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   ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 929 

ПУТЬ ИСТОРИКА. ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА  

ХАУСТОВА. 

(29.02.1948, МОСКВА – 01.01.2023, МОСКВА). 
 

В. С. Измозик, С. Н. Рудник 

Статья посвящена памяти д.и.н., профессора В. Н. Хаустова, историка советских 

спецслужб; преподавателя, начальника кафедры истории органов государственной 

безопасности Высшей школы КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (Академии ФСБ РФ), 

ведущего научного сотрудника "Военный университет Министерства обороны РФ". 

Ключевые слова: В. Н. Хаустов, органы госбезопасности, И. В. Сталин, ОГПУ-НКВД 

СССР, репрессии, Исторические чтения на Лубянке, Общество по изучению истории оте-

чественных спецслужб. 

 
Владимир Николаевич закончил 

исторический факультет МПГИ им. 

В. И. Ленина с отличием в 1972 г. Во 

время учебы, по его собственному при-

знанию, одним из преподавателей, ока-

завшим на него большое влияние, был 

профессор Э. Н. Бурджалов, который, 

как только появилась возможность, 

стремился последовательно проводить 

линию на десталинизацию советской 

исторической науки. Зачисленный по-

сле окончания вуза в штат музея имени 

В. И. Ленина, молодой сотрудник вско-

ре своими высказываниями вызвал не-

удовольствие его директора. В резуль-

тате он не удостоился освобождения от 

службы в армии, как это происходило 

с его коллегами. Служил Владимир 

в 1973-1974 гг. в Группе советских 

войск в ГДР помощником начальника 

политотдела по комсомолу. После демо-

билизации, получив на руки свое пар-

тийное дело, он был принят на работу 

ассистентом на кафедру истории КПСС 

Высшей школы КГБ. В 1977 г. в МГУ 

имени М. В. Ломоносова он защитил 

диссертацию на соискание степени кан-

дидата исторических наук на тему 

«Деятельность Московской городской 

партийной организации по совершенст-

вованию политического информирова-

ния трудящихся (1966-1970 гг.)». 

Новый этап его биографии начался 

во второй половине 1980-х гг. С наступ-

лением гласности, ликвидацией цензу-

ры, началом «архивной революции» 

профессиональные историки впервые за 

много десятков лет обрели возможность 

писать о прошлом, опираясь на доку-

ментальные источники. Эта свобода 

предполагала и высокую ответствен-

ность, отвергая любую фальсификацию 

истории, с какой бы стороны они ни ис-

ходила. Такая позиция в полной мере 

проявилась в деятельности Владимира 

Николаевича. Одновременно он овладе-

вает немецким и английским языками, 

чтобы работать с зарубежными источни-

ками и общаться с зарубежными колле-

гами. Происходят изменения и в его 

служебном положении. 24 августа  

1992 г. Высшая школа КГБ была преоб-

разована в Академию Министерства  

безопасности Российской Федерации, 

а затем в Академию Федеральной служ-

бы безопасности РФ.  В. Н. Хаустов сна-

чала становится зам. начальника ка-

федры, преобразованной в кафедру «Ис-

тории Отечества и органов государст-

венной безопасности», а с 1999 г. на-

чальником кафедры «История органов 

государственной безопасности». В 2016 г. 

он покидает Академию ФСБ и перехо-

дит ведущим научным сотрудником  
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в научно-исследовательский центр  

фундаментальных военно-исторических 

проблем Военного университета Мини-

стерства обороны РФ, где трудится до 

последних дней жизни. 

Успешно продвигается его научная 

работа. В 1998 г. он защитил в МПГУ 

диссертацию на соискание ученой  

степени доктора исторических наук  

«Деятельность органов государственной 

безопасности НКВД СССР (1934-1941 

гг.)». Получает звание профессора. Он 

много и целенаправленно работает 

в федеральных архивах: Архиве Прези-

дента РФ, ГАРФ, РГАСПИ, ЦА ФСБ РФ; 

выступает составителем и научным ре-

дактором целого ряда важнейших доку-

ментальных сборников. Выделим среди 

них четырехтомник «Лубянка. Сталин и 

органы ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-МГБ. 

1922 - март 1953. М.: МФД, Материк. 

2003-2007» (вместе с В. П. Наумовым и 

Н. С. Плотниковой), «Лубянка. Совет-

ская элита на сталинской голгофе, 1937-

1938. Сб. док. М.: МФД, 2011», «Дело 

Берия. Приговор обжалованию не под-

лежит. М. МФД, 2012», «Глазами раз-

ведки. СССР и Европа. 1919-1938 годы. 

М.: Русское географическое общество, 

2015» (соавторы В. В. Захаров и 

М. Уль), «Stalin and the Lubianka. 

A documentary history of the political po-

lice and security organs in the Soviet Un-

ion, 1922–1953. New Haven and London; 

Yale university press, 2015» (соавтор 

Shearer D.R.). Трудно переоценить зна-

чение этих сборников документов для 

исследователей советского периода 

1920-х – начала 1950-х гг., который еще 

долгое время будет оставаться предме-

том дискуссий среди историков. Можно 

сказать, что тысячи рассекреченных до-

кументов, опубликованные благодаря 

усилиям Владимира Николаевича и его 

коллег, пролили свет на реальную кар-

тину нашего советского «непредсказуе-

мого прошлого». Например, 700 страниц 

«Дела Берия» опровергают всевозмож-

ные конспирологические версии об 

убийстве Берия при аресте, убедитель-

но доказывают, что судебный процесс 

над ним не является фальсификацией. 

Одна за другой выходят статьи и 

монографии В. Н. Хаустова: «Сталин, 

НКВД и репрессии 1936-1938 гг. М.: 

РОССПЭН, 2009» (соавтор Л. Самуэль-

сон), «Чекист, сбежавший к самураям. М.: 

Вече Москвы, 2022» (соавторы В. В. За-

харов и М. Уль); главы в 12-томном из-

дании «Великая Отечественная война. 

1941-1945 годов» (зам. руководителя  

авторского коллектива и автор  

раздела «Контрразведывательные орга-

ны в предвоенный период 1933- 1941 гг.». 

Т. 6. М.: Кучково поле, 2013. С.144-190). 

Ряд своих исследований Владимир Ни-

колаевич посвятил деятельности органов 

государственной безопасности в годы Ве-

ликой Отечественной войны, их рефор-

мированию в послевоенный и послеста-

линский период. Он мечтал написать 

книгу "Сталин и органы госбезопасно-

сти", но, к сожалению, болезнь унесла его 

раньше. Его труды по истории сталин-

ских репрессий, по истории органов гос-

безопасности навсегда останутся в исто-

риографии примером источниковедения, 

тщательного анализа многочисленных 

архивных материалов, впервые введен-

ных им в научный оборот, и всегда будут 

востребованы историками. 

