной (прежде 
всего американской) и отечественной традиций.

В начале 80-х гг. В.И. Козлов [Козлов 1983, c. 3, 7] писал об 
этнической экологии (этноэкологии) как о возникающей в данный 
момент дисциплине и, кажется, был уверен, что вводит новый 
термин. О существовании «экологической антропологии» исследо-
ватель знал, но неправомерно сужал ее предметные рамки [Козлов 
1983, c. 6–8]. В данной статье отсутствуют признаки знакомства 
автора с термином “ethnoecology”, который за рубежом обозначает 
как дисциплину, изучающую натуралистические представления 
этнических сообществ, так и само обозначение этих этнических 
представлений. Ко времени написания работы эта этноэкология 
уже не просто имела давнюю историю развития, но и активно 
перестраивала свою прежнюю методологическую базу [Milton 
1997, p. 485]. В статье 1983 г. В.И. Козлов еще не предлагал термин 
«этническая экология» в качестве своеобразного адаптированного 
перевода “ecological anthropology”. Но тенденция к отождествле-
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нию двух дисциплин (при признании отличий национальных тра-
диций) возникает у исследователя к концу 80-х гг. Вернее сказать, 
что В.И. Козлов вместе с соавторами последовательно переводил 
“ecological anthropology” в адаптированном для советской тра-
диции виде — как «экологическая этнография» [Козлов, Ямсков 
1989, c. 86]. Но сами историографические обзоры, в которых речь 
велась преимущественно о западной традиции, содержали в на-
звании именно «этническая экология». В работах этого периода 
В.И. Козлов демонстрирует превосходное знание многообразия 
направлений зарубежной экологической антропологии. Этноэко-
логия как наука о мировоззрении рассматривается здесь как одно 
из направлений экологической этнографии [Козлов, Ямсков 1989, 
c. 94]. В начале 90-х гг. В.И. Козлов [Козлов 1994, c. 97–119] стал 
более последовательно связывать экологическую антропологию с 
советской этнической экологией. При этом исследователь отмечал, 
что круг вопросов, интересовавших отечественных специалистов, 
сближал их скорее с американской культурной географией [Козлов 
1994, c. 112]. 

На протяжении всех этапов эволюции своих взглядов В.И. Коз-
лов продолжал активно пропагандировать свое понимание терми-
на «этноэкология». Эти усилия не прошли даром, и именно в таком 
виде, как своеобразный адаптированный аналог экологической 
антропологии данное понятие и закрепилось в России. Дословный 
перевод «экологическая антропология», как и «этноэкология» в 
американском понимании, обычно используется исключительно 
в историографических работах, посвященных зарубежной науке. 
Хотя само по себе существование двух идентичных терминов из 
параллельных традиций, конечно, обращало на себя внимание 
советских исследователей. Например, И.И. Крупник предложил 
использовать для обозначения науки об этноэкологическом миро-
воззрении термин «народная экология» [Крупник 1989, c. 13–14]. 

Из исторических дисциплин в России, возникающих на стыке 
с экологией, наибольшую популярность в последнее время приоб-
ретает экологическая история. В отличие от этноэкологии здесь 
наблюдается прямой перенос сложившихся на Западе традиций 
на российскую почву. Отечественные экологические историки 
работают в тесной кооперации с зарубежными научными институ-
циями, на что уже обращали внимание историографы [Lajus 2017; 
Moon 2017, pp. 49–50]. 

В институциональном плане современная «экологическая исто-
рия» представляет собой активно воспроизводящую свою идентич-
ность дисциплину, настроенную на экспансию. Возможно, с этим 
связано то обстоятельство, что один из основных «пропагандистов» 
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направления – Д.Р. МакНилл [МакНилл 2008, c. 24, 29–30] дал ему 
максимально широкое определение. Фактически «экологическая 
история» в таком понимании ограничивается только природно-сре-
довой проблематикой и общими традициями исторической науки, 
ориентированной преимущественно на изучение письменных до-
кументов. Возникнув в США, “environmental history” осуществила 
довольно быструю экспансию в научные структуры других стран, 
в числе которых оказалась и постсоветская Россия. Эти процессы 
породили ряд проблем и дискуссий.

Разошлись взгляды на то, как воспринимать сам вопрос про-
никновения экологической истории на российскую почву: темати-
чески или институционально. В первом случае отечественные эко-
логоцентричные направления (особенно историческая география, 
история природных ресурсов, социоестественная история) изуча-
лись как предшественники либо составная часть российской эко-
логической истории [Калимуллин 2006, c. 18, 30; Дурновцев 2014; 
Дурновцев 2019, c. 26]. Исследователи, рассматривающие проблему 
с институциональных позиций, напротив, отмечают крайне слабое 
развитие в нашей стране экологической истории [Lajus 2017, p. 627; 
Мягков, Недашковская 2018, c. 442]. Представляет определенный 
интерес попытка Г.П. Мягкова и Н.И. Недашковской [Мягков, Не-
дашковская 2018, c. 442] связать вопросы институализации эколо-
гической истории в России с особенностями развития отечествен-
ной исторической географии и ее положением в общей структуре 
гуманитарных и социальных наук.

Если проблемы перевода на русский язык “ecological anthropo-
logy” были связаны прежде всего с расхождениями в представле-
ниях о предметных границах крупных направлений в науке, то в 
экологической истории в центре внимания оказался вопрос кор-
ректного и удобного перевода “environmental history”. Наиболее 
распространенный в настоящий момент перевод «экологическая 
история» утверждается уже в современной России (в конце 80-х гг. 
данный термин использовался без привязки к этой американской 
дисциплине [Круть, Забелин 1988, c. 12; Альтшулер, Мнацаканян 
1989, c. 99–100]). Довольно активную попытку оспорить такое 
обозначение в последнее время предпринимает В.И. Дурновцев, 
считающий, что дословный перевод «история окружающей среды» 
уместнее. Исследователь отмечает и некоторую путаницу, которая 
может возникнуть в связи с тем, что на Западе “ecological history” в 
свое время воспринимался как синоним другой дисциплины – «ис-
торической экологии» [Дурновцев 2014, c. 60–61]. В то же время в 
некоторых своих работах В.И. Дурновцев [Дурновцев 2019] явно 
преувеличивает значение названия для определения содержания 
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дисциплины. При этом исследователь вынужден считаться со 
сложившейся традицией и довольно активно использовать термин 
«экологическая история», в том числе и в названиях своих работ. 
Косвенно это может способствовать закреплению устоявшейся 
традиции.

Когда исследователи пытаются обосновать целесообразность 
того или иного термина, они обычно демонстрируют свое представ-
ление о тех акцентах, которые уместно расставить, собственный 
взгляд на семантические поля как отечественных, так и зарубеж-
ных слов, правила образований слов и словосочетаний (в том числе 
и в рамках научной традиции) и т. д. Но на практике успех того или 
иного названия, по всей видимости, зависит не столько от глубокой 
теоретической истины или вопросов лингвистической корректно-
сти, сколько от организационных проблем и субъективных фак-
торов. Удобство употребления термина, его краткость, стратегии 
продвижения и частота употребления в популярных источниках 
могут оказаться решающими.

И в то же время едва ли стоит игнорировать общие тенденции 
распределения предметных полей гуманитарных наук в разных 
национальных традициях. В рамках исторической дисциплины 
эти проблемы не так очевидны, как в этнографии. Но едва ли 
случайным является то, что советские историки, так же как и эт-
нографы, интересуясь близкой к экологии проблематикой, часто 
тяготели к географии. И эти тенденции в отдельных направле-
ниях этих наук можно проследить до сих пор. С другой стороны, 
попытка формирования крупной дисциплины, находящейся 
на стыке с экологией (в первую очередь экологией человека) в 
отечественной истории, так же как и в отечественной этнографии, 
испытывает трудности. Несмотря на все институциональные до-
стижения этноэкологии и экологической истории, они по-преж-
нему имеют успех только в отдельных научных центрах, а не в 
масштабах страны [Томилов 2009, c. 220; Lajus 2017, pp. 628–629]. 
И едва ли случайно то, что попытка обратить внимание именно 
на экологический и средовой аспекты взаимодействия культуры 
и природы вынуждают историков и этнологов обращаться прежде 
всего к науке США.
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Титульная геральдика Московского царства
и западноевропейская геральдическая традиция
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Аннотация. В статье анализируется история влияния европейской 
геральдической традиции на титульную геральдику Московского царства 
XVI–XVII вв. Выделяется два этапа такого влияния, каждый из которых 
имел свои характерные особенности. Первый этап был связан с созда-
нием первого комплекса титульных гербов, которые были представлены 
на Большой печати Ивана IV, сделанной в конце 1570-х гг. Среди 24 ти-
тульных гербов Большой печати пять гербов были заимствованием из 
геральдики Прибалтики и Великого княжества Литовского. Они означали 
те территории, которые были присоединены в ходе Ливонской войны или 
на которые претендовал Иван IV. В качестве источников геральдических 
изображений выступали печати и даже монеты того времени. Изобра-
жения с них переносились на Большую печать без каких бы то ни было 
изменений. Иными словами, это было прямое заимствование европейских 
гербов в геральдику России. Второй этап связан с созданием в 1672 г. цар-
ского «Титулярника», первого русского свода гербов. Из 33 гербов «Титу-
лярника» непосредственно заимствованными из европейской геральдики 
(в основном из геральдики Речи Посполитой) были девять. Однако спосо-
бы заимствования были более разнообразными. Помимо прямого перене-
сения гербовых фигур, гербы изменялись, в них усиливалась христианская 
символика. С другой стороны, гербы могли заимствоваться по принципу 
принадлежности к определенной категории территорий. Наконец, еще 
одним способом было заимствование или отдельных гербовых фигур, или 
геральдических композиций. Такое разнообразие способов заимствования 
ясно свидетельствует о возросшей геральдической культуре Московского 
царства к концу XVII в. 
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Abstract. The article analyzes the history of the influence of the European 
heraldic tradition on the titular heraldry of the Moscow Tsardom of the 16th – 
17th centuries. There are two stages of such influence with its own characteristic 
features for each. The first stage was associated with the formation of the first 
complex of titular coats of arms, which were presented on the Great Seal of Ivan 
IV, made in the late 1570s. Among the 24 titular coats of arms of the Great Seal, 
five coats of arms were borrowed from the heraldry of the Baltic States and the 
Grand Duchy of Lithuania. They meant those territories that were annexed 
during the Livonian War or claimed by Ivan IV. Seals and even coins of that 
time acted as sources of heraldic images. From them images were transferred 
to the Great Seal without any changes. In other words, it was a direct borrow-
ing of European coats of arms into the heraldry of Russia. The second stage is 
connected	with	the	creation	in	1672	of	the	tsar’s	“Titulyarnik”	(Titular	Book),	
the first Russian compilation of coats of arms. Of the 33 coats of arms of the 
“Titulyarnik”,	nine	were	directly	borrowed	 from	European	heraldry	 (mainly	
from the heraldry of the Polish-Lithuanian Commonwealth). However, the 
methods of borrowing were more diverse. In addition to the direct transfer of 
the armorial figures, the coats of arms were changed, Christian symbols was 
strengthened in them. On the other hand, coats of arms could be borrowed on 
the principle of belonging to a certain category of territories. Finally, another 
way was to borrow either individual armorial figures or heraldic compositions. 
Such a variety of ways of borrowing clearly testifies to the increased heraldic 
culture of the Muscovy by the end of the 17th century.

Keywords: heraldry, title, sphragistics, Muscovy (Moscow Tsardom)
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Геральдика тех территориальных образований, названия 
которых входили в титул московских государей, прошла в XVI–
XVII вв. длительный путь развития. На его протяжении она неиз-
бежно соприкасалась с геральдикой Западной Европы, поскольку 
оригинальной геральдической системы в средневековой Руси не 
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существовало. Но западноевропейские геральдические традиции 
так или иначе проникали на Русь, а в период Московского царства 
становились известными в придворных кругах благодаря вначале 
печатям и монетам европейских монархов, изображениям гербов 
на дипломатических документах, а затем и геральдическим сочи-
нениям. Поэтому неудивительно, что при создании собственных 
титульных гербов в Московском царстве ориентировались на 
западноевропейский геральдический опыт, конкретное влияние 
которого на этот пласт геральдических эмблем остается, впрочем, 
малоизученным. Задачей настоящего исследования, таким образом, 
является проследить влияние западноевропейской геральдики на 
комплекс русских титульных гербов и определить те способы, с по-
мощью которых оно осуществлялось. Насколько это влияние было 
значительным и в каких формах оно воплощалось?

Первым памятником русской титульной геральдики является 
Большая печать Ивана Грозного, которая была сделана в конце 
1570-х гг. (до 1578 г.). На этой двусторонней печати помимо госу-
дарственных эмблем представлены также 24 титульные эмблемы 
(в виде «печатей»), соответствующие объектам территориального 
титула русского царя. Само создание печати было вызвано событи-
ями Ливонской войны и стремлением отразить территориальные 
приобретения (или притязания на них) как в самом титуле, так и в 
его эмблематической визуализации. В историографии неоднократ-
но указывалось, что сама круговая форма расположения титульных 
эмблем на этой печати восходит к печатям западноевропейских 
государей,	и	прежде	всего	польских	королей	[Stökl	1972,	ss.	52–54].	
Как бы то ни было, Большая печать Ивана Грозного входит в ряд 
подобных сфрагистических памятников своего времени. Из 24 ее 
титульных эмблем пять имеют очевидное зарубежное происхожде-
ние. Это три печати ливонских территорий, а именно:

1. «Печать арфибископа Рижскаго». Изображение ее, как было 
установлено, взято с оборотной стороны шиллингов последнего 
Рижского архиепископа Вильгельма Бранденбургского из ди-
настии	 Гогенцоллернов	 [Stökl	 1972,	 s.	 60,	 abb.	 38].	 В	щите	 здесь	
соединены: в верхней части герб Рижского архиепископа (пере-
крещенные х-образно крест и посох), а в нижней – знак соборного 
капитула (лилия) [Фёдоров 1966, с. 161–162, 165].

2. «Печать магистра Лифлянския земли». В этом качестве вы-
ступает личная печать с гербом ландмейстера Тевтонского ордена в 
Ливонии Вильгельма фон Фюрстенберга, который в августе 1560 г. 
попал	 в	 русский	 плен,	 где	 и	 умер,	 по-видимому,	 в	 1568	 г.	 [Stökl	
1972, ss. 59–60, abb. 37]. Его печать осталась в царском архиве, а 
потому была хорошо известна [Линд 1994, с. 203].
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3. «Печать города Кеси». На известных прорисовках Большой 
печати, сделанных в XIX в., эта печать по какой-то причине имену-
ется печатью города «Ревале», т. е. Ревеля [Линд 1994, с. 206]. На 
самом деле здесь помещено зеркально повернутое (в связи с об-
ращенностью к центральной на Большой печати фигуре двуглаво-
го орла) изображение с печати города Вендена (т. е. Цесиса, Кеси) 
[Stökl	 1972,	 s.	 60,	 abb.	 39,	 40].	 Венден	 был	 взят	 русской	 армией	
6 сентября 1577 г. (и оставался под русской властью до 21 октября 
1578 г.), однако сам по себе этот факт не может служить решающим 
датирующим признаком для всей Большой печати, поскольку, к 
примеру, Рига никогда не подчинялась Ивану IV [Линд 1994, 
с. 204]. Иными словами, по крайней мере, одна из ливонских печа-
тей была демонстрацией притязаний, а не реального обладания.

Все эти три печати в дальнейшем в титульной геральдике Рос-
сии не использовались.

Помимо них, на Большой печати Ивана Грозного присутствуют 
еще две «печати», имеющие зарубежное геральдическое проис-
хождение – обе они относятся к геральдике Великого княжества 
Литовского. Это печать Великого княжества Смоленского на ли-
цевой стороне печати, которая представляет собой изображение 
идущего медведя. Именно таким был смоленский герб в рамках 
литовской геральдики. Однако на Большой печати Ивана Грозно-
го произошла инверсия, объяснимая зеркальным соотношением 
матрицы и оттиска печати [Пчелов 2011, с. 172–173]. В результате 
смоленский и тверской гербы оказались переставлены местами, 
и у смоленского медведя появилась легенда «Печать Великого 
княжества Тверского». Позднее, уже при Михаиле Федоровиче, 
эта ошибка была исправлена, но поскольку Смоленск был утрачен 
Россией во времена Смуты, то смоленская эмблема выпала из си-
стемы титульных гербов Московского царства.