Одновременно Владимир Нико-

лаевич активно участвует в жизни на-

учного сообщества. Он не только высту-

пает на многочисленных научных кон-

ференциях в России (например, актив-

но участвует в международных конфе-

ренциях цикла «История сталинизма») 

и за рубежом, но является их организа-

тором. В 1997 г. в компании с другими 

«отцами-основателями» А. А. Зданови-

чем и А. М. Плехановым рождается 

инициатива о проведении «Историче-

ских чтений на Лубянке», которые в 26-

ой раз состоялись 2 декабря 2022 г. При 

этом, поддержанный А. А. Здановичем 

и А. М. Плехановым, Владимир Нико-

лаевич предложил собирать «под одной 

крышей» историков военных и граж-

данских при одном непременном усло-
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вии, чтобы эти доклады базировались 

на строго выверенном фактическом ма-

териале. В  2001 г. ими же было основа-

но «Общество по изучению истории оте-

чественных спецслужб». 

Владимир Николаевич обладал 

высокими человеческими качествами, 

такими как ответственность, честность, 

справедливость, доброжелательность, 

отзывчивость. Его отличали скромность 

– при всех своих регалиях и заслугах в 

нем не было и намека на высокомерное 

отношение к своим младшим коллегам, 

а также жизнелюбие и юмор. Владимир 

Николаевич умел дружить, он всегда 

готов был прийти на помощь друзьям, 

товарищам, дать дельный совет, под-

держать их словом и делом. 

Он был открыт для общения в лю-

бой аудитории. Его спокойная, рассуди-

тельная манера чтения лекций всегда 

подкупала слушателей. Но в дискусси-

ях со всякого рода псевдоисториками, 

шарлатанами от науки он становился 

непримиримым бойцом, с фактами на 

руках отстаивающим научную истину. 

Владимир Николаевич всегда оставал-

ся верен главным заветам настоящего 

историка: не лгать и не утаивать прав-

ды, стараться быть объективным в сво-

их исследованиях.    

Редакция журнала «Клио» выра-

жает глубочайшее соболезнование род-

ним и близким Владимира Николаеви-

ча Хаустова. Память о нем, высокопро-

фессиональном историке и замечатель-

ном человеке, навсегда останется 

в сердцах его коллег.  
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СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА В АРМЕНИИ В МЕЖВОЕННЫЕ  

ГОДЫ: РОТА СВЯЗИ 3-Й КАВКАЗСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПРИ 
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СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

В. О. Терентьев 
 

В 1922-1924 гг. 3-я Кавказская стрелковая дивизия стала фактором сдерживания 

антисоветской агрессии и главной силой в послевоенном восстановлении экономики 

Армении. Так рота связи восстановила старые и создавала новые линии связи. В Арме-

нии впервые за восемь лет началась мирная жизнь и созидание. Одновременно дивизия 

участвовала в военном строительстве. Особое внимание в статье уделяется развитию 

военной связи в этот период и роль в нем командира дивизии и роты связи. В научный 

оборот впервые вводится ряд архивных источников. 
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Гюмри, рота связи, кавказская дивизия, военное строительство 

Связь играет наиважнейшее зна-

чение в военном деле. С конца XIX в. 

постоянно модернизируемые техниче-

ские средства связи обеспечивают ин-

формационные коммуникации воюю-

щих армий. Параллельно с техническим 

прогрессом идет и оптимизация форм и 

методов использования различных ви-

дов связи в мирное и военное время. 

Любая война становится катализатором 

развития технологий и способов их 

применения. В ходе Первой мировой 

войны на уровне частей и подразделе-

ний широкое развитие получили про-

водная и курьерская связь. По сравне-

нию с довоенным периодом ведущую 

роль при управлении боевыми дейст-

виями начинает играть техническая 

подготовка и грамотность как команд-

ного, так и рядового состава подразде-

лений связи [14]. Гражданская война 

подчеркнула возросшую значимость 

технических средств при достижении 

победы над противником. Послевоенное 

изучение опыта применения частей и 

соединений показало необходимость 

проведения оптимизации подразделе-

ний связи в звене «дивизия – бригада – 

полк», а также усиления отдельных 

формирований в звене «корпус – ар-

мия». В 1922-1924 гг. в РККА проводи-

лись перманентные реформы, призван-

ные отразить выводы, сделанные воен-

ными комиссиями по итогам Граждан-

ской войны. Одно из соединений, под-

вергшихся таким реформам, стала 3-я 

Кавказская стрелковая дивизия, кото-

рая находилась на охране границы 

с Турцией и была опорой советской вла-

сти в Армении. Она интересна тем, что 

в этот период дивизией командовал бу-

дущий генерал-майор, военный теоре-

тик и герой Великой Отечественной 

войны – Федор Павлович Судаков, 

а связью заведовал будущий генерал-

лейтенант, видный специалист и орга-

низатор войск связи Красной Армии – 

Николай Степанович Матвеев. 

После распада Российской импе-

рии Закавказье погрузилось в череду 

войн и межнациональных конфликтов. 

Националистическая Армения, как и ее 

соседи, стремилась захватить как мож-

но больше территории, при этом посто-

янно опираясь на крупных политиче-

ских игроков. Устремление Закавказья 

к независимости и уход русской армии 

вызвали жесткий межконфессиональ-

ный конфликт с опорой мусульманского 

населения на Турцию. Лишившись 

поддержки России независимая Закав-

казская республика, включая Армению, 

в марте-мае 1918 г. стала легкой добы-

чей Османской империи. Оккупация 
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сопровождалась резней армянского на-

селения. Поражение Турции в Первой 

мировой войне ознаменовало домини-

рование Британии в Закавказье и по-

зволили Армении вернуться к грани-

цам 1914 г., что было воспринято как 

крупная победа армянской армии. 

В результате претензий Армянской 

республики на часть Грузии и Азербай-

джана вспыхнул новый вооруженный 

конфликт, в ходе которого армяне при-

зывного возраста на спорных террито-

риях попали в концлагеря. 

В ходе Парижской конференции 

планировалось передать мандат на Ар-

мению Соединенным Штатам Америки. 

Ликование армянского правительства и 

интеллигенции по этому поводу было 

преждевременно – Сенат США отверг это 

предложение. На место турок пришли 

британцы: в январе 1919 г. было создано 

британского генерал-губернаторство 

в Карсе и Нахичевани. Восторги армян 

по этому поводу быстро утихли из-за ре-

ального положения Армении в качестве 

колонии, а не «союзника». Так огромные 

запасы оружия, одежды и продовольст-

вия, оставленные в Карсе русской арми-

ей в 1917 г. были переданы туркам,  

а не армянам. Национальные границы 

в Закавказье ревизовались Лондоном 

по своему усмотрению, а Зангезур и  

Карабах стали разменной картой  

в британской политике «разделяй 

и властвуй». До установления советской 

власти в Азербайджане на спорных 

территориях шли ожесточенные бои, 

гибло и терпело большие лишение 

мирное население, культивировалась 

национальная и конфессиональная не-

приязнь. Воодушевленные установле-

нием советской власти в Азербайджане 

в Александрополе, наиболее пролетар-

ском городе Армении, в мае 1920 г. 

вспыхнуло прокоммунистическое вос-

стание с целью свержения национали-

стического правительства дашнаков. 

Через несколько дней восстание было 

жестоко подавлено. 

По Севрскому договору Армянская 

республика получила все земли восточ-

ной Турции, освобожденные русским 

штыками в годы Первой мировой вой-

ны. Опираясь на Францию и США, Ар-

мения требовала выход к Средиземно-

му морю и половину Турции. Это стало 

причиной вспышки антиармянских на-

строений. В результате Кемалийская 

Турция в сентябре-ноябре 1920 г. раз-

громила армянские войска, несмотря на 

мольбы Армении о помощи «ко всему ци-

вилизованному миру». 7 ноября 1920 г. 

турецкая армия заняла Александро-

поль и развернула наступление на 

Эривань. Около 200 тысяч армян бежа-

ли в советскую Россию. Во избежание 

полного уничтожения 3 декабря даш-

накское правительство подписало уни-

зительный Александропольский дого-

вор, по которому от Армении оставался 

Эриванский уезд и земли вокруг Сева-

на. В ходе армяно-турецкой войны Гру-

зия и Азербайджан отказали в помощи 

Эривани, более того, они взяли под кон-

троль спорные территории. После побе-

ды советской власти в Грузии спорные 

территории были возвращены Армении. 

В результате непомерных амбиций 

армянского руководства и упования на 

западные державы государство Арме-

ния в 1918-1920 гг. потеряла девять де-

сятых своей территории и три четверти 

населения, учитывая армян-беженцев, 

прибывших с потерянных земель. Мно-

го армян погибло в этнических чистках. 

Против Армянской республики были 

настроены все соседи. В подобных усло-

виях в Армении вновь началось боль-

шевистское восстание, поддержанное 

советским правительством и Красной 

Армией. 2 декабря 1920 г. Армения 

стала советской республикой, началось 

формирование собственной Армянской 

Красной армии. Наличие советских 

войск на территории Армении сдержи-

вало Турцию от продолжения агрессии. 

Однако в начале февраля 1921 г. РККА 

была выведена из Армении, предоста-

вив право народу на самоопределение. 
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Но 17-18 февраля 1921 г., воспользо-

вавшись уходом Красной Армии, в Эри-

вани и ближних окрестностях произош-

ло антисоветское восстание, инспириро-

ванное дашнаками и британскими 

спецслужбами. Оно было призвано не 

только свергнуть советскую власть в 

Армении, но и помешать советско-

турецкому сближению. Армянская 

Красная армия и революционные отря-

ды предотвратили захват власти мя-

тежниками на остальной территории 

Армении. На 42 дня остатки Армянско-

го государства погрузилась в граждан-

скую войну. После Тифлисской опера-

ции в середине марта 1921 г. части 20-й 

Пензенской стрелковой дивизии верну-

лись в Армению и после ряда столкно-

вений 2 апреля вошли в Эривань. Под-

писанный в марте 1921 г. Московский 

договор на сотню лет обеспечил мир на 

установленной турецко-армянской гра-

нице. Грузии возвращалась Аджария, 

Азербайджану – Нахичевань, Армении 

– Александрополь. К середине мая 1921 

г. турецкие войска были выведены из 

Александропольского уезда, где размес-

тились части 20-й дивизии, а в Армении 

наступил долгожданный мир. Тем не 

менее, армянские националистические 

бандформирования вели военные дейст-

вия против Красной армии и армянских 

революционных отрядов до конца лета 

1921 г. Большинство эмигрантов-

националистов в годы Второй мировой 

войны вступило в нацистский Армян-

ский легион. 

В октябре-ноябре 1921 г. 20-я Пен-

зенская дивизия была переформирована 

в 3-ю Кавказскую стрелковую бригаду, а 

основной упор военного строительства в 

советской Армении был сделан на соз-

дание национальной бригады (дивизии). 

12 марта 1922 г. Советская Армения в 

целях предотвращения националисти-

ческих выступлений и восстановления 

экономических связей между Грузией, 

Азербайджаном и Арменией, разрушен-

ных в ходе Гражданской войны и ино-

странной интервенции при сохранении 

самостоятельности вошла в состав 

ФСССРЗ (ЗСФСР), которая стала одним 

из создателей СССР в декабре 1922 г. 

26 июня 1922 г. из 3-й Кавказской 

стрелковой бригады была создана 3-я 

Кавказская стрелковая дивизия, прак-

тически не отличающаяся по составу и 

численности от бригады. Она вела свою 

историю еще с 6 июля 1918 года, когда 

была сформирована Пензенская пехот-

ная дивизия, позже ставшая 20-й 

стрелковой. Соединение активно участ-

вовало в Гражданской войне, включая 

Эриванскую операцию по восстановлению 

советской власти в Армении в 1921 г. 

В годы Великой Отечественной войны она 

именовалась 20-й горнострелковой диви-

зией и вела бои на перевалах Кавказского 

хребта, затем освобождала Северный Кав-

каз, Тамань, Крым. В мае 1944 она была 

переформирована в 20-ю стрелковую ди-

визию, в статусе которой участвовала в ос-

вобождении Белоруссии, Восточной Прус-

сии, брала Берлин и Прагу. 

После установления советской вла-

сти в Армении дислоцировались два ос-

новных соединения – 3-я Кавказская 

стрелковая дивизия РККА в Александ-

рополе (с 1924 г. Ленинакан, с 1991 г. 

Гюмри) и территориальная националь-

ная Армянская стрелковая дивизия 

в Ереване. Задачами 3-й Кавказской 

дивизии были охрана советских и на-

циональных границ, обеспечение ус-

тойчивости советской власти в регионе 

и противостояние возможной агрессии 

в условиях нестабильности взаимоот-

ношений Турции и Великобритании, 

а также закордонной активности на-

ционалистов, антисоветских организа-

ций, банд и террористов. Ввиду мест-

ных особенностей и выполняемых задач 

полки дивизии, расквартированные вне 

главного гарнизона, как и само соедине-

ние, наделялись полной самостоятельно-

стью в боевом и хозяйственном отноше-

нии [8 С.386]. Связь в дивизии обеспечи-

вала рота связи, в полках – команды свя-

зи, а при штабе (управлении) имелась 

часть связи [4 Л.11,23]. 
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Рис.1. Генерал-майор Судаков Ф. П. 
 

В декабре 1922 года на должность 

командира 3-й Кавказской стрелковой 

дивизии был назначен 25-летний Федор 

Павлович Судаков (рис.1), исполнявший 

должность помощника командира 2-й 

Кавказской стрелковой дивизии. Техни-

чески грамотный специалист, бывший 

студент Петроградского Политехниче-

ского института, кроме личного опыта 

боев Первой мировой и Гражданской 

войн, он получил высшее военное обра-

зование на Военно-академических кур-

сах высшего начсостава РККА [13].  