Еще одна печать, на оборотной стороне Большой печати, 
это – «Печать Полотцкая». Полоцк был очень важным элементом 
территориального титула, поскольку взятию этого города в 1563 г. 
придавалось очень большое, можно сказать, судьбоносное значе-
ние (буквально спустя два года после создания Большой печати, 
в 1579 г., Россия Полоцк утратила). Собственно говоря, это и была 
самая крупная победа в период русско-литовской войны. В каче-
стве полоцкой печати на Большой печати выступает известный 
литовский геральдический символ – так называемые столбы Геди-
мина, или колюмны. Изображение этих колюмн в гербовом щите 
входило в состав тех гербов, которые окружали центральное гербо-
вое изображение на Больших печатях Великих князей Литовских. 
Однако там они не означали какой-либо конкретный территори-
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альный объект. Колюмны служили символом литовских князей, 
своего рода их родовым знаком, знаком династии Гедиминовичей 
[Rimša 2005, pp. 73–75]. Таким образом, Иван Грозный заимство-
вал геральдический символ литовской правящей династии. На 
городских же полоцких печатях того времени бытовало совсем дру-
гое изображение – корабль (иногда с фигурой стоящего на борту 
епископа) [Цитоў 1993, с. 225–226]. Однако эти печати, видимо, не 
были известны создателям Большой печати, которые ориентирова-
лись на Большие печати Великих князей Литовских, где колюмны 
как раз были представлены в числе территориальных (хотя и не 
только территориальных) гербов. Видимо, как обозначение одного 
из важнейших городов Литвы родовой знак Гедиминовичей и по-
пал на Большую печать Ивана Грозного [Соболева 1991, с. 221].

Итак, из 24 территориальных гербов Большой печати одна пя-
тая часть имела европейское геральдическое происхождение и опи-
ралась на европейский сфрагистический и даже нумизматический 
материал, воспроизводя гербовые изображения без каких бы то ни 
было изменений.

В дальнейшем вплоть до создания «Титулярника» 1672 г. ника-
ких новых европейских геральдических заимствований в русской 
титульной геральдике не прослеживается. Ливонские земли и 
Полоцк были утрачены, а возвращенный в 1654 г. Смоленск обрел 
новый герб, ничего общего не имеющий с прошлым, – это была 
пушка, на которой впоследствии появилась сидящая птица гамаюн. 
Этот герб был создан в России и, вероятно, должен был символизи-
ровать то военное противостояние, в результате которого Смоленск 
был присоединен к Московскому царству.

В «Титулярнике» 1672 г., который стал, по сути, первым рус-
ским гербовником, представлены 33 титульных герба. Часть из них 
опиралась на предшествующую гербовую традицию, часть, по-ви-
димому, была создана заново в процессе подготовки этой книги. 
К этому времени никаких титульных гербов иностранного проис-
хождения в русской территориальной геральдике уже не было. 
Однако они появились в «Титулярнике», причем особенности их 
заимствования были гораздо более разнообразными, чем при со-
здании Большой печати столетней давности.

 Из 33 гербов к абсолютно очевидным европейским геральди-
ческим заимствованиям можно отнести девять (т. е. почти треть). 
В процессе многолетней войны с Речью Посполитой 1654–1667 гг. 
были захвачены новые земли, а царский титул пополнился новыми 
территориальными элементами. Поэтому бóльшая часть очевидных 
заимствований относится опять-таки к польско-литовской гераль-
дике. Сразу четыре герба – Великий князь Литовский, Полоцкий, 
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Витебский и Мстиславский – представляют собой изображение 
Погони, известного гербового символа Литвы. В гербе Великого 
князя Литовского рыцарь на коне держит щит с двойным крестом, в 
гербе Полоцком – щит с изображением Погони же, в гербах Витеб-
ском и Мстиславском – всадники без щитов. Первый герб полно-
стью соответствует гербу Великого княжества Литовского. Другие 
представляют собой несколько, впрочем, несущественно, изменен-
ные гербы соответствующих воеводств Речи Посполитой. Иными 
словами, все это прямые заимствования из польско-литовской 
геральдики. Герб Волынский в «Титулярнике» выглядит абсолют-
но геральдично – с передачей гербовых тинктур (единственный 
такой случай, за исключением Подольского герба). Это опять-таки 
точное воспроизведение соответствующего герба из геральдики 
Речи Посполитой (даже своеобразная форма креста передана впол-
не точно). Герб Подольский также восходит к польско-литовской 
геральдике, но имеет одно существенное дополнение. На Подоль-
ском гербе времен Великого княжества Литовского изображалось 
золотое солнце в серебряном поле. В «Титулярнике» же к солнцу 
был добавлен венчающий его небольшой золотой крест. При этом 
форма креста напоминала крест из герба Волынского. Такое до-
полнение герба христианским элементом было общей тенденцией 
для титульной геральдики в «Титулярнике» [Пчелов 2021b] и 
должно было подчеркнуть христианский характер православного 
Московского царства.

Наконец, в «Титулярнике» присутствовали еще два герба быв-
ших земель Речи Посполитой и вновь представленные с измене-
ниями. Это гербы Киевский и Черниговский, которые восходили 
к гербам соответствующих воеводств. Герб Киевского воеводства 
представлял собой щит с изображением серебряного ангела в 
красном поле, который держал в руках опущенные вниз навстречу 
друг другу меч и ножны (важно заметить, что это был герб именно 
воеводства, т. е. территориальный, а не городской – у Киева был 
совсем другой герб) [Гречило 1999]. В «Титулярнике» это изоб-
ражение изменилось. Ангел в правой руке держал поднятый, а не 
опущенный меч, в левой – щит, а ножны висели у него на поясе. 
В этом варианте изображение приближалось к иконописной тра-
диции представления Архангела Михаила. В гербе Черниговского 
воеводства был помещен двуглавый орел, увенчанный одной ко-
роной [Румянцева 1986, с. 51]. Возможно, появление двуглавого 
орла в гербе воеводства могло указывать, что до начала XVII в. 
Черниговская земля относилась к Московскому царству. В «Титу-
лярнике» орел стал одноглавым, увенчанным короной, и при этом 
голова орла была повернута вправо от зрителя. Визуально он почти 
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точно совпал с белым орлом Польского королевства (в «Титуляр-
нике», даже несмотря на условность цветопередачи, он изображен 
белым) и, тем самым, мог указывать, что Черниговская земля была 
отвоевана у Речи Посполитой (как бы продолжая оригинальную 
семантическую традицию прежнего герба). Но и здесь было сдела-
но дополнение: черниговский орел в левую лапу получил длинный 
крест, который держал диагонально. Таким образом, вновь была 
усилена христианская семантика территориального символа.

Еще одно заимствование из европейской геральдики обязано 
своим происхождением Швеции [Пчелов 2021а]. В составе земель-
ных гербов Шведского королевства есть герб Лапландии, в кото-
ром изображен дикий лесной человек – сильван. Так в европейской 
геральдике обозначались глухие и далекие северные территории. 
По-видимому, лапландский сильван и послужил основой для Кон-
динского герба, где вооруженный дубиной дикарь идет по лесу. 
Особенности его изображения (венки из листьев на голове и на по-
ясе) не оставляют сомнений в очевидном влиянии европейской ге-
ральдики. Возможно, шведским (или каким-либо иным) геральди-
ческим прототипом объясняется и композиция герба Болгарского. 
Он представляет собой изображение зверя, которое в «Титулярни-
ке» было дополнено крестом с хоругвью и затем переосмыслено в 
качестве «агнца с прапором». Изобразительным прототипом здесь 
мог послужить какой-либо из европейских земельных гербов – 
например, герб Готланда из шведской геральдики или велюньский 
герб Польского королевства, в котором изображался Агнус Деи. Но 
это, в отличие от кондинского сильвана, было лишь композицион-
ным, чисто изобразительным, а не семантическим заимствованием.

Таким же заимствованием изобразительного мотива, возможно, 
следует признать герб «Кабардинские земли» из «Титулярника», 
который по своей композиции напоминает герб шведской провин-
ции Нерке (этот земельный герб, как и другие гербы Швеции, был 
известен русским дипломатам, в частности, по грамотам шведских 
королей). Хотя в центре кабардинского герба находится гербовый 
щиток с полумесяцем, прямо воспроизводящий представленный в 
том же «Титулярнике» «герб салтана Турского», только без звезды 
и с зеркальным расположением полумесяца. Сложно определить 
конкретный прототип Владимирского герба, который с изобрази-
тельно-геральдической точки зрения находит аналогии как в швед-
ской территориальной и династической геральдике (королевский 
герб Гёталанда, герб курфюрстов Пфальца), так и в геральдике 
воеводств Речи Посполитой (здесь особенно показателен герб 
Русского воеводства с центром во Львове – его гербовый лев по-
чти идентичен владимирскому, но владимирский держит крест, 
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опять-таки вполне вписывающийся в христианскую эмблематиче-
скую тенденцию «Титулярника»). 

Таким образом, следует признать, что в конце XVII в., на эта-
пе «Титулярника», европейские геральдические заимствования 
стали более разнообразны как по форме, так и по самим способам 
таких заимствований. Если ранее заимствования осуществлялись 
без изобразительных изменений и применительно к конкретным 
присоединенным территориям, то теперь, помимо этого пути, по-
явились также заимствования с изменениями гербовых фигур (гер-
бы Подольский, Киевский, Черниговский), но для тех же самых 
территорий; заимствования гербов для территорий подобного типа 
(герб Кондинский), и, наконец, заимствования исключительно 
отдельных гербовых элементов или композиций, не сопряженные 
ни с семантическими аналогиями, ни с геральдикой реально присо-
единенных территорий. Все это показывает постепенное освоение 
европейской геральдической культуры в Московском царстве 
XVI–XVII вв., которое приобрело к концу XVII в. весьма глубокий 
и разнообразный характер.
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Аннотация. Исследование дипломатического искусства китайского 
руководства продолжает привлекать все больше внимания российских 
и зарубежных исследователей. В работе проведен анализ внешнеполи-
тических стратегий и теорий лидера второго поколения руководителей 
Китайской Народной Республики (КНР) Дэн Сяопина (конец 1970-х – 
1990-е гг.). Бесспорно, и первый руководитель КНР Мао Цзэдун, затем 
и Дэн Сяопин оказали значительное влияние на эволюцию стратегии 
международных отношений Китая. Именно эти лидеры и установили свои 
собственные модели, соответствующие духу эпохи, фактически, разделив 
историю внешней политики Китая на два периода. Знаменитая формула 
Дэн Сяопина «держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя» 
приводит к формулированию и развитию Цзян Цзэминем, руководителем 
третьего поколения КНР, теории/доктрины «мирного возвышения», 
затем ставшей «мирным развитием», концепции «мягкой силы», «гармо-
ничного мира» Ху Цзиньтао и другим современным внешнеполитическим 
концепциям. Ведущим подходом к исследованию проблемы выступает 
историко-сравнительный метод.

Представляется, что не все внешнеполитические стратегии или тео-
рии Дэн Сяопина перешли от обобщений или гипотез к достоверным 
аналитическим выводам или цельным концепциям. Только Си Цзиньпин 
начинает формировать целостные концепции в полном понимании этого 
слова. Главная задача внешнеполитических идей – обобщить, выявить об-
щие закономерности международной жизни и внешней политики Китая.

Ключевые слова: Китай, Дэн Сяопин, идея «независимой и мирной 
дипломатии», «держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя», 
период реформ и открытости
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Abstract. The study of the diplomatic art of Chinese leadership proceeds to 
attract more and more attention of Russian and foreign researchers. The paper 
analyzes the foreign policy strategies and concepts of the second leader of the 
People’s Republic of China Deng Xiaoping in the late 1970s – 1990s. Undoubt-
edly, the first China’s leader Mao Zedong and then Deng Xiaoping both had 
a significant impact on the evolution of Chinese foreign relations strategy. It 
was these leaders who set their own models in the spirit of the era, effectively 
dividing the history of China’s foreign policy into two periods. The famous con-
cept	“Taking	low	profile	and	trying	not	to	show	yourself	in	any	way”	strategy	
proposed by Deng Xiaoping leads to the formulation and development by Jiang 
Zemin, the Chinese leaders of the third generation, the concept of “peaceful 
rise”, which then became “peaceful development”, Hu Jintao’s “soft power” and 
“harmonious world” and other modern concepts of foreign policy. The leading 
approach to the study of the issue is the historical and comparative method.

It appears that not all foreign policy strategies or theories of Deng Xiaop-
ing have moved from simplistic generalizations, hypotheses to reliable analyti-
cal conclusions or solid concepts. Only Xi Jinping is beginning to shape holistic 
concepts	in	the	full	sense	of	the	word.	The	main	task	of	foreign	policy	concepts	
is to generalize and reveal the general patterns of international life and China’s 
foreign policy.
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Введение

К 100-летию КПК китайская дипломатия подошла вооружен-
ной новыми идеями и концепциями. Однако обращение к внешне-
политическим стратегиям или заветам Дэн Сяопина не случайно в 
современном уверенно формирующемся миропорядке XXI в. Ки-
тай переосмысливает свое место и роль в этом новом мироустрой-
стве. Председатель КНР Си Цзиньпин применяет опыт патриарха 
реформ Дэн Сяопина, соблюдает пиетет и ценит его стремление 
добиться национального благосостояния и мирового влияния при 
сохранении территориальной целостности и политического суве-
ренитета.

Историей и обстоятельствами выдвижения Дэн Сяопином в 
конце 1980 – начале 1990-х гг. ряда внешнеполитических стратегий 
и заветов о Китае занимаются многие российские китаеведы (Ви-
ноградов 2008; Виноградов 2016; Делюсин 2003; Пивоварова 2009; 
Портяков 2012; Усов 2003; Усов 2017; и др.). Однако во многом 
отечественные китаеведы не рассматривают период руководства 
Дэн Сяопина как преемственный политическим подходам «вели-
кого кормчего» и идейно связанный с партийно-государственным 
дискурсом, касающимся теории и вопросов социально значимых 
ценностей, международных отношений при Си Цзиньпине. Они 
наиболее обоснованно анализируют внешнеэкономический курс 
Дэн Сяопина в качестве долгосрочного с упором на развитие соци-
ализма с китайской спецификой. Профессор Китайского народно-
го университета Ди Дуншэн [Di 2007], профессор из Лейденского 
университета Ф.М. Стивенс [Stevens 2021] и другие китайские и 
западные специалисты делают акцент на стратегической преем-
ственности Дэн Сяопином линии Мао Цзэдуна и лидеров третьего 
и четвертого поколений председателем Си Цзиньпином. Д. Шамбо 
исследует политический стиль руководства и поведение патриарха 
реформ (трансформационная модель лидера), который идеологи-
чески стремится преобразовать китайское общество [Shambaugh 
1993]. Однако остается пространство, представляющее интерес для 
исследований именно внешнеполитических заветов и стратегий 
Дэн Сяопина, в том числе «независимой и мирной дипломатий», 
постулата или формулы «держаться в тени и стараться ничем не 
проявлять себя»; его мягкой, более гибкой и уступчивой позицией 
перед более могущественными державами, СССР и США, как клю-
чу к реализации эффективного внешнеполитического курса КНР.

В отношении самого понятия «стратегия» в китайских и не-
которых западных источниках указано, что этот термин первона-
чально происходит от понятия «тактика». В толковых словарях 
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китайского языка «Синь Цыхай» («新辞海») и «Синьхуа» («新
华词典») слово «стратегия» («战略») означает «военная тактика; 
генеральный план и руководство общей ситуацией на войне». Да-
лее «стратегия» сравнивается с термином «тактика» («策略») как 
«способом достижения цели в военном деле, политике, экономике, 
географии и т. д.; долгосрочная политика, которую государства или 
партии устанавливают для себя в фиксированный исторический 
период»1. Китайское определение этого термина больше фокусиру-
ется на общих и долгосрочных аспектах стратегии, в то время как 
западные дефиниции подчеркивают использование вооруженных 
сил или угрозу силой. Эти различия также отражены в определе-
ниях стратегии международных отношений [Cheng, Zhang 1999, 
p. 93]. Мы же полагаем, что в период руководства Дэн Сяопина 
«стратегию» можно интерпретировать как близкую к «способу 
достижения цели в военном деле, политике, экономике, географии 
и т. д. и долгосрочной политике, которую государство или партия 
устанавливают для себя в фиксированный исторический период».

К концу правления Мао Цзэдуна Китай постепенно становится 
независимым и стратегически значимым государством. Предла-
гая мировому сообществу теорию «трех миров» вместе с линией 
«единого фронта» («великого альянса») с США, направленную на 
сдерживание надвигающейся угрозы советского вторжения, Китай 
после начала Афганской войны (1979 г.) «пытается перекалибро-
вать баланс сил» в свою пользу и использует для этого структуру 
региональных сил США [Stevens 2021, pp. 55–56].