Впереди у него была военная, диплома-

тическая, разведывательная, научная 

карьера. В годы Великой Отечественной 

войны он возглавил один из первых  

успешных контрударов против превос-

ходящих немецких сил в Белоруссии, 

руководил тылом 3-й армии, а затем 

был направлен в Карелию, чтобы ос-

татками дивизии ленинградских опол-

ченцев сдержать продвижение крупных 

сил финнов на Петрозаводск [9; 11; 12]. 

2 октября 1941 г. генерал Судаков по-

гиб, лично поднимая в атаку бойцов 

для прорыва из окружения. 

 

 

  

Рис.2. Комроты Матвеев Н. С. 
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Рота связи дислоцировалась при 

штабе 3-й Кавказской стрелковой диви-

зии, в городе Александрополь. Коман-

диром роты связи и начальником связи 

дивизии был Николай Степанович 

Матвеев (рис.2). Он родился в Тюмени, 

в 1897 г. С 17 лет работал на телеграфе 

учеником, а затем надсмотрщиком ли-

ний связи. Участник Первой мировой 

войны, прапорщик РИА, командир ро-

ты. Участник Гражданской войны: был 

мобилизован и служил командиром 

взвода связи и помощником начальни-

ка связи полка в войсках Колчака, по-

ручик. Попал в плен и был мобилизо-

ван в Красную армию в июне 1920 г., 

участвовал в боях с войсками Врангеля 

и в подавлении Чеченского восстания.  

С июня 1922 г. до декабря 1927 г. – ко-

мандир отдельной роты связи и на-

чальник связи 3-й Кавказской стрелко-

вой дивизии. В дальнейшем – участник 

Советско-Финляндской (начальник свя-

зи армии), Великой Отечественной 

войн (начальник связи фронта). В мае 

1940 - июне 1941 гг. – преподавал в Во-

енной электротехнической академии 

связи, а в 1946-1950 гг. – в Высшей во-

енной академии. Закончил военную 

карьеру генерал-лейтенантом. 

В годы Российской империи и 

Гражданской войны Армения была от-

сталым в техническом смысле регио-

ном. Армян среди связистов было очень 

мало [2 С.37-38]. Широкое обучение 

специалистов связи началось только 

в первые годы советской власти в Арме-

нии и производилось, в основном, в учеб-

ных заведениях и в воинских частях. 

Восстановление хозяйства связи, сильно  

пострадавшего в годы Гражданской вой-

ны, также осуществляли связисты  

воинских частей. Например, телефонно-

телеграфная сеть в северо-западной Ар-

мении была возобновлена ротой связи 3-

й Кавказской стрелковой дивизии. 

В конце 1922 г. в дивизии, которая 

26 июня была сформирована из 3-й 

Кавказской стрелковой бригады все еще 

шли организационно-штатные меро-

приятия. Рота связи дивизии формиро-

валась на базе роты связи бригады. Ко-

мандир роты связи был одновременно 

и начальником связи дивизии. В роте 

насчитывался 231 человек и в ее состав 

входили три телефонных взвода, взвод 

конных ординарцев, головной пост ле-

тучей почты [1 С.194]. С учетом отда-

ленности и относительной автономно-

сти соединения ей были приданы воен-

но-телеграфная и телефонная станции. 

Кроме того, связисты обеспечивали  

восстановление Александропольской и  

Караклиской гражданских почтово-

телеграфных контор. Для связистов 3-й 

Кавказской дивизии стояли еще две 

сложные задачи, трудно решаемые 

в условиях экономической разрухи и 

активности бандформирований. Преж-

де всего, это был вопрос связи с сосед-

ней 2-й Кавказской стрелковой дивизи-

ей в Азербайджане, который временно 

решался за счет постепенного восста-

новления гражданских линий и узлов 

связи. Большую помощь в этом оказы-

вали железнодорожники, поэтому 

в первую очередь была восстановлена 

связь вдоль магистрали до Джульфы. 

Восточный участок до зоны ответствен-

ности 2-й дивизии был самым тяжелым. 

Вопросом связи с Эриванью (Ереваном) 

решался связистами 12-го стрелкового 

корпуса и Армянской территориальной 

дивизии. Второй задачей было обеспе-

чение связи с Манглисом (Манглиси), 

где был дислоцирован 9-й Кавказский 

стрелковый полк. Способ временного 

решения не отличался от предыдущего 

– выстраивание гражданских провод-

ных линий вдоль железной дороги на 

Тифлис и использование участка ар-

мейской и корпусной связи. Разумеется, 

в военных условиях, как это показала 

Гражданская война, гражданские про-

водные линии связи не могут обеспечи-

вать необходимого уровня управления 

войсками. Поэтому командование ар-

мии и корпуса постоянно требовало от 

подчиненных соединений ускорения 

работ по прокладыванию собственных 
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линий связи. К моменту прибытия 

Ф. П. Судакова связь Александрополь-

ского гарнизона была достаточно ста-

бильна по собственным и гражданским 

каналам со штабом армии и корпуса, 

двумя полевыми лагерями, железнодо-

рожной станцией, а также с советскими 

учреждениями Александрополя. С 9-й 

полком и 2-й Кавказской дивизией, 

а также железнодорожными станциями 

и разъездами, связь находилась в со-

стоянии воссоздания и формирования, 

и только по гражданским каналам. Да-

же лазарет и продмаг гарнизона не бы-

ли обеспечены военной связью. 

Однако самой главной проблемой, 

с которой столкнулся новый комдив 

стало не отсутствие связи, а наследие 

Гражданской войны и зарождающейся 

НЭП – пьянство как командиров, так и 

красноармейцев. Одним из первых 

приказов нового комдива стал приказ о 

борьбе с пьянством №342 от 22 декабря 

1922г. [4 Л.40]. Рота связи одна из пер-

вых встала на путь исправления – ска-

залась требовательность и жесткость 

ротного командира, бывшего колчаков-

ского офицера. Попытки подчиненных 

пожаловаться на него натолкнулись на 

решительное противодействие комдива 

и конфликт быстро исчерпался. С этого 

момента рота связи становится одной из 

самых передовых частей дивизии. 

В январе 1923 г. Судаков поставил  

вопрос об обеспечении связью удален-

ных подразделений, несущих охрану 

армяно-турецкой границы. Еще в сен-

тябре 1922 г. в рамках формирования 

кавалерийского полка для 3-й Кавказ-

ской дивизии были сформированы три 

кавалерийских эскадрона, которые ре-

шением центрального и армейского ко-

мандования были направлены на охра-

ну границы из-за отсутствия погранич-

ной службы. Контролируя более трехсот 

километров по реке Аракс, Александро-

польский, Эриванский и Нахичевань-

ский эскадроны численностью по 139 

человек не могли оперативно реагиро-

вать на происшествия или вызывать 

усиление в случае необходимости. Глав-

ным способом связи для них были по-

сыльные или железнодорожная линия. 