После смерти «великого кормчего» новым национальным ли-
дером КНР становится Дэн Сяопин, который не занимает высшие 
посты в КПК и государстве, однако его влияние на внутреннюю и 
внешнюю политику КНР возрастает с каждым годом. Несмотря 
на то что он принадлежит к первому поколению китайской ком-
мунистической элиты (老一代的革命家) [Shambaugh 1993, p. 464], 
до 1973 г. он не принимает активного участия в разработке внутри- 
и внешнеполитического курса КНР. Зарубежные поездки Дэна 
в США, Японию и другие страны в начале 1970-х гг. делают его 
проводником внешнеполитической платформы, построенной лич-
но Мао Цзэдуном. Он активно участвует в работе Х съезда КПК 
в августе 1973 г., провозгласившего задачу «…усиливать сплочен-

1 新华词典/新华词典编组编。北京：商务印书馆出版，1980年8月。 
[Словарь современного китайского языка Синьхуа / Редкол. Синьхуа. 
Пекин: Изд-во деловой прессы, 1980. С. 1056]; 新辞海。香港：南光出版社
印行，1960年。 [Словарь китайского языка Новый Цихай / Сянган: Нань-
гуан, 1960. С. 436].
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ность с пролетариатом, угнетенными народами и нациями всего 
мира, со странами, подвергающимися третированию со стороны 
империализма, колониализма, неоколониализма, гегемонизма 
СССР и США». В одном из своих высказываний он предполагает 
возможный удар со стороны СССР и варианты сближения с Запа-
дом [Свешников 1999, c. 23–24].

Дэн Сяопин развивает теорию «трех миров» Мао и указывает 
на изменения, произошедшие в мире. К таким изменениям он отно-
сит [Барач 1989, c. 225]:

1) многие страны Азии, Африки, Латинской Америки получи-
ли независимость;

2) невозможность возрождения социалистического лагеря;
3) распад капиталистической и империалистической системы.
Развивая положения этой теории на 1-й сессии Всекитайско-

го собрания народных представителей 4-го созыва в 1975 г., Дэн 
Сяопин сообщает о наметившейся тенденции к переориентации 
борьбы против стран сверхдержав и «второго мира», на поддержку 
Китаем «второго мира» и прогрессивного «третьего мира».

Триумфом Дэн Сяопина выступает 3-й пленум ЦК КПК 11-го 
созыва 1978 г., на котором он предлагает отказаться от антагони-
стической классовой борьбы и постепенно и довольно открыто в 
рамках социалистического государства переходить к регулируемой 
рыночной экономике, определив для этого не ограниченный во 
времени период [Пивоварова 2009, c. 146–147].

Экономическим реформам и открытости должна соответство-
вать и внешняя политика КНР. Эта политика, по мнению Дэн Сяо-
пина, должна стать «второй китайской революцией» [Deng 1994, 
pp. 119–120]2, что позволяет ему активно участвовать в междуна-
родной жизни. Дэн считает, что акцент эпохи сменился с «рево-
люции и войны», которую определил Мао, на «мир и развитие» 
[Di 2007, p. 9].

Развивая свою внешнеполитическую стратегию, Дэн Сяопин 
провозглашает три великих дела. Это – борьба с так называемым 
гегемонизмом, т. е. с СССР, и защита мира; возвращение Тайваня и 
объединение родины [Смирнов 2005, c. 185].

Дэн Сяопин разрабатывает руководящие принципы и решает 
внешнеполитические вопросы, опираясь на разработанную мо-

2 邓小平。国际形势和经济问题/邓小平文选第三卷。北京：人民出版
社，2001年4月。 [Дэн Сяопин. Международная ситуация и экономические 
проблемы // Избранные произведения Дэн Сяопина. Т. 3. Пекин: Народ-
ное изд-во, 2001. URL: https://www.12371.cn/special/dxpwx/d3j/ (дата 
обращения 1 февраля 2023)].
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дель коллективного руководства внешней политикой в том числе. 
В «Избранном» Дэн пишет, что в случае, если «Китай… задерет 
нос и начнет держаться гегемоном, отдавая распоряжения направо 
и налево, он сам исключит себя из “третьего мира” и, разумеется, 
перестанет быть социалистическим государством». Эта внешняя 
политика разработана Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем, и нынеш-
ние руководители будут воспитывать подрастающие поколения в 
ее духе [Дэн Сяопин 1995, c. 147].

В обстановке обострения теоретических дискуссий и «кризиса 
веры», связанного с прошлыми ошибками и недоверием китайского 
общества к официальной идеологии, Дэн Сяопин ставит централь-
ную задачу активизации научных политических исследований при 
использовании зарубежного опыта [Смирнов 2005, с. 149–151]. 
А главное содержание внешней политики КНР – это открытость и 
сотрудничество.

Дэн Сяопин подчеркивает, что переход Китая от идеологи-
ческой составляющей к прагматизму внешней политики – это 
будущее Китая. Дэн отказывается во внешней политике КНР от 
революционного подхода Мао, основанного на классовой борьбе. 
Он предпринимает ряд мер, таких как открытие экономики для 
внешней торговли и инвестиций. В центре его политической фи-
лософии представлена прагматичная «теория кошек»3: «черная 
кошка или желтая кошка, пока она ловит мышей, она хорошая 
кошка» («黄猫、黑猫，只要捉住老鼠就是好猫»). Дэн применяет ее 
по отношению к международной обстановке уже в начале 1980-х гг., 
когда КНР начинает развивать сотрудничество с капиталисти-
ческим миром во главе с США. Дэн Сяопин старается не делать 
поспешных выводов и упустить возможности для развития. 
Пустые рассуждения для него бесполезны, истину можно смело 
проверить только на практике. В 2001 г. на саммите АТЭС эта 
фраза стала вступительным словом премьер-министра Малайзии 
М. Мохамада, подразумевавшего, что Азия больше всего сейчас 
нуждается в развитии4.

3 Теория «кошек/котов» или «кошки/кота» Дэн Сяопина. В ки-
тайской грамматике у существительных отсутствует категория рода и 
числа. 邓小平的“猫论”. В некоторых источниках пишут о белом цвете 
кошек.

4 邓小平同志«黑猫白猫论»背后的故事.中新网. 2008年12月17日 [Что 
скрывается за теорией «кошек» товарища Дэн Сяопина: это сычуаньская 
поговорка // Информационный портал «Чжунсинь ван». 17 декабря 2008]. 
2008. 17 декабря. URL: https://www.chinanews.com.cn/cul/news/2008/12-
17/1490780.shtml (дата обращения 25 декабря 2022).
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Отказ Дэн Сяопина от радикальной идеологической пропаган-
ды и борьбы в пользу экономического сотрудничества и соперни-
чества становится мостом к переходу мирной дипломатии, в том 
числе и решению вопроса о воссоединении Тайваня с Китаем. 
1 января 1979 г. Дэн Сяопин объявляет о проведении политики по 
возвращению КНР суверенитета над Тайванем, Гонконгом (Сянга-
ном) и Макао (Аомэнем). 

Выделим наиболее важные шаги по мирной дипломатии Дэн 
Сяопина. 12 августа 1978 г. КНР подписывает с Японией Договор 
о дружбе и мире. 1 января 1979 г. установлены дипломатические 
отношения с США. Совместное заявление отражает принци-
пы Шанхайского коммюнике. США признают единый Китай, а 
Тайвань – его провинцией. США должны прекратить дипломати-
ческие отношения с Тайванем, считает Дэн Сяопин5.

Такие либеральные перемены Китая приветствуются на Запа-
де. Президент США Дж. Картер отмечает, что «мудрый Дэн спе-
шит создать разумную экономическую и политическую систему 
и заключить союз с Соединенными Штатами Америки против 
Москвы» [Барач 1989, c. 227]. Это приводит к неизбежному сбли-
жению США и КНР. О сближении двух стран свидетельствует 
и продолжительный визит Дэна в Вашингтон, Хьюстон в январе 
1979 г., в ходе которого подписаны соглашения о научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве, студенческих обменах; ре-
жиме наибольшего благоприятствования в торговле [Барач 1989, 
c. 227]. 

Перемены во внешнеполитической стратегии Пекина получа-
ют поддержку в Вашингтоне. Американская политическая элита 
надеется, что Дэн именно тот человек, который «“вытравит яд 
коммунизма” и изменит пекинский курс» [Шиляев 2002, с. 76–78]. 
Во время визита в США Дэн, призывая к объединению в совмест-
ной борьбе США, Японию, Европу, Китай и другие страны против 
Советского Союза, обещает парализовать деятельность СССР и 
говорит о том, что именно Китай является авангардом борьбы про-
тив «экспансии» Советского Союза [Свешников 1999, c. 27]. Как 
следствие, усиливается противостояние с США, «раскачивание че-
рез агентов влияния» в высших государственных и партийных ор-
ганах [Глазунов 2008, с. 30]. Западные страны, в том числе и США, 
отрицательно реагируют на действия КНР во Вьетнаме. Поставки 
США современного оружия на Тайвань вызывают к расхождению 

5 中共党史大事年表。中共中央党史研究室。北京：人民出版社出
版，1987年4月第一版。 [История Коммунистической партии Китая. 
1-е изд. Пекин: Народное изд-во, 1987. С. 418–421].
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мнений в политическом руководстве КНР в отношении односто-
ронней ориентации на США [Барач 1989, c. 227–228].

По инициативе Дэн Сяопина на 6-м пленуме Центрального 
комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 11-го созы-
ва в 1981 г. принято специальное «Решение по некоторым вопро-
сам истории КПК со времени образования КНР» («关于建国以来
党的若干历史问题的决议»)6. В этом «Решении» Дэн Сяопин особо 
подчеркивает центральное положение главенствующей роли Мао 
Цзэдуна и его «идей», в том числе во внешней политике. Он высту-
пает против возврата к «культурной революции» и отделяет «пра-
вильные» «идеи Мао» от его ошибок. Отмечено, что руководство 
КНР будет придерживаться независимой внешней политики. КНР 
получает помощь от других стран и народов и помогает другим 
странам и народам. Как активный участник международной жизни 
Китай понимает, что полная реализация его национальных интере-
сов не может быть отделена от интересов общечеловеческих7.

Дэн, формулируя свою внешнеполитическую стратегию, обо-
гащает и творчески перерабатывает уже описанные экономические 
идеи. Как подчеркивают китайские исследователи, он постепенно, 
шаг за шагом, «нащупывал камни, переходя реку». Под «камнем» 
«石头» Дэн подразумевает практические действия «实践» («摸着
石头过河»)8. По инициативе Дэн Сяопина в конце 1970 – начале 
1980-х гг. происходит пересмотр концепции войны и мира и вы-

6 【党史上的今天】1981年6月27日，«关于建国以来党的若干历史问题
的决议»通过.党史学习教育 [27 июня 1981 г. принята «Резолюция по неко-
торым вопросам истории КПК после образования КНР» // <История пар-
тии сегодня>]. 1 июля 2021. URL: http://dw.xmxc.com/2021_07/01_15/
content-21005.html (дата обращения 21 декабря 2022).

7 胡耀邦在中国共产党十二大上的报告. 共产党员网首页 [Доклад 
Ху Яобана на XII съезде КПК // Сайт членов КПК]. 2012. 27 сентября. 
URL: https://fuwu.12371.cn/2012/09/27/ARTI1348712095996447_10.
shtml (дата обращения 22 декабря 2022).

8 邓小平经典语录一览:捉住老鼠就是好猫(组图).和讯新闻 [Классиче-
ские цитаты Дэн Сяопина: «Не важно, черная кошка или белая кошка, 
если она может ловить мышей – это хорошая кошка» // Информацион-
ный новостной портал «Хэсюнь»]. 2010. 16 августа. URL: http://news.
hexun.com/2010-08-16/124602940_14.html (дата обращения 22 декабря 
2022); 中央党校教授：应正确理解邓小平的“韬光养晦”论断. 凤凰新媒体 
[Профессор Центральной партийной школы: Аргумент Дэн Сяопина об 
идее Дэн Сяопина «держаться в тени, не проявлять себя» // Информаци-
онный портал «Феникс»]. 2014. 11 августа. URL: https://sd.ifeng.com/zbc/
detail_2014_08/11/2744473_0.shtml (дата обращения 24 декабря 2022).
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движение новых внешнеполитических установок. Они затраги-
вают проблемы взаимоотношения Китая с окружающим миром и 
принципы решения ряда актуальных вопросов [Свешников 1999, 
с. 42–44].

На XII съезде КПК в сентябре 1982 г. Дэн формулирует главные 
стратегические задачи на 1980-е гг.: «Ускорение темпов социали-
стической модернизации, борьба за объединение родины, включая 
Тайвань, и борьба против гегемонизма, за сохранение мира во всем 
мире». Примечательно, что именно XII съезд КПК становится ве-
хой изменения мировоззрения политического руководства КНР, 
так как расширяются связи с зарубежными странами9. На XII съез-
де Дэн закладывает фундаментальные характеристики внешней 
политики мира и независимости («独立自主的的和平外交»). Эта 
стратегия реализуется с 1982 по 1989 г.

Итак, в конце 1980 – начале 1990-х гг. экономическое положе-
ние в стране осложняется. Внешнеполитические идеи и концепции 
Дэн Сяопина коренным образом изменяют внешнюю политику 
КНР – поворот от подготовки к войне к умиротворению и спо-
койному состоянию в течение по крайней мере более десяти лет. 
Ядром внешнеполитической доктрины Китая долгое время являет-
ся модернизационная концепция Дэн Сяопина, включающая идею 
«независимой и самостоятельной внешней политики», основной 
целью которой должно стать ускоренное экономическое развитие 
Китая. Стратегический принцип «держаться в тени и стараться 
ничем не проявлять себя, не лезть на первое место», выдвинутый 
в начале 1990-х гг., определяет внешнеполитический курс КНР в 
период реформ и открытости. Дэн Сяопин отказывается устанав-
ливать институциональные ограничения. Как и у Мао Цзэдуна, 
авторитет Дэн Сяопина берет начало из его лидерства как револю-
ционного, так и главы Центральной военной комиссии (до 1989 г.). 

По мнению китайских исследователей, в последующие годы 
Китаю предстоит перейти от «некоторых действий» («有所作为») 
к «активным действиям» («积极作为»), что приведет страну к 
полноправному участию в международной системе и решению 
большинства глобальных международных проблем [Портяков 
2012, с. 24]. Формула патриарха китайских реформ «закрыть про-
шлое, открыть будущее», выраженная в стратегиях «независимой 

9 邓小平在中国共产党十二大上的开幕词（一九八二年九月一日）.共产
党员网 [Вступительная речь Дэн Сяопина на XII съезде КПК (1 сентября 
1982 г.) // Сайт членов КПК]. 2012. 27 сентября. URL: https://fuwu.12371.
cn/2012/09/27/ARTI1348710255841791.shtml (дата обращения 21 декаб- 
ря 2022).
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и мирной дипломатий» и «держаться в тени и стараться ничем не 
проявлять себя», приводит в том числе и к нормализации совет-
ско-китайских отношений [Румянцев, Кожин 2007, с. 22].

Мы считаем, что в процессе разработки масштабной страте-
гии модернизации Китая по китайскому образцу Дэн Сяопина 
пересмотрена прежняя концепция развития современного мира, 
сводившаяся к тому, что его фундамент составляют революция и 
война. Внешнеполитическая концепция Дэна указывает, что основ-
ным инструментом регулирования современных международных 
отношений является мирная дипломатия, сердцевиной которой 
выступает мирное развитие страны. Важным направлением внеш-
ней политики Дэн Сяопина становится сотрудничество со всеми, 
в том числе капиталистическими, странами мира, включая США 
и Японию. Неотъемлемой частью этой новой политики становит-
ся налаживание дипломатических отношений с Соединенными 
Штатами Америки – кульминация дипломатии, инициированной 
президентом Р. Никсоном и государственным секретарем Г. Кис-
синджером. Взаимное преодоление прежних идеологических 
стереотипов и разногласий приводит к нормализации совет-
ско-китайских отношений. Важной частью внешнеполитической 
стратегии Дэн Сяопина является сохранение в Сянгане, Аомэне 
и на Тайване, после их воссоединения с КНР, существующего там 
капиталистического строя. Дэн завершает объединение КНР в 
рамках концепции «одно государство – два строя». Осознавая, что 
Китаю необходимо развиваться и экономически, и политически, 
Дэн формирует стабильную внешнюю среду, благоприятствую-
щую международной торговле и инвестициям. В этой связи он 
отказывается от маоистской поддержки глобальной антикапитали-
стической революции и не обращает внимания на морские споры с 
соседними странами, предпочитая постепенно интегрировать КНР 
в большую часть западного международного порядка во главе с 
США. Отметим, что Дэн Сяопин, успешно проводивший политику 
открытости, улучшает взаимоотношения между КНР и странами 
Запада, что приводит промышленность Китая к развитию передо-
вых технологий.

Как опытный лидер, с целью преодолеть трудный период Дэн 
предлагает ряд политических установок, которые позже разделят 
на две фазы: «не высовываться и вести себя сдержанно» и «делать 
что-то реальное/необходимое», что означает, что Китай должен 
вести себя сдержанно в мировых делах с целью избежать мирового 
давления, продолжая при этом открываться и реформироваться. 
Международное сообщество, возглавляемое США, могло при-
способиться к нему. 