Для обеспечения эффективной связи 

при охране границы Ф. П. Судаков из-

дает приказ по укомплектованию ко-

манд связи пограничных кавэскадронов. 

Для этого организовывалась внештат-

ная команда связи дивизии на 50 чело-

век. Она формировалась из грамотных 

и обеспеченных обмундированием бой-

цов, которых готовили специалисты ро-

ты связи [5 Л.2]. В конце 1922 – начале 

1923 г. на армяно-турецкой границе 

был размещен 1-й (Александрийский) 

пограничный батальон, в связи с чем  

1-й кавалерийский дивизион был воз-

вращен с границы в Александрополь. 

К середине 1924 г. части ОГПУ оконча-

тельно закрыли границу Ленинакан-

ским и Нахичеванским пограничными 

отрядами, использовав кавалерийские 

дивизионы 3-й Кавказской дивизии. 

Уже в первые два месяца командования 

соединением Судаков с помощью  

Матвеева обеспечил военную связь 

с лазаретом, продмагом и важным уз-

лом связи на Тифлисском направлении 

– Караклисом (Кировакан, сейчас Ва-

надзор). 20 января 1923 г. 12-й стрелко-

вый корпус был расформирован и 3-я 

Кавказская дивизия перешла в непо-

средственное подчинение Отдельной 

Кавказской армии. В этот период Суда-

ков в силу изменившихся обстоятельств 

вытребовал от вышестоящих штабов 

для усиления связи радиостанцию 

РОБТиТ и несколько телеграфных ап-

паратов. Одновременно отпала большая 

проблема установления связи с 2-й Кав-

казской дивизией – участок восточнее 

Эривани был наконец-то передан Ар-

мянской территориальной дивизии. Но 

из-за слабой технической подготовки ее 

связных подразделений Нахичеванский 

участок границы остался в ведении 3-го 

кавалерийского эскадрона. В этот пери-

од Ф. П. Судаков как старший воинский 

начальник становится заместителем 

наркома Армении по военным делам 
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А. Ф. Мясникяна. Тем не менее, боль-

шую часть своего времени комдив уде-

ляет своему соединению. Так приказом 

по дивизии №167/37 от 6 февраля 1923 

г. были установлены годовые праздники 

частей дивизии. По этому приказу рота 

связи отмечала свой день 15 августа 

(день формирования в 1918 г.) [5 Л.43]. 

Особенно важным организацион-

но-штатным событием для связистов 

стал февраль 1923 г. Приказом по ди-

визии №115/20 от 27 февраля 1923 объ-

являлись штаты мирного времени, вве-

денные в Красной армии еще по прика-

зу РВСР №1647/323 от 10 июля 1922 г. 

для внутренних дивизий. Несмотря на 

приграничное положение, 3-я Кавказ-

ская стрелковая дивизия переформиро-

вывалась по штату внутренней (а не 

приграничной) дивизии в 6725 чел. [5 

Л.23]. Причинами этого стали относи-

тельно спокойная военно-политическая 

ситуация на армяно-турецкой границе, 

отсутствие массовых провокаций со сто-

роны антисоветских сил (в данном слу-

чае дашнаков), достаточно высокая 

плотность регулярных и территориаль-

ных войск в регионе (две дивизии на 

300 километров). 

Рота Матвеева получила штат, на 

основании которого более двух лет она 

довольно устойчиво обеспечивала свя-

зью 3-ю дивизию. Несмотря на сниже-

ние численности (теперь в роте числи-

лось 214 чел.), значительно выросло 

техническое оснащение. В состав роты 

штатно вошли объединенная телеграф-

но-телефонная станция, радиостанция 

и склад-мастерская. Вместо трех теле-

фонных были сформированы четыре 

телеграфно-телефонных взвода, остав-

лен головной пост летучей почты и со-

кращен взвод ординарцев [8 С.386]. Пе-

реформирование всей дивизии было за-

кончено 10.03.1923 [5 Л.23]. Были за-

вершены прокладки военных линий до 

Манглиса и Эривани. Базовые станции 

с опорой на гражданские узлы связи 

позволили создать устойчивые провод-

ную и радиосеть соединения. 

1 мая 1923 г. в дивизии прошло 

приведение к Красной присяге новых 

красноармейцев, которое производилось 

на основании приказа РВСР №700 от 

6 апреля 1923 г. В следующем, 1924 г. 

принятие военной присяги происходило 

в учебных подразделениях по оконча-

нии учебного курса. 19 сентября 1923 г. 

приказом РВС СССР №2101 был при-

нят новый текст присяги, куда внесли 

изменения с учетом образования в де-

кабре 1922 г. Союза Советских Социа-

листических Республик [3 С.451-452]. 

20 мая 1923 г. войска дивизии вы-

шли на учебу в полевые лагеря: 8-й 

стрелковый полк и рота связи – в поле-

вой лагерь 80-го пехотного Кабардинско-

го полка (1 км. северо-западнее крепо-

сти), дислоцировавшегося здесь в 1903-

1909 гг. [5 Л.40]. В ходе летней учебы 

связисты не только осваивали военные 

методы развертывания полевой связи, 

но и обучались работе с телеграфными 

станциями и аппаратами, радиостан-

цией. В связи с проведением полевых 

учений кавэскадрона в районе Лорий-

ской степи от Караклиса до Воронцовки 

(Калинино, сейчас Ташир) в качестве 

учебного мероприятия была проложена 

проводная линия связи. Здесь из-за го-

лода и борьбы с религией возникли ан-

тисоветские волнения молокан, которые 

в силу демонстрации учений эскадрона 

быстро стихли. Вновь возникли пробле-

мы связи с удаленными лагерями – 

Тифлисом (9-й полк), Вазиани (артил-

лерия) и Ахалдаба (саперы). В первом 

случае вопрос решился привлечением 

армейских линий связи, то в остальных 

вновь пришлось использовать граждан-

ские линии. Одновременно летом 1923 г. 

в дивизии прошло апробирование при-

менения радиосвязи с Тифлисским по-

левым лагерем, где среди прочих частей 

размещался и 9-й Кавказский полк. 

С этого времени сеансы радиосвязи 

со штабом армии проходили регулярно. 

Летом 1923 г. в полевых лагерях 

дивизии прошла смена военной формы, 

которая небольшими партиями постав-
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лялась из центральной России и ши-

лась у местных НЭПманов. Еще в 1922 

в РККА были утверждены 40 эмблем 

(«знаков») по родам войск и для отдель-

ных специальных соединений и частей. 

Для войск связи существовало пять 

эмблем. Была установлена расцветка 

петлиц, канта шаровар и эмблем с 

шифровками. Шифровки состояли из 

литер и цифр, обозначали род войск и 

вид соединения, части, учреждения и 

размещались на петлицах. Сочетание 

четырёх цветов было уникальным для 

каждого рода войск. Поля петлиц для 

войск связи были черные, а канты пет-

лиц, шаровар и эмблем – желтые. Мед-

ные знаки различия военнослужащих 

стали размещаться на нашивном кла-

пане на левом рукаве шинели или ру-

бахи (гимнастерки). Для связистов он  

был из черного сукна, обрамлённого 

алым кантом. В верхней части клапана 

размещалась алая пятиконечная звез-

да, а ниже нашивались красные знаки 

различия по должности командного со-

става. Также черного цвета были на-

грудные клапаны рубахи («разговоры»). 

Войска получили летние и зимние 

шлемы («буденовки») образца 1922 г. 

с тканой звездой черного цвета и ме-

таллической эмалированной звездой 

красного цвета. По приказу 27 июня 

1923 г. кант шаровар отменялся, но 

вводился кант для нагрудных клапанов 

(для связистов – желтого цвета) [15; 16]. 

Рота связи под жестким командованием 

Матвеева первой в дивизии была об-

мундирована и осимволизирована (ком-

состав роты в форме образца 1924 г. 

представлены на рис. 3). 

 
 

  Рис.3. Комсостав роты связи 3-й Кавказской стрелковой дивизии (1924 г.) 

 

К концу сроков пребывания в ла-

герях большая часть боевых и специ-

альных подразделений были одеты 

в единообразную форму и приняли вид 

образцового соединения РККА. 

Несмотря на развернутую борьбу 

с пьянством и «барскими замашками», 

развернутую Судаковым, спокойная 

мирная жизнь, усложнение и акцента-

ция визуализации формы командного 

состава, испорченность властью и не-

умение ею распоряжаться вели к ис-

пользованию отдельными командирами 

служебного положения в личных целях. 

Так в обзоре политико-экономического 

состояния СССР за апрель-май 1923 г. 

от 16 июля 1923 г. отмечалось увеличе-

ние числа случаев грубого обращения 

комсостава с красноармейцами и ис-

пользование ординарцев для личных 

услуг. В Армении некоторые команди-

ры обнаруживали старые офицерские 

замашки по отношению к посыльным. 

Имели даже место и отдельные случаи 
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рукоприкладства [17 Л.86-112]. В целях 

радикальной борьбы с подобными про-

исшествиями по приказу штаба диви-

зии №587/160 и на основании устных 

распоряжений комдива в июле 1923 от-

менялся ряд должностей, связанных с 

выполнением постоянных порученче-

ских и ординарских обязанностей при 

командирах, включая должность «для 

поручений при комдиве» [5 Л.59]. Для 

обеспечения передачи распоряжений 

командиров должны были назначаться 

дежурные посыльные из суточного на-

ряда, а использование лиц суточного 

наряда для личных целей каралось 

дисциплинарным взысканием. 

После возвращения из летних  

лагерей, в октябре 1923 г. 3-я Кавказ-

ская стрелковая дивизия выделила 

часть командного, административно-

хозяйственного, политического и меди-

цинского состава кадров на формирова-

ние второочередной 80-й стрелковой 

дивизии в Украинском военном округе 

(регион Донбасс, штаб в Мариуполе) [7 

Л.60-68]. На должность командира ди-

визии Судаков назначил командира 7-

го Кавказского полка В. Ф. Малышкина 

(родом из Юзовки-Донецка), направлен-

ного для занятия должности на учебу в 

Академию. На должность начальника 

связи дивизии был назначен бывший по-

рученец при командире 3-й Кавказской 

дивизии Тараненко, а командиром ба-

тальона связи – старший техинструктор 

Спица. Всего дивизия выделила 515 бой-

цов и командиров, в т. ч. 38 связистов. 

Вскоре на курсы усовершенствования ком-

состава связи при Ленинградской школе 

связи был направлен Н. С. Матвеев. 

В 1924 г. он их окончил и вернулся в диви-

зию, но уже при другом комдиве. 

22 января 1924 г., после смерти 

вождя пролетарской революции и пред-

седателя СНК СССР В. И. Ленина ЦИК 

Армянской ССР переименовал город 

Александрополь в Ленинакан. Заседани-

ем Президиума ЦИК СССР от 26 февраля 

1924 г. переименование было утверждено. 

Наиболее важным событием 1924 г. 

явился переход РККА на всеобщую 

призывную основу. Декрет ВЦИК и 

СНК РСФСР от 28 сентября 1923 г. об 

обязательной военной службе опреде-

лил порядок призыва и прохождения 

службы гражданами РСФСР. При под-

готовке к первому кадровому призыву 

с 1 марта 1924 г. были уволены все во-

еннослужащие 1901 г.р. и ранее [6 

Л.15]. Весной 1924 г. состоялся первый 

кадровый призыв в армию. На учете во-

енкоматов состояло только славянское 

население. Из них и состоял первый 

призыв. В ноябре 1924 г. РВС СССР 

принял пятилетнюю программу разви-

тия национальных формирований. По 

этой программе большинство армян 

шло на службу в Армянскую стрелко-

вую дивизию. 18 сентября 1925 г. вы-

шел Закон СССР об обязательной воен-

ной службе. Но этот Закон комдив Фе-

дор Судаков встретил на должности по-

мощника народного военного назира 

Бухары и командующего Бухарской 

Красной армией, куда был переведен 

в начале апреля 1924 года. 

Из командного и рядового состава 

подразделений связи 3-й Кавказской 

стрелковой дивизии вышли многие ге-

рои Великой Отечественной войны, 

добровольно и по мобилизации, встав-

шие на защиту своей Родины – Союза 

Советских Социалистических Респуб-

лик. Навыки и умения, полученные 

связистами в ходе военной службы, ста-

ли тем самым победоносным фактором, 

позволившим обеспечивать связью вой-

ска Красной Армии в тяжелейших ус-

ловиях при полном техническом пре-

восходстве врага. Даже части, сформи-

рованные в дни Битвы за Москву и не 

предполагаемые мобпланом, с низким 

уровнем укомплектованности и техни-

ческого оснащения смогли достойно вы-

полнить поставленные задачи [10]. Это 

говорит о необходимости качественной 

общевоенной и технической подготовки 

специалистов связи в мирное время для 

быстрой адаптации их в боевой обстанов-
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ке и успешного освоения новых образцов 

вооружения и военной техники. 

В период 1922-1924 гг. Рабоче-

Крестьянская Красная Армия стала не 

только сдерживающим фактором ино-

странной агрессии в отношении Арме-

нии, но и главной силой в послевоенном 

восстановлении экономики Армении. 

Так, например, рота связи 3-й Кавказ-

ской стрелковой дивизии практически 

восстановила старые и построила новые 

линии и узлы связи. Все это позволило 

создать экономическую базу по элек-

трификации и индустриализации Ар-

мении, в ходе которой только в Ленина-

кане за одну пятилетку было создано 

около десятка фабрик, гидроэлектро-

станция, а сам город воссоздан населе-

нием Советского Союза после разруши-

тельного землетрясения. 