104

“Political Science. History. International Relations” Series, 2023, no. 1 • ISSN 2073-6339

А.В. Бояркина

Вышеизложенное позволяет нам сделать заключение, что Дэн 
Сяопин отказывается от политики проведения жестких политиче-
ских линий. Страна готова развивать многосторонние отношения 
со всеми странами на основе «пяти принципов мирного сосуще-
ствования». Дэн решительно выступает за то, чтобы идеологиче-
ские различия не влияли на внешнюю политику Китая. Не случай-
но почти через 40 лет после начала реформ Дэна председатель КНР 
Си Цзиньпин продолжает следовать его политике и дает высокую 
оценку реформам и открытости.
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Введение

Актуализация политики России в отношении ханств Средней 
Азии в отечественной историографии традиционно связывается с 
Петром I и его заинтересованностью в поиске пути в Индию через 
буферные территории азиатских ханств1. Несмотря на попытки 
Петра I выстраивать с ханствами традиционные для азиатской по-
литики России торговые связи, XVIII век характеризуется неудач-
ной дипломатической политикой в отношении азиатских ханств, 
а также провалом военной кампании в Хиву князя А. Черкасского 
[Андреев 2011, с. 12–20].

Изменение ситуации в начале XIX в. было связано с пере-
смотром роли азиатских ханств во внешнеполитической повестке 
России, что было обусловлено усилением британского влияния 
в регионе. Агрессивная политика Хивы по отношению к рос-
сийскому купечеству, игнорирование российских требований и 
лавирование между интересами Великобритании и России выну-
дило российское правительство начать военную кампанию 1839 г. 
Поводом к началу активных боевых действий в регионе стало 
наличие российских подданных в хивинском плену [Кочнев 2017, 
с. 100–104]. 

Провал на хивинском направлении вынудил Российскую импе-
рию в скором времени пересмотреть подход к завоеванию Средней 
Азии. Обострение конфронтации с Великобританией и нарастание 
напряженности на мировой арене также стимулировали Россию к 
изменениям в азиатском курсе внешней политики. 

Проблема присоединения азиатских ханств к России довольно 
подробно представлена в отечественной историографии. Среди 
ранних работ можно выделить труды М.И. Иванина2 о зимнем 

1 Голиков И.И. Деяния Петра Великого. М., 1788. Ч. 5. С. 124; Мил-
лер Г.Ф. Известие о песочном золоте в Бухарии, о чиненных для оного 
отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше. СПб., 1760. С. 9.

2 Иванин М.И. Описание Зимнего похода в Хиву в 1839–1840 гг. СПб., 
1874. 268 с.
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походе 1839–1840 гг., а также труды Н.И. Гродекова3, И.Н. Заха-
рьина4, М.А. Терентьева5. В дореволюционной историографии клю-
чевое место отводилось идее о цивилизаторской миссии России6.

В раннесоветской историографии проявлялась тенденция 
осмысления политики России в Средней Азии как завоевательной, 
а Туркестанский край именовался колонией [Галузо 1929; Лаврен-
тьев 1930; Лебедев 1936, с. 208–311]. Однако в 1940-е гг. в работах 
начинает доминировать идея о том, что процесс присоединения 
ханств и дальнейшей интеграции территорий позволил местному 
населению приобщиться к прогрессу [Бекмаханов 1946, с. 44–60; 
Рябинский 1941, с. 3–25; Фиолетов 1941, с. 13–29]. Во второй по-
ловине XX в. окончательно закрепляется термин «прогрессивные 
последствия присоединения» [Лунин 1965; Арапов 1981]. После 
распада СССР вновь появляется интерес к работам дореволюци-
онных исследователей, актуализируется проблематика вопросов 
империализма [Дякин 1995].

Среди современных исследователей следует выделить рабо-
ты С.Н. Абашина, который подробно рассматривает политику 
России в Средней Азии, уделяя огромное внимание управлению 
Туркестанским краем, интеграции местных этносов в структуру 
Российской империи [Абашин 2007; Абашин 2008, с. 456–471], а 
также работы зарубежных исследователей, посвященные сравне-
нию военной политики России и Великобритании в Средней Азии 
[Morrison 2008; Morrison 2014, pp. 253–300]. 

 Большое внимание среди современных исследователей уделя-
ется вопросам дипломатии, структуре и иерархии посольств как 
важнейшему фактору выстраивания международных отношений 
[Андреев, Резван 2019, с. 51–62], проблемам лояльности мусуль-
манских духовных учреждений к Российской империи [Лысенко 
2019, с. 1745–1753], анализируется деятельность Оренбургской 
пограничной комиссии [Кудрявцева 2018, с. 51–55]. Также необ-
ходимо выделить работы К. Мацузато, посвященные институту 

3 Гродеков Н.И. Хивинский поход 1873 г.: Действия кавказских отря-
дов. Издание редакции исторического журнала «Русская старина». СПб., 
1883. 345 с.

4 Захарьин И.Н. Граф В.А. Перовский и его зимний поход в Хиву. 
СПб., 1901. 206 с.

5 Терентьев М. История завоевания Средней Азии: В 3 т. СПб., 1906. 
510 с.

6 Брянов А.И. На память о Фергане, 1876–1901. Новый Маргелан, 1901. 
248 с.; Григорьев B.B. Среднеазиатские дела. М., 1865. 156 с.; Хорошхин А.П. 
Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб., 1876. 276 с.
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генерал-губернаторств и проблемам интеграции присоединенных 
территорий [Мацузато 2018, с. 74–103].

Исследование основывается на архивных материалах Государ-
ственного архива Оренбургской области (ГАОО) (собрание актов 
канцелярии Оренбургского генерал-губернатора). В качестве 
дополнительных материалов в работе используются документы 
из Российского государственного исторического архива (вторая 
половина XVIII в. – первая половина XIX в.).

Несмотря на то что проблема присоединения азиатских ханств 
к России довольно основательно представлена в историографии, 
вопросу о сотрудничестве российских властей с представителями 
мусульманской знати, купечества и духовенства уделялось незна-
чительное внимание. Имеют место спекулятивные оценки, призван-
ные проиллюстрировать добровольное вхождение ханств в состав 
Российской империи, что противоречит факту военной экспансии. 
Вопрос о выгоде от вхождения того или иного ханства в состав Рос-
сии для знати и духовенства всегда носил дискуссионный характер 
и не рассматривался в качестве объекта специального исследования. 

В статье предпринята попытка анализа завоевательной полити-
ки Российской империи в Средней Азии на основе рассмотрения 
региональных международных конфликтов с позиции микроисто-
рического исследования. Необходимость изменения парадигмы 
подхода к проблеме присоединения Средней Азии диктуется 
современными условиями геополитического взаимодействия с го-
сударствами региона на постсоветском пространстве. Важную роль 
играет актуализация восприятия бывшими советскими республи-
ками так называемого «колониального» прошлого, а также невер-
ный подход к политике России в регионе как к миссионерской. 

Актуализация
азиатского направления
в начале XIX в. 

На рубеже XVIII–XIX вв. российское правительство направи-
ло целый ряд посольств в азиатские ханства с целью решить во-
просы безопасности русских и среднеазиатских купцов и изучить 
среднеазиатский рынок. В Ташкент были отправлены миссии 
А.С. Безносикова, Т.С. Бурнашева (1794), Д. Телятникова (1796), 
М.С. Поспелова и Т.С. Бурнашева (1800), в Бухару – Я.П. Гавер-
довского (1803), в Коканд – Ф.М. Назарова (1813) [Ерофеева 2007, 
с. 6]. Однако ни одна из миссий не добилась серьезных успехов. Ка-
тастрофический провал в отношении Хивы и отсутствие серьезных 
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результатов по итогам политики XVIII в. требовали от правитель-
ства решительных мер. Продолжала расти напряженность между 
Россией и Хивой, обостряло ситуацию активное вмешательство 
Великобритании в политическую ситуацию в регионе.

В период Наполеоновских войн ханства еще не восприни-
мались как самостоятельный объект внешней политики России. 
Продолжала сохраняться идея индийского транзита, однако уже 
в тот период директор оренбургской таможни П.Е. Величко, воз-
главлявший экспедицию в Хиву 1808–1810 гг., отмечал сложность 
и даже невозможность выстраивания коммуникации с местными 
жителями7.

Проблема грабежей купеческих караванов рассматривалась в 
азиатской политике России преимущественно в контексте отноше-
ний с Хивой и Бухарой. Не случайно еще в 1804 г. оренбургский во-
енный губернатор князь Г.С. Волконский отмечал, что «ограбление 
наших караванов не одна хищность киргизов производила, но едва 
ли они не научаемы и подстрекаемы к сему были всегда от хитрых 
хивинцев и бухарцев»8.

После войны 1812 г. в политической повестке отмечается 
усиление стремления к присоединению территории Хивы воен-
ным путем. Международный статус России не допускал уступок 
в геополитическом соперничестве с Великобританией в регионе, 
которая начинала планировать военные действия в отношении Аф-
ганистана, а также продолжала вести диалог с местными ханами.

Несмотря на целый ряд формальных поводов к началу боевых 
действий, таких как проблема хивинских пленников и грабежи 
караванов, российское командование не оставляло попыток не-
военного давления на ханства. В рапорте оренбургского военного 
губернатора П.К. Эссена 1819 г. на имя императора «О мерах 
обуздания хищнических намерений хивинцев и устройстве проч-
ных торговых сношений»9 отмечалось, что изменить ситуацию 
возможно, повлияв на купечество. В своем разговоре с «торговым 
головой» Атаниязом Ниязмухаметовым П.К. Эссен указывал на 
агрессивную политику Хивы и отмечал необходимость прекра-
щения с ней торговли: «Вернувшись с тремя хивинцами и ургенч- 
скими жителями (Атанияз Ниязмухаметов. – А. К.), предложил, 
что по возвращении в Хиву будут убеждать самого хана и других 

7 Величко П.Е. Описание Хивинского ханства и дороги туда из Сарай-
чиковской крепости (1803 г., с примечаниями В.В. Григорьева) // Зап. 
Имп. Рус. геогр. о-ва. 1861. № 2. С. 105–138.

8 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 296. Л. 75–80.
9 Там же. Ф. 1400. Оп. 1. Д. 2997. 8 л.
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чиновников тамошнего правительства, дабы не только сблизить, 
но и постановить на твердом основании обоюдные сношения и что 
непременно домогаться будут о присылке весною сюда посланца 
для учинения договора о торговле»10.

Тем не менее подобные меры не возымели успех, а в 1836 г. 
было принято окончательно решение о военной экспансии в Хиву. 
Ультиматум оренбургского генерал-губернатора В.А. Перовского к 
хивинскому хану резюмировал все требования российского прави-
тельства к Хиве и стал иллюстрацией второго катастрофического 
провала азиатской политики России в регионе. При этом наибо-
лее важную характеристику российско-хивинских отношений 
накануне похода дал российский посол в Бухаре и Афганистане 
Я. Виткевич. Он отмечал, что хивинцы «кичатся только на словах, 
в надежде на авось, но что в душе боятся нас и что одною только 
силою можно изменить образ их действий. <…> Сами владельцы 
Средней Азии, по невежеству своему и глупости, не имеют никако-
го понятия о силе и могуществе России, презирают в душе все не-
мусульманское и коснеют в черством и однообразном невежестве 
своем, не заботясь о будущем, не занимаясь прошедшим»11. Данная 
характеристика подчеркивала противопоставление «русского» и 
«мусульманского» миров, делая акцент на силовой политике.

Осознание важности присоединения ханств к России стало иг-
рать ключевую роль в азиатском направлении ее внешней полити-
ки. Смена подходов во внешней политике после поражения 1717 г. 
с силового на дипломатический не просто не дала каких-либо 
результатов, но и подвергла риску стратегическую позицию проти-
вовеса английскому влиянию в регионе. Однако провал военного 
похода 1839 г. показал, что присоединение ханств не может идти 
исключительно силовыми методами, что вынудило Россию искать 
дополнительные способы альтернативного, «мирного» присоеди-
нения ханств.

Поворот курса
азиатской политики в 1853 г.

Слабый успех российских дипломатических миссий в Хиве 
в 40-х гг. XIX в. стимулировал активные завоевательные действия 
в отношении Коканда. Это означало фактическое признание пора-

10 Там же. Л. 1–4.
11 Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.И. Демезона и И.В. Витке-

вича). М., 1983. С. 23.
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жения на хивинском направлении и поиск новых путей присоеди-
нения региона. Именно в данном контексте важную роль начинает 
играть внутренняя конфронтация между ханствами. В начале 
50-х гг. XIX в. выгода от вхождения в состав России еще не рассмат-
ривалась всерьез мусульманской элитой, а фактор российского 
вооруженного присутствия воспринимался, вероятнее всего, как 
возможность ослабить ханство-соперника. Так, при штурме крепо-
сти Ак-Мечеть в 1853 г. кокандский хан несколько раз обращался к 
хивинскому хану за военной помощью, однако Хива не спешила с 
помощью, хан «ограничил ее посылкою 9 верблюдов со свинцом и 
порохом»12. При этом Российская империя также старалась не до-
пустить объединения ханов, предупреждая хивинцев: «Дело нака-
зания Кокандцев не имеет ничего общего с отношениями нашими 
к Хиве, почему хивинцы могут и должны оставаться в стороне»13.

Поражение в Крымской войне кардинальным образом ослаби-
ло позиции Российской империи на международной арене. Только 
в 1857 г. правительство возобновляет попытки проникновения 
в регион. Важным является тот факт, что в конце 50-х гг. Россия 
не делает каких-либо попыток вооруженного вторжения, пытаясь 
выстроить дипломатические отношения с ханствами и не ослабить 
позиции в англо-русском противостоянии. Традиционно счита-
ется, что попытки изменения политического курса ханств после 
Крымской войны посредством давления на купечество предпринял 
оренбургский генерал-губернатор А. Катенин, который приказал 
задержать в Оренбурге торговые караваны из Хивы, чтобы обезо- 
пасить находившееся в это время в Хиве российское посольство 
И.П. Игнатьева [Халфин 1960, с. 86]. При этом именно А. Катенин 
предложил реализацию плана захвата Средней Азии через Коканд 
и Бухару.

Однако в историографии опускается тот факт, что во время 
нахождения в Хиве дипломатической миссии Игнатьева оренбург-
ские служащие вели сбор сведений для начала военной кампании. 
Так, в 1858 г. Оренбургская пограничная комиссия вела переписку 
с муллой Шагимардановым о политических отношениях с Хивой 
и Бухарой14. 

Собранные сведения были зафиксированы в деле от 18 октября 
1858 г., и только 6 декабря 1858 г. А.А. Катениным была предложена 
конкретная программа завоевания Средней Азии через Кокандское 
ханство путем завоевания Джулека и выхода к рубежу Туркестан– 

12 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 7359. Л. 5.
13 Там же. Л. 3.
14 Там же. Д. 7475. 18 л.
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Чимкент–Аулие-Ата для продвижения к Ташкенту. Кроме того, 
на хивинском направлении рассматривалось усиление Аральской 
флотилии и строительство форта на р. Эмбе. Стоит отметить, что 
в основе программы А.А. Катенина лежали выводы работы специ-
альной оренбургской комиссии, в состав которой входили военные 
и гражданские лица, связанные со «среднеазиатскими делами»: 
генерал А.Л. Данзас, председатель Оренбургской пограничной 
комиссии В.В. Григорьев, капитан первого ранга А.И. Бутаков, 
участники дипломатической миссии Н.П. Игнатьева, Н.Г. Залесов 
и М.Н. Галкин, подполковники В.Д. Дандевиль, М.Г. Черняев и др. 
[Халфин 1960, с. 192]. 

Вероятно, разведданные, предоставленные в том числе и мул-
лой Шагимардановым и представленные в виде отчетов А. Катени-
ну, легли в основу выводов о необходимости военного наступления 
на Коканд.

Шпионская деятельность
муллы Батырхана Шагимарданова

При анализе переписки Оренбургской пограничной комиссии 
с муллой Шагимардановым важно отметить, что ряд листов пред-
ставляет собой перевод русского текста на старотатарское письмо 
(«иске имлә»), в основе которого лежит арабская графика. Было 
выявлено, что текст на старотатарском языке соответствует пред-
ставленным в документах листам с русской скорописью середины 
XIX в. Важным замечанием является то, что первые документы в 
переписке датируются сентябрем 1853 г., т. е. переписка начинается 
спустя месяц после присоединения Ак-Мечети. 