Александрополь – Ленинакан – 

Гюмри с начала XIX в. являлся местом 

дислокации русских, советских и россий-

ских войск в Армении. Благодаря рус-

ским солдатам и командирам был пре-

дотвращен геноцид и уничтожение ар-

мян как в XIX-м, так и в XX-м веках. 

Только одним своим присутствием рус-

ские, советские, российские части сдер-

живали и продолжают сдерживать экс-

пансионистские амбиции Османской, 

Каджарской (Персидской), Британской 

империй, Грузии, Азербайджана, Тур-

ции, США, НАТО, позволяя армянам со-

хранять свою национальную культуру, 

ценности, идентичность и самосознание. 
 

Список источников и литературы 

1. История военной связи. В 3-х тт. Т.2. Военная связь в годы Гражданской войны и 

строительства социализма в СССР. М.: Воениздат, 1984. 

2. Памятная книжка Эриванской губернии на 1914 г. Эривань: Тип. Губернского 

правления, 1914. 

3. Реформа в Красной Армии. Документы и материалы. 1923-1928 гг. В 2-х кн. Кн.2. 

СПб.: Летний сад, 2006. 

4. Российский Государственный Военный архив (РГВА). Ф.1102. Оп.1. Д.8. 

5. РГВА. Ф.1102. Оп.1. Д.10. 

6. РГВА. Ф.1102. Оп.1. Д.12. 

7. РГВА. Ф.25899. Оп.3. Д.1074.  

8. Калюжный Р.Г. Красная армия 1918-1934: структура и организация. М.: фонд 

«Русские витязи», 2019. 

9. Терентьев В. О. 3-я Ленинградская дивизия народного ополчения генерала Суда-

кова в обороне Петрозаводска. // Карелия – приграничный регион России в XX–XXI веках: 

Карелия в годы Второй мировой войны: навстречу 75-летней годовщине освобождения 

Карелии: сб. док. междунар. науч.-практ. конф (7–8 июня 2019 г. Петрозаводск) / [отв. ред. 

О.И. Кулагин]. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2020. С.78–84. 

10. Терентьев В. О. 839-й отдельный батальон связи в боях за г. Холм. Февраль–

апрель 1942 г. // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. 

Сборник статей VII Международной научно-технической и научно-методической конфе-

ренции. В 4-х т. Т.3. СПб.: СПбГУТ, 2018. С.650-654. 

11. Терентьев В. О. Боевые действия 66-го стрелкового корпуса РККА под командо-

ванием генерал-майора Ф. П.Судакова на Речицком направлении летом 1941 г. // Рэчыцкi 

край: да 150-годдзя з дня нараджэння Мiтрафана Доунара-Запольскага. Зб. навук. арт. / 

Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т гiсторыi, Гомел. дзярж. ун-т iм. Ф.Скарыны. Минск: Бела-

руская навука, 2019. С.358-369. 

12. Терентьев В. О. Тыл Центрального фронта под руководством генерал-майора 

Ф. П. Судакова (август 1941 г.) // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-

экономических наук: Сборник материалов XIIΙ международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию главного военно-политического органа ВС / под 

ред. канд. пед. наук, доц. А.В. Немчининова. Ч. 1. Актуальные проблемы новейшей исто-

рии и историографии. М.: Изд-во «Перо»; Вольск: Тип. ВВИМО, 2019. С.122-127. 



Исторические науки 

- 21 - 

13. Терентьев В. О. Генерал Ф.П.Судаков: от студента до командира полка Красной 

армии (1914-1920 годы) // «Гражданская война. Многовекторный поиск гражданского ми-

ра». Сборник статей всероссийской научно-практической конференции. (8-9 ноября 2018 

г.). Новосибирск: НГПУ, 2018. С.287-292. 

14. Терентьев В. О. Связисты Первой мировой войны (на примере команды связи 

199-го пехотного Кронштадтского полка) // Вестник факультета социальных цифровых 

технологий СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. СПб.: СПбГУТ, 2021. С.184-189. 

15. Харитонов О. В. Иллюстрированное описание обмундирования и знаков разли-

чия Советской Армии (1918—1958 гг.). Л.: АИМ ГАУ МО СССР, 1960. 

16. Хренов М. М. и др. Военная одежда Вооружённых сил СССР и России (1917-1990-

е годы). М.: Воениздат, 1999. 

17. Центральный архив ФСБ. Ф.2. Оп.1. Д.794. 

 
 

Терентьев Вячеслав Олегович – доцент, кандидат исторических наук, доцент ка-

федры Отечественной истории, политологии и социологии, заведующий историко-

просветительским комплексом по истории развития внутреннего водного транспорта и 

университета ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова (г. Санкт-Петербург, Россия); 

terehv@mail.ru 

 
 

 

SOVIET MILITARY POLICY IN ARMENIA IN THE INTERWAR YEARS. 

COMMUNICATIONS COMPANY OF THE 3rd CAUCASIAN RIFLE DIVISION 

UNDER COMMANDER SUDAKOV F.P. (1922-1924) AS AN ELEMENT OF 

MILITARY CONSTRUCTION AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 

 

V. O. Terentev  
 

In 1922-1924, the 3rd Caucasian Rifle Division became both a deterrent to the anti-Soviet 

aggression and the main force in the post-war economic recovery of Armenia. The communica-

tions company of the Division restored the old and created new communication lines. Peaceful 

life and construction began in Armenia for the first time in eight years (since 1914). At the same 

time, the Division participated in military construction. The present article pays special atten-

tion to the development of military communications during this period and the role of the divi-

sion commander and the communications company in these processes. A number of archival 

sources are introduced into the modern scholarship for the first time. 

Keywords: Transcaucasia, Armenia, Red Army, Sudakov, military communications, 

Gyumri, communications company, Caucasian division, military construction 
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УДК 94(47).084  

СУДЬБЫ МИНИСТРОВ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

ПОСЛЕ 25 ОКТЯБРЯ 1917 г. 

ЧАСТЬ II. В СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР 

 

В. С. Измозик 
 

В статье рассматриваются судьбы 15 человек, входивших в составы Временного 

правительства в 1917 г., после окончания Великой Российской революции 1917-1922 гг.  

Ключевые слова:  министры Временного правительства, политическая и обществен-

ная деятельность в СССР, биографические данные 

 

В СССР, в конечном счете, оста-

лись жить и работать 15 бывших мини-

стров Временного правительства:  

А. И. Верховский, К. А. Гвоздев, А. С. 

Зарудный, Н. М. Кишкин, А. В. Ливе-

ровский, В. Н. Львов, П. Н. Малянто-

вич, С. Л. Маслов, А. А. Мануйлов, 

Н. Н. Некрасов, А. М. Никитин,  

С. Ф. Ольденбург, С. С. Салазкин, 

М. И. Скобелев, Д. И. Шаховской.  