Автором первого письма от сентября 1853 г. является предсе-
датель Оренбургской пограничной комиссии М.В. Ладыженский 
(председатель с 1844 г.), отмеченный в современной историогра-
фии как сторонник проведения в степи довольно гибкой полити-
ки по привлечению на службу местной элиты [Избасарова 2017, 
с. 112–122]. Ладыженский отдает Шагимарданову ряд распоряже-
ний по сбору данных об «иностранных владениях, преимуществен-
но о Хиве». В первую очередь Оренбургскую пограничную комис-
сию интересует наличие у хивинцев укреплений на урочищах, 
вероятно, стоящих на пути продвижения армии. В тексте письма 
присутствуют конкретные вопросы о наличии войск или гарнизо-
на, постоянном или временном размещении войск, их количестве, 
уточняются географические особенности в районе потенциальных 
укреплений (наличие воды, леса, характеристика грунта). Кроме 
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того, уточняются сведения об отправке ханом в Константинополь 
70 мальчиков для обучения военному искусству15.

Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия Хивы и 
Великобритании: действительно ли к хану прибыли три англичани-
на и просили о возможности прохода войск через Хиву в Россию, а 
также не имеют ли они «каких-либо дурных намерений» в отноше-
нии подчиненных России киргизов. Также уточняется, опасается ли 
хан англичан, как далеко английские войска от Хивы, с какой сторо-
ны могут зайти в Хиву и владеют ли какими-нибудь соседними зем-
лями. Отдельно озвучиваются вопросы, касающиеся английских 
завоеваний в Афганистане: были ли завоеваны Герат, Кабул, Канда-
гар и т. д., а также ряд бухарских городов, содержится предложение 
выяснить, действительно ли пределы ханства охраняются многоты-
сячными ханскими армиями, как хан содержит войска на границе и 
может ли выставить воинов в составе трех армий: 80 тысяч воинов в 
составе одной армии и двух армий по 40 тысяч человек.

Особый интерес в письме проявляется к казахскому султану, 
праправнуку хана Младшего жуза Абулхаира, Елекею Касымову. 
Известно, что в 1852 г. он был пленен хивинцами, но смог сбежать 
(«Каковы причины бегства? Что думают хивинцы?»). 

По данным опубликованных источников, Елекей Касымов смог 
добраться до Аральского укрепления на Сырдарье и предоставить 
в дальнейшем большое количество полезных сведений о Хиве 
Оренбургской пограничной комиссии16. Судя по всему, на момент 
написания письма Ладыженскому ничего не было известно о судь-
бе Касымова.

Дальнейший текст письма можно представить следующими 
запросами:

1) мнение хивинцев о российском правительстве и потенци-
альном сотрудничестве в контексте нахождения в Оренбурге 
хивинской миссии;

2) информация о наличии русских пленных;
3) решение в переговорах с Персией по поводу персидских 

пленных в Хиве;
4) информация о лояльности киргизов, туркмен и каракалпа-

ков Хиве;
5) данные о степени вооруженности войска и наличии орудий 

в Хиве.
В деле отсутствует прямая информация о том, удалось ли Ба-

тырхану Шагимарданову добыть указанные сведения в полном 

15 Там же. Л. 6.
16 ЦГА РУз. Ф. 4. Оп. 1. Д. 416а. Л. 94–131.
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объеме, однако есть косвенные данные из ответного письма мулле, 
написанного уже следующим председателем пограничной комис-
сии В. Григорьевым 20 апреля 1854 г. Отмечается, что в своем 
рапорте мулла известил комиссию о Есете Котибарове, одном из 
лидеров казахского восстания против российской власти (был раз-
бит в 1857 г. российскими войсками и помилован А.А. Катениным). 
Григорьев отмечает высокую оценку качества доставленных све-
дений со стороны «господина Оренбургского и Самарского гене-
рал-губернатора», обещает Батырхану Шагимарданову поощрение 
и призывает: «Только не пишите о пустяках».

19 октября 1854 г. Григорьев пишет благодарственное письмо 
мулле, текст которого указывает на то, что для проверки данных 
мулла использовал шпиона-киргиза, которого намеревался с этой 
целью отправить в Хиву. Председатель комиссии высылает 35 руб-
лей серебром «на путевые издержки ему», а также просит уточнить 
сведения о русле Амударьи: где поворот на запад и не занесло ли 
русло? Стоит отметить, что значение русла Амударьи было осозна-
но еще в петровский период. Сам мулла Шагимарданов, согласно 
письму, получает жалованье в 45 рублей.

Далее следует хронологический разрыв, и в следующем письме 
мулла Шагимарданов обращается непосредственно к генерал-гу-
бернатору Катенину, упоминая личную встречу в мае 1858 г. Важно 
отметить, что мулла указывает на 20-летний срок своей службы Рос-
сийской империи. Из более ранних писем очевидно, что мулла со-
трудничал с пограничной комиссией еще до 1853 г.: распоряжения, 
отдаваемые ему Ладыженским, не выглядят как попытка установ-
ления контакта. Вероятно, что мулла был завербован еще в период 
подготовки Зимнего похода 1839 г., однако активно обращаться к его 
услугам стали только после провала на Хивинском направлении.

Первая половина письма состоит из заверений муллы в своей 
покорности и желании служить. Вероятно, именно это побудило 
Катенина сделать на полях приписку карандашом: «Прошу Васи-
лия Васильевича (Григорьева. – А. К.) со мной переговорить. Я не 
понимаю, чего он хочет?»17. Во второй части письма Шагимарданов 
сообщает о взятии англичанами Герата и соседних городов, а также 
описывает свое участие в основании укреплений на Мангышлаке. 
Упоминает также свое участие в миссии полковника Никифорова в 
Хиву, что выглядит сомнительным, учитывая, что миссия Никифо-
рова проходила в 1841 г. и среди участников миссии Шагимарданов 
не упоминается18. При этом важных сведений в данном послании 

17 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 7475. Л. 4.
18 Бларамберг И.Ф. Воспоминания. М., 1978. С. 209.
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не приводится, письмо не похоже на шпионское донесение, именно 
поэтому рапорт муллы и вызвал вопрос у Катенина. 

Далее в конце сентября 1858 г. Шагимарданов пишет еще одну 
небольшую записку, в которой сообщает, что еще в 1854 г. отправ-
лял в качестве разведчика в Хиву своего сына Исджана, где тот ис-
тратил личные 130 рублей. А также заверяет, что «в Степи народы в 
совершенном спокойствии» после явления Катениным «милости» 
(вероятнее всего, имеется в виду амнистия казахским мятежникам 
весной 1858 г.). А также сообщает, что отправляет сына на дальней-
шую службу генерал-губернатору. В ответном послании от 16 ноя-
бря 1858 г. Катенин отмечает нецелесообразность поездок Исджана 
или «кого бы то ни было» в Хиву за «новостями» в изменившихся 
условиях, а также просит Шагимарданова как частное лицо не вме-
шиваться в «распоряжения степного начальства по управлению 
киргизами»19.

В деле содержится официальный ответ из форта Алексан-
дровского от 19 июня 1859 г. на запрос из Канцелярии Оренбург-
ского и Самарского генерал-губернатора. В ответе сообщается, что 
в форте, как и ближайшей степи, Батырхана Шагимарданова нет и 
никому из «киргизских старшин» неизвестно его местонахождение. 

Дальнейшая судьба Шагимарданова исследователям неиз-
вестна, однако можно предположить, что после реализации плана 
Катенина по наступлению на Коканд и тенденции к созданию на 
захваченной территории Туркестанского генерал-губернаторства 
необходимость в услугах Шагимарданова отпала. 

Нельзя назвать шпионаж Шагимарданова уникальным яв-
лением. Татарские муллы шпионили для России еще в XVIII в. 
Например, в 1798 г. мулла Махмут Аберешитов собирал сведения 
о наличии в Хиве «золотой горы»20. Тем не менее актуализация 
шпионской работы мусульманских деятелей может быть напрямую 
связана с изменением курса азиатской политики России. 

Роль мусульманских элит
в создании Туркестанского
генерал-губернаторства

В советской историографии эволюция подходов в оценке 
присоединения Средней Азии проявилась в переходе от концеп-
та «завоевательной политики царизма» к идее о прогрессивных 

19 Там же. Л. 18.
20 РГИА. Ф. 1374. Оп. 2. Д. 1584. Л. 3–10.
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последствиях ее присоединения к России. Все это сформировало 
идею о чуть ли не добровольном вхождении азиатских ханств в 
состав России [Халфин 1960]. Замена термина «завоевание» на 
термин «присоединение» не отражала объективной оценки проис-
ходящих событий. 

Тем не менее нельзя не отметить принципиальную роль му-
сульманских элит в причастности к русскому завоеванию. Про-
движение генерала М.Г. Черняева к Ташкенту ослабило Коканд и 
поставило его под угрозу завоевания Бухарой. В опубликованных 
источниках встречается информация о лояльности жителей Таш-
кента к российской армии21.

Черняев опасался, что бухарцы займут Ташкент раньше, и 
рассчитывал на поддержку жителей во время штурма. Возникает 
закономерный вопрос: почему жители города хотели подчиниться 
русской армии? Учитывая побег хана и усиление в городе бухарско-
го влияния, мусульманские элиты выбирали наиболее лояльную 
администрацию, о чем свидетельствует «памятный адрес» жителей 
Ташкента, поднесенный Черняеву после вступления русских войск 
в город. По мнению Черняева, адрес имел значение «политической 
манифестации»22. «Присяжной лист» жителей Ташкента, сообща-
ющий о смирении в городском управлении, заверен 24 печатями23.

Тезис о том, что присяга жителей города была добровольной, 
видится сомнительным в условиях вооруженной осады города, 
однако факт того, что выбор пал не в пользу Бухары, а в пользу 
России, косвенно доказывает, что городской элите были очевидны 
риски бухарского владычества: это могло означать полное истреб-
ление бывшей администрации. Тогда как присяга Российской им-
перии открывала возможности получения экономической выгоды 
в условиях формирования Туркестанского генерал-губернаторства 
при сохранении частичного самоуправления. 

Заключение

Завоевательная политика России в отношении Коканда, Буха-
ры и Хивы является неоднородным явлением. Помимо военных 
действий, предпринимались попытки использования диплома-
тических мер и экономического давления. Имели место эпизоды 

21 Львов И. Завоевание Туркестана: Заметки по среднеазиатскому во-
просу Д.И. Романовского // Русский вестник. 1868. № 7. С. 152–178.

22 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 8049. Л. 1–10.
23 Там же. Д. 8115. Л. 1–3.
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добровольного перехода в подданство, которые, однако, были обу-
словлены выгодными для элит условиями, особенно значимыми в 
контексте противостояния ханств. 

Особого внимания в рамках оценки завоевательной политики 
заслуживает проблема российского варианта колониализма. Важно 
отметить особый статус хивинского и бухарского протекторатов, 
внутренняя жизнь которых управлялась по собственным законам 
и собственными чиновниками (под контролем находились только 
внешние отношения). В современной историографии существу-
ет дискуссия о природе российской политики в Туркестане. Так, 
противники концепции «российского колониализма» считают, что 
статус колониальной державы не соответствовал сущности Россий-
ской империи и никогда не соотносился с характерными чертами 
европейского колониализма: нет господствующего народа, эконо-
мической эксплуатации и т. д. [Миронов 2018]. В противовес этому 
ряд современных исследователей считают, что Туркестан вполне 
может описываться как колония Российской империи, несмотря на 
ряд особенностей, при этом термин «колониализм» не обязательно 
может носить исключительно негативную коннотацию [Абашин 
2015].

Говоря о XIX в., стоит отметить, что смена курсов региональной 
политики зачастую была обусловлена особенностями подходов 
генерал-губернаторов к вопросу захвата Средней Азии, но всегда 
была связана с необходимостью геополитического противостояния 
Великобритании. Использование в этом контексте шпионов из 
числа мусульманского духовенства не является неожиданностью, 
однако позволяет пересмотреть подходы к противостоянию России 
и ханств как к противостоянию европейского и мусульманского 
миров и возвести в доминанту противостояние экономическое и 
геополитическое. Подтверждением данному тезису также являют-
ся «добровольные» переходы мусульманской элиты в подданство 
России, что в условиях борьбы ханств друг с другом за гегемонию 
оправдывало для них выбор в пользу «меньшего зла». Религиозный 
фактор мог сказаться на развитии русско-хивинских отношений: 
утратив самостоятельность, Бухара и Коканд уступили Хиве роль 
последнего оплота исламского мира, не подчинившегося «невер-
ным». Однако для духовенства и мусульманской элиты очевидной 
становилась выгода российского присутствия в условиях вражды 
между ханствами. Необходимо отметить, что характер взаимодей-
ствия российской администрации с местным населением и му-
сульманским духовенством противоречит существовавшей оценке 
миссии России в регионе как «просветительской» или «цивили-
заторской» и указывает на экономический и геостратегический 
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характер российского ориентализма, целью которого было не под-
чинение местных «туземных племен» и формирование сырьевого 
придатка, а интеграция региона и укрепление позиций России на 
международной арене. 
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Аннотация. 11 апреля 2019 г. в Судане армия вынудила уйти в отстав-
ку президента Омара аль-Башира. Поводом к этому послужили непрекра-
щающиеся многомесячные народные выступления. Отставка аль-Башира 
не удовлетворила демонстрантов, и они стали требовать демонтажа всего 
режима. В ответ армейская верхушка создала для управления страной 
Переходный военный совет (ПВС) и попыталась силой усмирить про-
тестующих. Под сильным давлением международного сообщества и су-
данской улицы армия пошла на компромисс с гражданской оппозицией. 
В Судане был провозглашен переходный период к демократическому 
правлению и был создан военно-гражданский Суверенный совет, заме-
нивший ПВС. Вскоре было сформировано Переходное правительство во 
главе с Абдаллой Хамдоком. В стране стали проводиться мероприятия 
по оздоровлению экономики и общественно-политической системы. 
Однако реформы Переходного правительства грозили подорвать эконо-
мические и политические позиции военных в Судане. 25 октября 2021 г. 
глава Суверенного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан совершил 
государственный переворот, отстранив гражданских политиков от власти. 
Переворот был осужден ведущими странами Запада, которые заморозили 
свои программы помощи Судану. В Хартуме и других крупных городах 
Судана вновь развернулось массовое протестное движение под лозунгом 
«Нет переговорам, компромиссу и партнерству с армией». 

Ключевые слова: Переходный военный совет, Суверенный совет, Аб-
далла Хамдок, Абдель Фаттах аль-Бурхан, переворот 25 октября 2021
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Abstract. On April 11, 2019, the army forced the resignation of President 
Omar al-Bashir in Sudan. The reason for that was the incessant many months 
of people’s uprisings. The resignation of al-Bashir did not satisfy the demon-
strators and they began to demand the dismantling of the entire regime. In 
response, the army elite created the Transitional Military Council (TMC) to 
govern the country and tried to pacify the protesters by force. Under strong 
pressure from the international community and the Sudanese street, the army 
compromised with the civilian opposition. In Sudan, a transitional period to 
democratic rule was proclaimed and a civil-military Sovereign Council was es-
tablished to replace the TMC. A transitional government headed by Abdullah 
Hamdok	was	soon	formed.	The	country	began	to	take	measures	for	improving	
the economy and the socio-political system. However, the reforms of the Tran-
sitional Government threatened to undermine the economic and political posi-
tion of the military in Sudan. On October 25, 2021, the head of the Sovereign 
Council, General Abdel Fattah al-Burhan, carried out a coup d’état, removing 
civilian politicians from power. The coup was condemned by leading Western 
countries, which froze their aid programs to Sudan. In Khartoum and other 
major cities of Sudan, a mass protest movement has again unfolded under the 
slogan “No to negotiations, compromise and partnership with the army”.
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Целью данной статьи является комплексный анализ тех глу-
бинных общественно-политических процессов, которые были 
запущены событиями 10–11 апреля 2019 г. в Судане и идут до сих 
пор. Сейчас это крайне актуальная тема в современной суданисти-
ке и востоковедении, так как от развития внутрисуданской поли-
тической ситуации зависит направление вектора развития всего 
региона Северо-Востока Африки. В отечественной науке до сих 
пор не было подобного комплексного исследования, посвященного 
проблемам суданского переходного периода. Задачами настоящей 
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статьи являются изучение деятельности основных акторов переход-
ного периода в Судане, особенностей их социально-политических 
программ, ключевых документов переходного периода, причин и 
последствий военного переворота в октябре 2021 г. Основным по-
лемическим моментом в изучении переходного периода в Судане 
является дискуссия между условными «оптимистами» и «песси-
мистами». «Оптимисты» верят в неизбежную победу в Судане 
гражданских сил и демократии, «пессимисты» же считают время до 
установления новой диктатуры в стране и спорят по поводу имени 
очередного «спасителя» страны [Waal 2021; Быстров 2022a].

Традиция военных переворотов в Судане имеет давнюю исто-
рию, и связана она с той огромной ролью, которую вооруженные 
силы играют в жизни страны. Суданская армия выступает в каче-
стве главного гаранта политической стабильности в стране, являет-
ся целым «государством в государстве», контролирует сотни фирм 
и предприятий [Battahani 2016, p. 4]. Основными инструментами 
влияния армии на внутреннюю и внешнюю политику выступают 
силовой ресурс (собственно вооруженные силы Республики Судан, 
а также весь остальной блок силовых структур страны, за исключе-
нием Сил быстрой поддержки), разведывательный ресурс (военная 
разведка, Национальная служба разведки и безопасности / Служба 
общей разведки), экономический ресурс (Военно-индустриальная 
корпорация и компании-партнеры), административный ресурс 
(обеспечивается за счет присутствия в госаппарате большого числа 
выходцев из силового блока страны).

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ночь с 10 на 
11 апреля 2019 г. в силу непрекращающихся массовых народных 
протестов (их причинами стали резкое ухудшение социально-эконо-
мической обстановки, недовольство провальной политикой прави-
тельства, вооруженным насилием с его стороны в отношении мирной 
оппозиции, невозможность повлиять на курс властей, стремление 
покончить с многолетним засильем исламистов на политическом 
олимпе страны) в Судане снова случилась «внеплановая» смена вла-
сти1. Высшее командование суданской армии создало Переходный 
военный совет Судана (ПВС), его главой стал Авад бен Ауф.

Однако уже 12 апреля Ауф уступил это место Абделю Фаттаху 
аль-Бурхану2. Эта рокировка, помимо внутренних разногласий 

1 Sudan’s President Bashir forced out in military coup // CNN. 2019. 
April 11. URL: https://edition.cnn.com/2019/04/11/africa/sudan-unrest-
intl/ (дата обращения 12 августа 2022).

2 Ibn Auf steps down as leader of ‘transition’ in Sudan after one day in 
role // Middle East Eye. 2019. April 12. URL: https://www.middleeasteye.
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в военном лагере, была вызвана и самой фигурой Ауфа, занимав-
шего посты министра обороны и первого вице-президента Судана. 
Ауф был «номером 2» после аль-Башира в прежней системе вла-
сти, его преемником. Последнее обстоятельство грозило военным 
серьезными проблемами со стороны бушующей вовсю суданской 
улицы, уже отправившей в отставку организатора «революции на-
ционального спасения 30 июня 1989 г.» аль-Башира и требующей, 
чтобы армия спустя 30 лет вернулась наконец-то в казармы. 

Поэтому генералы вполне могли настоять на отставке Ауфа под 
предлогом сохранения гражданского мира и стабильности в стране, 
прекрасно понимая, как протестанты ненавидят преемника сверг-
нутого аль-Башира (так, узнав, что Ауф назначен главой ПВС, 
люди на улицах в тот же момент стали вовсю скандировать «мы не 
меняем вора [аль-Башира. – С. С.] на вора»3).

Бывший президент с момента своей вынужденной отставки сна-
чала находился под охраной военных в своей резиденции (фактиче-
ски под домашним арестом4), затем, 17 апреля, был помещен в тюрьму 
строгого режима Кобер5. Вместе с аль-Баширом были арестованы и его 
ближайшие соратники (по некоторым данным, около 150 человек)6.

В Судане ходят слухи, что местные силовики (Ауф, аль-Бурхан, 
Дагло) устроили на самом деле превентивную акцию с целью не до-
пустить нового прихода к власти радикальных исламистов [Быстров 
2019]. Впрочем, редкий военный переворот в Судане не имел подоб-
ных благородных объяснений, так что и это вполне может со време-
нем оказаться всего лишь элементом информационной борьбы.

net/news/ibn-auf-steps-down-leader-transition-sudan-after-one-day-role/ 
(дата обращения 12 августа 2022).

3 Sudan’s president Omar Hassan al-Bashir is ousted, but not his re-
gime	 //	 The	 New	 York	 Times.	 2019.	 April	 11.	 URL:	 https://www.nytimes.
com/2019/04/11/world/africa/sudan-omar-hassan-al-bashir.html?action= 
click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage	(дата	обращения	18	авгу-
ста 2022).

4 Sudan’s Bashir ousted by military and placed under arrest // Reuters. 2019. 
April 11. URL: https://news.yahoo.com/sudan-braces-military-announcement-
anti-bashir-protests-063129581.html (дата обращения 16 августа 2022).

5 Sudan’s Bashir transferred to jail notorious for holding political pris-
oners during his regime // CNN. 2019. April 18. URL: https://edition.cnn.
com/2019/04/17/africa/bashir-sudan-maximum-security-prison-intl/index.
html (дата обращения 16 августа 2022).

6 More than 100 people arrested from president’s team in Sudan, includ-
ing prime minister // TASS. 2019. Aprill 11. TASS. URL: https://tass.com/
world/1053170 (дата обращения 18 августа 2022).
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Сразу после переворота 11 апреля военные объявили об отстав-
ке кабинета министров и роспуске Национальной ассамблеи Суда-
на (законодательного органа страны), о проведении общесуданских 
выборов в 2021 г., о «заморозке» действующей конституции, о 
вводе на три месяца режима чрезвычайного положения7. В ответ 
Ассоциация суданских профессионалов (АСП), ведущая сила оп-
позиционного альянса «Силы за свободу и изменения», призвала 
суданцев бороться за полное претворение в жизнь положений 
главного документа оппозиции «Декларации свободы и измене-
ния»: формирование национального переходного правительства, 
немедленное прекращение насилия против мирных протестантов, 
предание суду лиц, ответственных за такое насилие8.

Новый рубежный этап в развитии суданского политического 
кризиса произошел 3 июня 2019 г.: полиция при поддержке спецна-
за (есть мнение, что это были отряды СБП9) разогнала палаточный 
лагерь оппозиции на площаде перед генштабом суданской армии в 
Хартуме (он возник там за два месяца до этого). Оппозиция заяви-
ла о 118 погибших (при разгоне применялся слезоточивый газ, 
дубинки и огнестрельное оружие) и более 300-х раненых. Власти 
говорят о 64 погибших. Правозащитные организации назвали это 
событие «хартумской резней».

5 июля после долгих и непростых переговоров военные и 
оппозиция сумели наконец договориться и уже 17 июля было 
заключено соглашение между ПВС и «Альянсом за свободу и 
перемены» о 39-месячном переходном периоде, во время которого 
управлять страной будет единый гражданский и военный совет. 
Этот Суверенный совет будет состоять из 5 гражданских лиц и 
5 военных представителей плюс председатель Суверенного Со-
вета, который будет выбран совместным голосованием всех чле-
нов Совета (гражданских и военных) из числа гражданских лиц. 
Суверенный совет назначает на переходный период техническое 
правительство. В течение трех месяцев должен быть создан За-
конодательный совет10. По истечении 39-месячного переходного 

 7 Army announces removal of Bashir and formation of Military Coun-
cil // SUNA. 2019. Aprill 11. URL: https://www.suna-sd.net/read?id=255920 
(дата обращения 16 августа 2022).

 8 Declaration of freedom and change. Khartoum, 2019. January 1. P. 1.
 9 “Chaos and Fire”. An analysis of Sudan’s June 3, 2019 Khartoum Mas-

sacre. Physicians for Human Rights. March 2020. P. 6.
10 Political agreement on establishing the structures and institutions of 

the transitional period between the Transitional Military Council and the 
Declaration of Freedom and Change Forces. 17 July 2019. Khartoum.
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периода должны пройти общенациональные выборы, которые 
закрепят окончательный возврат к гражданскому правлению11.

17 августа ПВС и АСИ (Альянс за свободу и изменения, реин-
карнация «Альянса за свободу и перемены») подписали Конститу-
ционную хартию Переходного периода 2019 г.12 Документ содержал 
развернутые пункты Соглашения от 17 июля.

21 августа было завершено формирование Суверенного совета 
Судана. Его главой стал аль-Бурхан.

В состав военного «крыла» Совета вошли: Мухаммед Хамдан-
Дакло, Шамс ад-Дин аль-Кабаши, Ясер Абдель Рахман Ата, Ибра-
гим Джабир. 

Оппозиционное «крыло» в Совете образовали: Хасан Шейх 
эд-Дин Идрис, ученый Сидик Тауэр, Мухаммед аль-Факи Сулей-
ман, Мухаммед аль-Хасан аль-Тайши, Айша Муса и Раджа Никола 
Абдель Масих13. Новым председателем Конституционного суда 
стала Наамат Абдалла14. 

21 августа к присяге был приведен премьер-министр Судана 
Абдалла Хамдок. 5 сентября был объявлен состав переходного 

11 Sudan power-sharing deal reached by military and civilian leaders // The 
New	York	Times.	2019.	July	4.	URL:	https://www.nytimes.com/2019/07/04/
world/africa/sudan-power-sharing-deal.html (дата обращения 20 августа 
2022); Military junta and alliance for Freedom and Change reach agreement 
on transition al period in Sudan // Radio Dabanga. 2019. July 5. URL: https://
www.dabangasudan.org/en/all-news/article/military-junta-and-alliance-for-
freedom-and-change-reach-agreement-on-transitional-period-in-sudan (дата 
обращения 20 августа 2022); Sudan’s ruling generals, protest leaders sign 
power-sharing deal // Aljazeera. 2019. July 17. URL: https://www.aljazeera.
com/news/2019/7/17/sudans-ruling-generals-protest-leaders-sign-power-
sharing-deal (дата обращения 22 августа 2022).

12 Sudan protest leaders, military sign transitonal government deal // Al-
jazeera. 2019. August 17. URL: https://www.aljazeera.com/news/2019/8/17/
sudan-protest-leaders-military-sign-transitional-government-deal (дата об-
ращения 24 августа 2022).

13 The Head of the Military Council issues a constitutional decree form-
ing the Sovereign Counsil // Presidency of the Republic – The Republican 
Palace. 2019. August 20. URL: https://www.presidency.gov.sd/eng/news/
The%20chairman%20of%20the%20military%20council%20issues%20a%20
constitutional%20decree%20forming%20the%20sovereign%20council (дата 
обращения 24 августа 2022).

14 Sudan appoints its first woman Chief Justice // Radio Dabanga. 2019. 
October 10. URL: https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-
appoints-its-first-woman-chief-justice (дата обращения 30 августа 2022).
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правительства (18 министров и 6 госминистров). МИД впервые 
в истории страны и арабского мира возглавила женщина – Асма 
Мохаммед Абдалла. Женщины также возглавили министерства 
социального развития, по делам молодежи и спорта, а также мини-
стерство высшего образования15.

26 ноября 2019 г. переходное правительство Судана в рамках кам-
пании по борьбе с наследием прежнего режима аннулировало ст. 152 
Закона «об общественном порядке», значительно ограничивавшую 
права женщин. По этой статье многие женщины понесли наказания 
за «бесстыдные и аморальные акты» (публичное несоблюдение 
предписанного женщине дресс-кода и распитие алкогольных напит-
ков). Также отныне женское обрезание было объявлено уголовным 
преступлением. Решение правительства окончательно вступило в 
силу после утверждения его Суверенным советом 13 июля 2020 г.16

28 ноября 2019 г. переходное правительство Судана одобрило 
закон о роспуске бывшей правящей партии страны «Национальный 
конгресс» Судана (НКС) и демонтажа ее режима, который был у 
власти более 23 лет (НКС возник в 1996 г.). Закон предусматрива-
ет, что «никакой символ режима или олицетворяющей его партии 
не будет разрешен в какой-либо политической деятельности в тече-
ние 10 лет»17.

В середине декабря 2019 г. суд в Хартуме приговорил бывше-
го президента аль-Башира к двум годам тюремного заключения 
за преступления коррупционной направленности. Он отправлен 
под стражу в специальный коррекционный центр для пожилых 
преступников18.

15	 Prime	 Minister	 Hamdouk	 presents	 new	 Sudanese	 government	 //	
Radio Dabanga. 2019. September 6. URL: https://www.dabangasudan.
org/en/all-news/article/prime-minister-hamdouk-presents-new-sudanese-
government(дата обращения 19 сентября 2022).

16	 Sudan:	New	 law	amending	penal	code	 takes	effect	 [Электронный	ре-
сурс] // Library of Congress. 2020. July 23. URL: https://www.loc.gov/item/
global-legal-monitor/2020-07-23/sudan-new-law-amending-penal-code-
takes-effect/	(дата	обращения	19	сентября	2022).

17 Sudan dissolves National Congress Party, repeals Public Order Bill // 
Radio Dabanga. 2019. November 29. URL: https://www.dabangasudan.org/
en/all-news/article/sudan-dissolves-national-congress-party-repeals-public-
order-bill (дата обращения 24 сентября 2022).

18 Sudan’s ousted leader is sentenced to two years for corruption // 
The	 New	 York	 Times.	 2019.	 December	 13.	 URL:	 https://www.nytimes.
com/2019/12/13/world/africa/sudan-bashir-trial-verdict.html (дата обраще-
ния 28 сентября 2022).
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Второй ключевой проблемой революционного Судана после во-
проса о параметрах раздела власти между военными и граждански-
ми лидерами стало состояние экономики страны, чья стабильность, 
да и само существование, сильно зависит от международной помо-
щи. Формирование переходного правительства под руководством 
Абдаллы Хамдока и его мероприятия в финансово-экономической 
сфере позволили немного улучшить инвестиционный климат в 
стране. Судан вновь стал получать помощь по линии МВФ. Одна-
ко команде Хамдока так и не удалось провести все необходимые, в 
том числе и весьма радикальные, реформы в области экономики и 
государственного управления. В частности, вернуть под правитель-
ственный контроль те фирмы и предприятия, которыми владеют 
военные, не платя при этом налогов в суданский бюджет. В этой 
связи в Судане до сих пор считают, что октябрьский военный пере-
ворот 2021 г. был вызван во многом стремлением военных защи-
тить свой бизнес от посягательств гражданских властей19.

Усиление глубоких противоречий между военным и граж- 
данскими лагерями, планы кабинета Хамдока по реализации ра-
дикальных мер по оздоровлению экономики, поддержка военных 
со стороны Египта, ОАЭ и КСА, ожидаемая плановая ротация аль-
Бурхана гражданским лидером на посту главы Суверенного совета 
вынудили суданскую армию в очередной раз дернуть «стоп-кран» 
и провести радикальную корректировку курса. 

25 октября 2021 г. военные арестовали премьер-министра 
Хамдока и других лидеров гражданского блока, включая членов 
переходного правительства и Суверенного совета. В стране было 
вновь объявлено чрезвычайное положение. Военные решили при-
дать своим действиям видимость законности, попытавшись убе-
дить Хамдока, взятого под домашний арест, выпустить заявление 
о поддержке переворота. Глава переходного кабинета не только 
отказался это сделать, но и, наоборот, призвал суданцев мирными 
способами сопротивляться попытке переворота и «защищать их 
революцию». В ответ военные перевезли Хамдока из его дома в 
неизвестное место20. 

19	 Profile:	Abdalla	Hamdok,	Sudan’s	outgoing	civilian	leader	//	Aljazeera.	
2022. January 3. URL: https://www.aljazeera.com/news/2022/1/3/profile-
abdalla-hamdok-sudans-outgoing-civilian-leader	(дата	обращения	2	октября	
2022).

20 Sudan military seizes power, detains PM, Ministers in dawn coup // 
Radio Dabanga. 2021. October 25. URL: https://www.dabangasudan.org/
en/all-news/article/sudan-military-seizes-power-arrests-pm-and-civilian-
ministers-in-dawn-coup (дата обращения 2 октября 2022).
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План военных, рассчитывавших со временем договориться с 
умеренными кругами оппозиции (близкими к ведущим партиям 
страны Юнионистско-демократической партии (ЮДП) и «Аль- 
Умма») и западными режимами, в первую очередь с США, про-
валился (узнав о перевороте, Вашингтон сразу же приостановил 
финансовую помощь Судану21). В ответ на действия армейской 
верхушки радикальная гражданская оппозиция в лице так назы-
ваемых комитетов сопротивления (входят в зонтичную структуру 
«Сил за свободу и изменения») вывела массы людей (студентов, 
старшеклассников, выпускников вузов, учителей, врачей, мелких 
уличных торговцев и т. д.) на улицы крупнейших суданских го-
родов, чтобы добиться падения режима очередной генеральской 
хунты.

Несмотря на жесткие меры противодействия со стороны 
властей (в том числе применение силами безопасности боевого 
оружия), массовые демонстрации под лозунгами «Трех нет» (нет 
переговорам с военными, нет компромиссу с генеральской хунтой 
и нет партнерству с армией в деле управления страной), «Военные, 
(идите. – С. С.) в свои казармы!», «Долой аль-Бурхана!» продол-
жаются до сих пор. Жертвы среди демонстрантов уже не пугают 
уставших бояться людей, а лишь усиливают их решимость довести 
начатую борьбу с военными властями до победного конца. Тем 
временем в Судане, по оценкам Всемирной продовольственной 
программы, 18 млн человек (39% населения) находятся на грани 
голодной смерти22.

На этом фоне дополнительным фактором риска масштабного 
социального взрыва выступает чрезвычайно высокий уровень мо-
лодежной безработицы в Судане: по оценкам местных экспертов 
(данные на 2020 г.), доля безработных среди молодых суданцев 
(в том числе и выпускников вузов) последние 10 лет колеблется в 
диапазоне 80–90%23. Вследствие этого суданская молодежь массово 

21 As it happened: Sudan military dissolves civilian govt as anti-coup pro-
tests turn deadly // France 24. 2021. October 25. URL: https://www.france24.
com/en/africa/20211025-live-sudan-s-armed-forces-detain-pm-hamdok-for-
refusing-to-join-coup (дата обращения 2 октября 2022).

22 WFP Sudan country brief. August 2022. URL: https://docs.wfp.org/
api/documents/WFP-0000142852/download/?_ga=2.208338390.591906749. 
1664722050-989563437.1664722050 (дата обращения 2 октября 2022).

23 Massive youth unemployment in Sudan // Radio Dabanga. 2020. 
October 5. URL: https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/massive- 
youth-unemployment-in-sudan (дата обращения 6 октября 2022).
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эмигрирует за рубеж, в первую очередь в Египет, где уже прожива-
ют 4 млн человек [Быстров 2022b].

Кроме этого, еще одним следствием военного переворота аль-
Бурхана принято считать начавшееся сразу после него «тихое», но 
весьма активное возвращение в суданские госструктуры ислами-
стов из числа членов запрещенной НКС, ранее изгнанных оттуда24. 
Так, на должности руководителей военной разведки были назначе-
ны генералы Абдель Наби аль-Махи и Абдельмоним Джалял, оба 
известные	исламисты	[Rybarczyk	2022].

Таким образом, изучая глубинные суданские социально-поли-
тические процессы в течение последних трех лет, мы можем наблю-
дать наглядное подтверждение известного афоризма про местную 
политику: «История Судана всегда повторяется». За одной военной 
диктатурой всегда следует другая, весь вопрос лишь в том, сколько 
времени в данный конкретный исторический момент отводится на 
переходный период от одной генеральской хунты к другой. В этот 
переходный период в Судане расцветает недолгая (иногда совсем 
короткая) демократическая «весна-лето». Затем вновь наступает 
суровая многолетняя «осень-зима» суданской диктатуры. 

Сейчас разница с прошлыми сменами суданских политиче-
ских «сезонов» состоит в том, что в настоящее время радикальная 
гражданская оппозиция, опираясь на ранее достигнутые успехи 
(отставка аль-Башира, формирование правительства Хамдока, 
реформа репрессивного законодательства, запрет и роспуск НКС), 
хочет сломать вышеописанный механизм смены политических «се-
зонов» в Судане, даже ценой сохранности самой страны, которая 
остро нуждается в эффективной экономико-финансовой помощи. 

Если у оппозиции это получится, то мы сможем наблюдать 
настоящее рождение нового Судана, вступающего на трудный и 
неизведанный путь подлинного демократического развития обще-
ства и государства. Шансы на такой исход ситуации у оппозиции 
действительно есть: протестующие поверили в себя и свои силы, 
когда добились отставки сначала аль-Башира, а затем и Ауфа; про-
тесты получают информационную поддержку со стороны запад-
ных СМИ; военные боятся радикально зачищать улицы суданских 
городов от протестующих, чтобы не вызвать слишком громкого 
недовольства со стороны США, ратующих за установление демо-
кратии в Судане; социально-экономическая обстановка в стране 
продолжает ухудшаться и подпитывать протестные настроения.

24 Bashir’s NCP returns to power in Sudan after recent coup: PCP // Sudan 
Tribune. 2021. November 7. URL: https://sudantribune.com/article222768/ 
(дата обращения 8 октября 2022).
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Впрочем, и лицо очередного наступающего сезона суданской 
диктатуры отнюдь не монолитно. Долгое время считалось, что 
аль-Бурхан, как и ранее Ауф, всего лишь креатуры командующего 
Сил быстрой поддержки (СБП, бывшие «джанджавиды») Мухам-
меда Хамдана Дагло (больше известен как «Хемитти»), который, 
по общему мнению большинства суданцев, и стоял за переворо-
том 11 апреля 2019 г. Однако в последнее время аль-Бурхан, как 
кажется, явил миру свое истинное лицо высокопоставленного 
ставленника классической военной элиты Судана, которая втайне 
презирает «выскочку» Дагло (последний не имеет даже закончен-
ного школьного образования, не говоря уже о высшем военном/
гражданском образовании), явно метящего в нового многолетнего 
«рулевого» Судана. В то же время суданский генералитет готовит 
это место под аль-Бурхана.

Фактически сейчас в стране идут две параллельные битвы 
за власть: 1) радикальная оппозиция против армии; 2) военные 
(фракция аль-Бурхана) против бывших джанджавидов, а ныне 
Сил быстрой поддержки (фракция Дагло). Проигравших в этой 
схватке отдадут на растерзание гражданской оппозиции и меж-
дународного сообщества (правда, в руки Международного уго-
ловного суда не отдадут, как это уже было с аль-Баширом). При 
этом программа «максимум» военных, помимо разгрома дар-
фурского клана Дагло, направлена на удержание власти в стране 
на неопределенный срок. Программа «минимум» же состоит в 
сохранении армейским руководством своих господствующих 
позиций в политике и экономике Судана при формальном и чи-
сто номинальном гражданском правлении. Иными словами, при 
реализации этого сценария команда аль-Бурхана хочет сохра-
нить суданскую армию и аффилированные с ней экономические 
структуры как «государство в государстве», надежно защитив их 
от всяческих возможных посягательств со стороны любой граж-
данской администрации вне зависимости от ее политической 
ориентации. В обеспечение реализации этого сценария выступа-
ет ряд факторов: Египет, ОАЭ, КСА – за сохранение военных у 
власти в Судане; Россия и Китай также не возражают против до-
минирующей роли суданских военных в политике страны; США 
невыгоден окончательный развал Судана, что может произойти, 
если в стране начнется полномасштабная гражданская война 
между сторонниками военных и гражданских режимов, поэтому 
Вашингтон вполне может поддержать военный лагерь в его при-
тязаниях на власть.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема совершенно не из-
вестная в нашей историографии. Это история теневого лидерства одного 
из крупных общественных деятелей Российской империи – Анатолия 
Федоровича Кони. Используя свои многочисленные связи и находясь 
вне политических партий, член Госсовета продвигал либеральные идеи 
через парламент. Не вступая в конфронтацию с монархией и занимаясь 
общественными проблемами (пьянство, проституция, образование, су-
дебная реформа и пр.), сенатор тем не менее никогда не отказывался от 
своих принципов и продвигал их везде, где это было возможно. Анатолий 
Федорович поддержал создание народного университета, расширение фи-
нансирования флота и армии, протестовал против ликвидации финской 
автономии и злоупотребления 87-й статьей Основных законов империи. 
Как консервативный либерал, он стремился к плавной эволюции государ-
ства в сторону расширения прав человека и европеизации при сохранении 
самодержавного строя. При этом Кони понимал, что правящая элита вела 
страну к катастрофе. Взлет политической карьеры знаменитого юриста 
начался в 1916 г., когда он получил возможность выступать от группы 
объединенных либералов и требовать проведения неотложных мер по 
изменению ситуации в стране.
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Abstract. This	article	deals	with	an	issue	completely	unknown	in	our	histo-
riography. This is the story of the shadow leadership of one of the major public 
figures of the Russian Empire – Anatoly Fedorovich Koni. Using his many con-
nections and being outside of political parties, the member of the State Council 
promoted liberal ideas through parliament. Without entering into a confronta-
tion	with	the	monarchy	and	dealing	with	social	 issues	(drunkenness,	prostitu-
tion, education, judicial reform, etc.), the senator, however, never abandoned his 
principles and promoted them wherever possible. Anatoly Fedorovich supported 
the creation of a people’s university and the expansion of funding the fleet and 
the	army,	protested	against	the	liquidation	of	Finnish	autonomy	and	the	abuse	
of Article 87 of the Fundamental Laws of the Empire. As a conservative liberal, 
he strove for a smooth evolution of the state towards the expansion of human 
rights and Europeanization while maintaining the autocratic system. At the same 
time, Koni understood that the ruling elite was leading the country to disaster. 
The rise of the famous lawyer’s political career began in 1916, when he got the 
opportunity	to	speak	on	the	part	of	a	group	of	united	liberals	and	demand	to	take	
urgent measures to change the situation in the country.
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Введение

В 1906 г. в разгар первой русской революции председатели 
Совета министров предпринимали попытки создания «правитель-
ства общественного доверия», основанного на союзе государства 
с умеренными и популярными лидерами. В числе таких лидеров, 
представлявшего группу легалистов (либерально-консервативных 
юристов), был Анатолий Федорович Кони. Столыпин предлагал 
ему посты министра юстиции и министра народного просвещения. 
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Не чувствуя в себе силы занимать министерский пост, знаменитый 
юрист несколько раз ответил отказом. Тем не менее обсуждение во-
проса о министерской должности ввело Кони в круг высших поли-
тиков империи. Отказавшись от должностей, он согласился войти в 
состав нового Государственного совета Российской империи и стал 
его членом с 1 января 1907 г. 

Основной проблемой, рассматриваемой в нашей статье, являет-
ся история теневого лидерства в поздней Российской империи на 
примере А.Ф. Кони. Официальные документы не позволяют нам 
определить это лидерство, и мы можем его реконструировать толь-
ко из личной переписки, воспоминаний и общей оценки деятель-
ности сенатора. В научной литературе это лидерство совершенно 
не описано.

Содержание

В момент обновления Госсовета на рубеже 1906–1907 гг. Ана-
толий Федорович принял активное участие в разработке Наказа 
верхней палаты. В частности, он подготовил большую записку по 
41-й статье проекта Наказа. Предполагалось определить, кто может 
участвовать в заседаниях комиссий, рассматривающих отдельные 
законопроекты. Действующий Наказ не упоминал о членах Госсо-
вета, которые могли бы присутствовать на заседаниях комиссий без 
участия в обсуждениях. При этом прямого запрета на такое присут-
ствие не было. В качестве примера Кони приводил наказ Госдумы, 
который позволял депутатам присутствовать на заседаниях любой 
комиссии парламента. Соответственно, Кони предлагал изменить 
статью, допустив любого члена Госсовета на заседание любой 
комиссии без права голоса решительного или совещательного (так 
как он сам планировал участвовать в работе комиссий)1.

Кони тщательно выбирал темы, по которым он готовил вы-
ступления в Госсовете. Как правило, это были болезненные обще-
ственные проблемы, которые не затрагивали основы политической 
системы. Например, 16 июня 1908 г. он сделал доклад по законо-
проекту об учреждении народного университета Шанявского. 
Доклад был произнесен в Общем собрании Госсовета. Кони с ходу 
просил Госсовет не создавать специальную комиссию для рассмот-
рения законопроекта. При этом Кони, несколько вольно играя 
риторическими приемами, выдвигал второстепенные причины 
для несоздания комиссии. В том числе упоминал, что проект уже 

1 ГА РФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 696. Л. 1–11; Д. 3415. Л. 1–2.
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рассматривался во многих предыдущих ведомствах, что есть угроза 
(в соответствии с завещанием покойного Шанявского) истечения 
срока открытия университета, переход наследства Шанявского в 
собственность женского медицинского института (но только после 
смерти его супруги). Далее Анатолий Федорович перешел к более 
серьезным причинам, ведущим к необходимости открытия универ-
ситета. В том числе воля завещателя. С большим воодушевлением 
Кони говорил о необходимости преодолеть безграмотность русско-
го человека, доброго, но неразвитого. Рассуждения о том, нужен ли 
людям тот или иной тип образования, были сродни спору о том, 
что если не подходит этот хлеб для голодного, то нечего и другой 
давать. Подготовка специалиста в казенном университете обходит-
ся чрезвычайно дорого и государству, и студенту. Поэтому, когда 
появляется жертвователь, готовый направить деньги на народное 
образование, мы ни в коем случае не должны ему отказывать. Кро-
ме того, свободный университет позволит учиться взрослым состо-
явшимся людям, желающим повысить свою квалификацию. Также 
он привлечет молодежь, которая в подавляющем большинстве не 
имела средств на обучение.

Анализируя отдельные нормы проекта Положения об уни-
верситете, Кони возражал против принуждения лекторов универ-
ситета согласно статье 6 представлять проекты своих лекций для 
утверждения в попечительство учебного округа. Требовать это от 
перегруженного профессора, работающего бесплатно, просто смеш-
но. Анатолий Федорович приводил множество аргументов против 
такой нормы2. Зажигательная речь Кони встретила поддержку в 
Госсовете, законопроект был принят, и университет Шанявского 
приступил к работе осенью 1908 г.3

В то же время не у всех деятелей речь Кони вызвала положи-
тельный резонанс. Черносотенцы обвиняли Кони в лицемерии и 
прямой лжи. С их точки зрения, он хотел содействовать созданию 
свободного университета, рассадника революционного брожения4. 

Известно несколько речей Кони по финансовым вопросам, 
рассматриваемым в Госсовете между 1-й и 2-й русскими рево-
люциями. Первое такое выступление произошло 22 июня 1908 г. 
Речь шла о наличии большого количества непогашенных кредитов, 
оставшихся на балансе государственных органов со времен рус-

2 Речь А.Ф. Кони по законопроекту о народном университете // Сло-
во. 1908. 21 июня. № 489. С. 6–7.

3 Кони А.Ф. Народный университет Шанявского // Кони А.Ф. На 
жизненном пути: В 5 т. Т. 2. СПб., 1912. С. 563–581.

4 ГА РФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 4222. Л. 43.
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ско-японской войны, и необходимости выделения значительных 
средств на постройку новых броненосцев. Госдума пыталась остано-
вить финансирование флота на 1,5 года из-за отсутствия какой-ли-
бо программы его развития. Споры между Госсоветом и Госдумой 
привели к созданию согласительной комиссии, которая собралась 
22 июня. Обсуждались траты на содержание флота империи. 
Основным докладчиком был Кони. Он горячо выступал за быстрое 
выделение денег на строительство броненосцев. Кони проявил себя 
как яростный милитарист. Он пугал членов согласительной комис-
сии угрозами, исходящими от врагов России, и настаивал на необ-
ходимости срочной постройки военных кораблей. Причем Кони 
грамотно и аргументированно доказывал, что Россия плохо готова 
к крупной войне. Морское министерство не имело программы пере-
вооружения флота, на железных дорогах царила коррупция. Тем 
не менее, несмотря на неэффективность госаппарата, требовалось 
немедленно выделять средства на перевооружение в преддверии 
крупной войны. Кроме того, указывал Кони, строительство нового 
флота поднимет боевой дух флота и общества.

Второй докладчик – депутат Госдумы А.И. Звегинцев выступал 
с позиции не военной тревоги, а рационализма. Он указывал, что со 
времен Цусимы прошло три года, а «импотентное» Морское мини-
стерство так и не смогло разработать программу реформ. Депутат 
выражал уверенность, что забюрократизированное Адмиралтей-
ство в итоге не сможет выработать проект. «Живые силы утонут в 
этой тине». Далее Звегинцев подробно и тщательно с цифровыми 
данными доказывал ошибочность и невозможность поспешной по-
стройки 4 броненосцев в 4 года. При общем недоброкачественном 
составе морских органов, принимающих решения, ничего хорошего 
ждать не приходилось5. Утверждались проекты устаревших типов 
кораблей, построенные суда было невозможно эксплуатировать 
и т. д. Несмотря на возражения Госдумы, проект постройки броне-
носцев был принят6.

В 1908 г. Анатолий Федорович отметился еще одним выступле-
нием по финансовым вопросам – о расширении штатов Министер-
ства путей сообщения – 30 октября 1908 г. Как часто это бывало, 
Кони обобщал проблему штатов министерства до размеров обще-
государственного значения. Он подчеркивал, что «временное» про-
должалось в данном случае уже 43 года. Сенатор призывал быстрее 
прекратить эту временность. Он соглашался с тем, что временный 

5 Кони А.Ф. Ассигнование на флот // Кони А.Ф. На жизненном пути. 
Т. 2. С. 719–725.

6 ГА РФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 698. Л. 1–13.
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режим можно продлить с помощью законодательных органов, но 
на не слишком большой срок. Составить штаты не так уж трудно, 
опыт работы многолетний, сам парламент работал все лучше и бы-
стрее. Несмотря на выступление Анатолия Федоровича, Госсовет 
проголосовал за продление временных штатов еще на 2 года7.

Среди тем, наиболее часто поднимавшихся членом Госсовета 
в тот период, можно упомянуть борьбу с пьянством (он входил в 
разные комиссии и неоднократно выступал с пламенными речами) 
и проституцией. Кони также участвовал в обсуждении уголовной 
ответственности за кражу лошадей и крупного рогатого скота 
(1909 г.)8. Много времени он потратил на участие в работе комиссий 
по реформе местного суда, Сената, по ликвидации попечительств 
народной трезвости, расширении прав женщин, материалы о кото-
рых мы опубликовали в других статьях.

Анатолий Федорович сравнительно редко выступал по во-
просам государственного права. Исключением стал его доклад 
на заседании Госсовета 10 июня 1910 г. по вопросу о применении 
имперского законодательства в Финляндии. В то время имперская 
администрация активно «напирала» на права Финского государ-
ства, стремясь изменить его статус и уравнять с остальной Россией, 
вплоть до отмены унии. В этом она нашла поддержку в Госдуме, 
где был разработан законопроект, частично вводящий имперское 
законодательство в Финляндии.

В своей речи Анатолий Федорович в завуалированной форме, 
делая множество риторических отступлений и не отрицая сам зако-
нопроект, намекал на многие серьезные проблемы, которые после-
дуют за принятием такого проекта. По его мнению, законопроект 
был основан на чувствах и «якобы, необходимости». Чувства при 
принятии закона вообще недопустимы. Например, анализируя 
проект, Кони нападал на планы по установлению полного контроля 
над финскими школами с введением государственной пропаганды. 
Декларируемая необходимость не подкреплялась целесообраз-
ностью. Кони обращал внимание на невообразимые последствия 
распространения законодательства одной страны на законодатель-
ство другой. Например, свобода слова и печати подменялась бы 
российскими временными правилами о печати, внедрялось общее 
избирательное российское цензовое право, финское уголовное 
право и уголовное судопроизводство (по ряду дел) заменялось на 
российское, более репрессивное.

7 Кони А.Ф. Штаты Министерства Путей Сообщения // Кони А.Ф. На 
жизненном пути. Т. 2. С. 712–718.

8 ГА РФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 746. Л. 20.
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Невозможно просто выключить прошлое народа и произвольно 
установить новый строй. Мало того, что закон был неоснователь-
ным, он еще был неясным и неопределенным. Так, законопроект в 
завуалированной форме лишал сейм финансовых прав, а финский 
банк оставался с мелкими полномочиями. Оставление сейму пол-
номочий в горном деле, тюрьмах можно было расценивать как 
шутку. Крайне осторожно нужно относиться к языку. Для народа 
это крайне чувствительная тема. Попытки принудительного рас-
пространения русского языка в Финляндии привели бы к вредным 
последствиям (Совет министров этот пункт не поддерживал). 
Ряд сфер (пути сообщения, телефонная связь и пр.) в Финляндии 
опережали Россию, и распространять на них отставшее законода-
тельство было бы опрометчиво. Особое опасение сенатор высказал 
в отношении пункта, предполагающего предоставление империи 
право принимать особые законы, вносящие изменения в финские 
законы. Где же стабильность законов? вопрошал Кони. «Не спе-
шите!» – призывал сенатор. В данном случае Анатолий Федорович 
вновь пошел против консерваторов и националистов, стремивших-
ся к построению «Великой Руси» любой ценой9.

Речь Кони не заставила консервативный Госсовет изменить 
свое отношение к русификации Финляндии. Закон о порядке из-
дания касающихся Финляндии законов и постановлений общего-
сударственного значения был утвержден 17 июня 1910 г. Одной из 
причин принятия законопроекта стала позиция старого друга-кон-
курента Кони – Н.С. Таганцева, уловившего настроения высшей 
власти и поддержавшего изменение государственного строя Фин-
ляндии. Финляндская автономия была существенно ограничена. 
Принятие закона способствовало росту сепаратизма и усилило 
стремление финнов выйти из состава империи, что они и сделали 
через 7 лет. 

В 1911 г. важным вопросом, рассматриваемым в Госсовете, 
был законопроект о содержании 87-й статьи Основных законов 
империи (конституции). По запросу Госсовета в Совет министров 
24 марта 1911 г. Анатолий Федорович делал доклад на Общем со-
брании Госсовета о применении упомянутой статьи (правитель-
ство пыталось и действовало расширительно, применяя статью 
в нарушение конституции и ущемляя права парламента). Статья 
указывала, что в период перерыва в работе Госдумы и Госсовета 
в чрезвычайных обстоятельствах власть могла принимать указы, 
имеющие силу закона. По мнению Кони, эта норма статьи была 

9 Кони А.Ф. Финляндия и общегосударственные законы // Кони А.Ф. 
На жизненном пути. Т. 2. С. 726–738.
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вполне понятна. Основной вопрос затрагивал ситуацию – могло 
ли правительство провести указ на основании 87-й статьи вкупе 
с Госдумой или Госсоветом при несогласии с ним одной из палат 
парламента. В этом Анатолий Федорович видел серьезную угро-
зу. Каждый орган власти может ошибаться. В меньшей степени к 
этому, по его мнению, был склонен Госсовет – палата, состоящая 
из умудренных опытом высших сановников империи. Ограни-
чить права Госсовета – опасная и неэтичная тенденция. Госсовет 
поддержал запрос Кони10.

Сохранилась переписка А.Ф. Кони с активными деятелями 
Государственной Думы и министрами – А.И. Гучковым (по законо-
проектам о старообрядцах, по судебной реформе), В.В. Тенишевым, 
постоянным докладчиком по судебным реформам, Н. Хвостовым 
(по вопросу о расширении полномочий присяжных заседателей), 
И. Щегловитовым (по законопроекту об условно-досрочном осво-
бождении) и др. В них политики просили Кони поддержать тот или 
иной проект. Так как большинство законопроектов, поступавших в 
Госсовет в 1907–1917 гг., имели либеральную направленность – се-
натор их, как правило, поддерживал. Оставаясь при этом зачастую 
в меньшинстве11. Стоит отметить, что все либеральные проекты 
реформ, поступавшие из Минюста, Кони активно продвигал. Он 
был своего рода «человеком» судебного корпуса в верхней палате, 
представлявшим интересы своей корпорации. На этой основе у 
него установились дружественные отношения с министром Щег-
ловитовым.

В письмах того времени Кони негативно оценивал семью Рома-
новых. Так, в письме к А.А. Чичериной 21 декабря 1909 г., говоря 
о Романовых, перефразируя Талейрана, он писал: «Они ничему не 
научились и ничего не забыли»12. Интересную характеристику он 
дал Николаю II. Он считал его умным, но односторонне направ-
ленным человеком. Царь отличался бесчувственностью, если не 
считать его отношение к сыну. Кони перечислял множество оши-
бочных и бессмысленных решений царя. По его мнению, Николай 
был трусом, не решившимся на реальные реформы. Безвластный 
царь потерял власть. Оценивая Александру Федоровну, Кони от-
мечал ее положительные черты в ранний период царствования. Ее 
гордыня сыграла в конечном счете роковую роль в истории нашей 

10 Кони А.Ф. Запрос председателю Совета министров о применении 
87 с. Законов основных // Кони А.Ф. На жизненном пути. Т. 2. С. 739–746.

11 ГА РФ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 905. Л. 1–3; Ф. 564. Оп. 1. Д. 1689. Л. 1–10; 
Д. 3399. Л. 1–7; Д. 3821. Л. 19–20.

12 Там же. Ф. 1154. Оп. 1. Д. 398. Л. 12.
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страны13. В другом письме к Александре Чичериной на ее вопрос 
о переменах в правительстве (1914?) он давал нелицеприятную 
характеристику министрам предвоенного российского правитель-
ства. «Сухомлинов – разводной герой… результаты чего мы видим 
у него на лице, Щегловитов развратил Сенат своими назначения-
ми… презренный Саблер перенял от великого инквизитора <Побе-
доносцева> …мертвящий дух»14.

В 1907 г. Кони, впервые попав в состав Госсовета, был включен 
в группу центра и «примыкал» к ней до 1910 г. С образованием в 
1910 г. кружка внепартийного объединения (КВО) Кони вошел в его 
состав и оставался в нем до конца работы ГС [Демин 2006, с. 306–330]. 
Вопрос о работе Кони в Государственном совете интересовал совре-
менников. Так, член Госсовета от университетов, член кадетской 
партии Д.Д. Гримм в своих воспоминаниях посвятил Кони отдель-
ную главу. Гримм входил в «левую» (либеральную) группу членов 
Госсовета, 10–20 человек. Ему было важно определить положение 
Кони в Совете (то ли чиновника, то ли либерала?) и привлечь его на 
свою сторону. «Тайнобрачные» (Кони и его сторонники) полулибе-
ралы тайно и иногда явно поддерживали «левых», но в их группу не 
вступали. Со временем Кони вступил в группу беспартийных членов 
Совета, группу «без определенной политической окраски». Состав 
группы позволяет сказать, что она сплошь состояла из консерватив-
ных либералов, судебных работников и земцев.

По воспоминаниям Гримм, «Совсем иным было положение 
А.Ф. Кони. Его издавна окружал ореол прогрессивного, высоко-
принципиального и бесстрашного общественного деятеля. Этот 
ореол с годами все крепнул и превратился в своего рода догмат. 
Мне кажется, такая оценка его личности несколько преувеличена. 
А.Ф. Кони был на редкость богато одаренный человек, выдающий-
ся судебный деятель, превосходный оратор, замечательный сти-
лист, первоклассный эссеист, бытописатель и мемуарист. Вместе 
с тем он был, бесспорно, человек прогрессивного направления на 
основе широкого, гуманного миропонимания. Но едва ли можно 
считать отличительными чертами его духовного склада стойкость 
характера и бесстрашие в выявлении определенного политическо-
го миросозерцания. По крайней мере, он в Государственном Совете 
ни того, ни другого качества не обнаружил»15.

13 Кони А.Ф. Николай II // Кони А.Ф. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 2. 
М., 1968. С. 377–388.

14 ГА РФ. Ф. 1154. Оп. 1. Л. 53.
15 Гримм Д.Д. Воспоминания: Из жизни Государственного совета 

1907–1917 гг. СПб.: Нестор-История, 2017. С. 169–174.
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Далее Гримм пытался определить «политическое лицо» Кони. 
По его мнению, существовало два типа беспартийности. Один 
предполагал беспартийность наряду с четко выраженной полити-
ческой позицией. Другой обозначал отсутствие «политического 
миросозерцания» или тщательное его утаивание. Кони относился 
ко второй группе. Он часто солидаризовался с «левыми, но старал-
ся скрывать связь с ними. Стремился избегать выступать по острым 
политическим темам, а делал доклады по темам нейтральным. Из-
вестие о его выступлениях приводили к появлению множества его 
поклонниц (в ложах для публики). По мнению Гримм, Кони в годы 
Первой мировой войны или потерялся в калейдоскопе событий, 
или стремился смягчать острые вопросы, обсуждавшиеся в Совете, 
неизменно переводя все на тему пьянства, якобы универсальной 
причины кризиса государства.

Резюмируя роль Кони в конце империи, Гримм утверждал: 
«Нет, А.Ф. Кони как политик и ответственный общественный 
деятель не стоял на той высоте, на которую его подняли и на кото-
рую он сам претендовал. Позднее он это красноречиво подтвердил 
своим поведением после Октябрьской революции. Он не был 
бесстрашным политическим борцом, не был тем политическим 
Bayard’ом, каким он многим и теперь еще представляется. Это не 
было ему дано…»16.

События Первой мировой войны вызвали у Кони череду новых 
тяжелых переживаний, ожидания краха. Качество управления он 
оценивал крайне низко. Так, рассказывая другу Н.В. Давыдову о 
составе правительства в 1915 г., он давал нелицеприятную харак-
теристику уходящим министрам (три министра покинули прави-
тельство). Из уходящих министров: «Сухомлинов был бездарный, 
себялюбивый… и вредный негодяй, собиравший… до 40 т. р. в виде 
подношений. О Саблере никто жалеть не будет. В нем не было 
искренних чувств… это была размалеванная бюрократическая про-
ститутка… говорящая громкие фразы... О Щегловитове мы с Вами 
сохраним молчание. Хотя и ученый и трудолюбивый, он был до 
последнего момента “перегибателен духом”…»17

В годы войны Анатолий Федорович вновь стал занимать более 
активную позицию. Он почувствовал рост запроса на расширение 
леволиберальных идей. В 1915 г. формируется объединенный Про-
грессивный блок из ряда парламентариев нижней и верхней палат. 
Было сформировано бюро блока, объединившее разнородных 
политиков. Кони вошел в состав бюро и посещал его заседания. 

16 Там же. С. 123, 169–174, 282.
17 РО ГИМ. Ф. 202. Оп. 1. Д. 3. Л. 46.
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Блок занял умеренную оппозиционную позицию по отношению к 
правительству. В то же время в 1916 г. он предпринял ряд «наступ-
лений» на правительство. 19 октября новый состав правительства 
выпустил декларацию о своих намерениях. Ее текст был заслушан 
на заседании Госсовета 22 ноября18. Правые поддержали деклара-
цию. Кони выступил от КВО и от всего прогрессивного блока и 
поддержал декларацию с оговорками19. Особенно он критиковал 
правительство за злоупотребление 87-й статьей ОГЗ. Также он 
перечислил множество мелких трудностей, которые осложнили 
жизнь обывателям столиц [Куликов 2004, с. 131].

Действуя в рамках программы Прогрессивного блока, Анато-
лий Федорович выступал по делам, по которым просили его со-
ратники. Так, в 1916 г. шла дискуссия о введении прогрессивного 
подоходного налога20. Введение нового налога оправдывалось 
необходимостью увеличить сбор средств для ведения войны. Блок 
поддерживал введение налога. Несмотря на «пышную речь» Кони 
(по выражению А.В. Кривошеина), налог собирались «торпеди-
ровать» правые члены Совета. Путем серии манипуляций Таган-
цев и Кони смогли «протащить» законопроект через Госсовет21. 
Сложилась парадоксальная ситуация. В условиях господства 
правых – меньшинство Госсовета, из прогрессивного блока, ис-
пользуя их растерянность, действовали напористо, продвигая 
демократические законопроекты, поступавшие из Госдумы до 
1917 г. Кони принимал в этом активное участие [Куликов 2004, 
с. 195–196].

Заключение

Роль А.Ф. Кони в политической системе империи в настоящее 
время по-прежнему представляется не вполне ясной и опреде-
ленной. Тем не менее можно сделать несколько предварительных 
выводов. В первую очередь его деятельность несравнима по актив-
ности с некоторыми думскими деятелями. Это было обусловлено 
возрастом, состоянием здоровья и, самое главное, этическими 
принципами Кони. Следуя своей нравственной концепции, сена-

18 Н. В Государственном совете // Приходский листок. 1916. 24 нояб. 
С. 2.

19 Речь А.Ф. Кони // Речь. 1916. 23 нояб. № 323. С. 2.
20 Там же.
21 Подоходный налог – обложение роскоши // Петроградская газета. 

1916. 16 февр. С. 4.
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тор себя очень ограничивал. Избегал вступать в партии, избегал 
интриг и старался представать перед всеми в роли нравственного 
образца, умудренного морализирующего старца. Относительная 
слабость позиции Кони также определялась нешироким кругом 
его поддержки. Наиболее активными были сторонники легализ-
ма – движения, переживавшего в то время упадок и состоящее в 
основном из лиц одного возраста с Кони – 60–70 лет. Слабость 
также усиливалась из-за позиции сенатора, старавшегося остаться 
конституционным монархистом, в то время как усиливалось стрем-
ление к республике.

Тем не менее мы можем предположить, что влияние Кони от-
нюдь не было незначительным. Он опирался на широкие группы 
образованного населения городов, сохранял влиятельные связи 
в госаппарате и в доме Романовых. Являлся теневым лидером 
руководителей партий, многие из которых были его учениками и 
бывшими подчиненными. Его «одинокая» внепартийная фигура 
позволяла ему сохранять независимость, авторитет и личную пози-
цию по большинству вопросов. Часто его выступление в Госсовете 
заканчивалось единогласным голосованием по тому или иному 
законопроекту.

«Больной» Кони неожиданно «выздоравливает» в 1916 г. 
Возможно, Анатолий Федорович увидел новые возможности в 
приближающемся крахе империи. Возможно, посчитал, что это 
его последний шанс возглавить крупное движение. Так или ина-
че, он оказывается не только теневым лидером прогрессивной 
партии (финансируемой крупным капиталом и возглавляемой 
умеренными либералами), но и становится одним из лидеров Про-
грессивного блока, объединившего почти все либеральные группы 
в парламенте. В этой роли он уже выступает как сторона, равная 
в диалоге премьер-министру. Новое лидерство Кони реализуется 
уже в следующем, 1917 г., когда он переживает последний взлет, 
став фактическим главой Сената.
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