У многих из них переход к нэпу поро-

дил определенные надежды на эволю-

цию режима в направлении либерали-

зации. Сама власть также проявляла 

стремление улучшить отношения с ин-

теллигенцией при условии, что та не 

будет пытаться выступать с политиче-

ских позиций. Политбюро ЦК в 1920-е 

гг. неоднократно обсуждало линию по-

ведения в отношении ряда бывших ми-

нистров Временного правительства. 

Главным при этом было стремление ис-

пользовать их авторитет в обществен-

ных кругах для демонстрации растуще-

го доверия к советской власти. 

Но в конце 1920-х гг. поворот в полити-

ке от нэпа к сталинскому «большому 

скачку» и связанной с этим политике 

массовых репрессий стал для большин-

ства из бывших министров не только 

крушением надежд на эволюционное 

развитие страны по цивилизованному 

пути, но и личной трагедией.  

А. И. Верховский [военный ми-

нистр]. С 1921 г. преподавал в Акаде-

мии РККА, с 1927 г. профессор Акаде-

мии. 23 декабря 1929 г. был назначен 

начальником штаба Северо-

Кавказского военного округа. Но уже 

2 февраля 1931 г. был арестован 

по делу «Весна» (массовая операция 

1930-1931 гг. по репрессированию т.н. 

«военспецов»). Отказался подписать 

устраивавшие следствие показания. 

18 июля 1931 г. был приговорён колле-

гией ОГПУ к расстрелу, 2 декабря 

1931 г. приговор был заменён десятью 

годами заключения. В Ярославском по-

литизоляторе продолжал заниматься 

исследовательской деятельностью (в ча-

стности, написал труды «О военно-

научной работе», «О глубокой тактике»). 

Дважды объявлял голодовку, требуя 

пересмотра дела. Его статью «Выводы 

на опыте русско-японской войны 1904—

1905 годов с точки зрения нашей борь-

бы против японского империализма 

в 1934 году» нарком обороны К. Е. Во-

рошилов направил И. В. Сталину 

с предложением освободить автора из 

тюрьмы. Был досрочно освобождён 

17 сентября 1934. После выхода из 

тюрьмы направил наркому обороны за-

явление, в котором описал незаконные 

методы следствия и тяжёлые условия 

пребывания в тюрьме. Был направлен 

в Разведывательное управление РККА, 

с 1935 г. преподавал на курсах «Вы-

стрел», в Военной академии имени 

Фрунзе. С 1936 г. старший руководи-

тель кафедры тактики высших соеди-

ненийВоенной академии Генерального 

штаба. 11 марта 1938 г. вновь аресто-

ван. Обвинён в активной вредительской 
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деятельности, участии в антисоветском 

военном заговоре, подготовке террори-

стических актов против руководителей 

партии и правительства. 19 августа 

1938 г. приговорён к расстрелу Военной 

коллегией Верховного суда. В тот же 

день расстрелян. Реабилитирован 28 

ноября 1956 г. [1, с.143-144, 164-193]. 

К. В. Гвоздев. [Министр труда]. 

Заместитель председателя правления 

ВСНХ. В 1930 г. был заведующим плано-

во-экономической частью сектора рекон-

струкции Паровозо-вагоно-дизельного 

объединения. 12 декабря 1930 г. был аре-

стован.  

В марте 1931 г. был свидетелем на 

показательном процессе «Союзного бю-

ро меньшевиков». 25 апреля 1931 г. 

осуждён коллегией ОГПУ на 10 лет 

тюрьмы. Срок отбывал в Орловском по-

литизоляторе в одиночке. После окон-

чания первого срока 1 июля 1941 г. 

Особым совещанием НКВД СССР осуж-

дён на 8 лет. По окончании срока со-

слан в село Дзержинское Красноярского 

края в ссылку. Болел, бедствовал, писал 

письма И. В. Сталину, К. Е. Ворошило-

ву. 30 апреля 1956 г. освобождён от 

спецпоселения. Умер 26 июня того же 

года. Посмертно реабилитирован 30 

июля 1990 г. [2, с.118-119]. 

А. С. Зарудный [министр юсти-

ции] посетил в эти годы многие десятки 

городов и поселков с лекциями по исто-

рии революционного движения. Он был 

членом Президиума коллегии адвокатов 

в Ленинграде и юрисконсультом ленин-

градского отделения Всесоюзного обще-

ства политкаторжан и ссыльнопоселен-

цев. Участвовал в защитах по уголов-

ным делам. Занимался педагогической 

деятельностью, читал лекции на истори-

ко-революционные и юридические темы 

в различных городах страны. В 1933 г. по 

ходатайству Общества политкаторжан 

ему была назначена персональная пен-

сия. Умер 30 ноября 1934 г. в Ленингра-

де. [3, с.113-118]. 

Н. М. Кишкин. [Министр государ-

ственного призрения]. После освобож-

дения работал врачом. В 1919 г. был 

арестован как один из учредителей 

«Союза возрождения России» за участие 

в антибольшевистской деятельности, но 

вскоре освобождён [4, с.153]. В июле 

1921 г. вместе с С. Н. Прокоповичем и 

Е. Д. Кусковой организовал Всероссий-

ский комитет помощи голодающим. 

Большевистские власти, вынужденные 

первоначально его разрешить (декрет 

ВЦИК РСФСР от 21 июля 1921 г.), не-

гативно относились к инициативе либе-

ральных деятелей, в печати комитет 

издевательски называли «Прокукиш» 

(по первым слогам фамилий его органи-

заторов). 27 августа Комитет был рас-

пущен, а большинство его членов  

арестовано. Президиум ВЧК 1 ноября  

1921 г. постановил Н. М. Кишкина вы-

слать в Солигалич Костромской губер-

нии [5]. Затем освобождён по амнистии. 

С 1923 г. работал в курортном отделе 

Народного комиссариата здравоохране-

ния РСФСР, неоднократно арестовывал-

ся. Ушёл на пенсию, но в конце  

1920-х гг., после ужесточения политиче-

ского режима, постановление о пенсии 

было отменено, также он был лишён 

продовольственных карточек. Скончал-

ся он 16 марта 1930 г. в Москве [4, с.153].  

А. В. Ливеровский. [Министр пу-

тей сообщения] в 1923 г. по предложе-

нию Ф. Э. Дзержинского переехал 

в Москву. Был техническим экспертом и 

членом плановой комиссии Наркомата 

путей сообщения, членом Учёного совета 

при Комитете государственных соору-

жений, работал в Высшем совете народ-

ного хозяйства. В 1924 г. вернулся в Ле-

нинград, преподавал в Институте ин-

женеров путей сообщения. Занимался 

вопросами сооружения транспортных 

объектов в особо сложных природных 

условиях (вечная мерзлота, сейсмич-

ность, болотистость и др.). Работал зам. 

директора Института мерзлотоведения. 

Подготовил экспертные заключения 

о глубине заложения строившегося мос-

ковского метрополитена, о пригородном 

трамвае Ленинграда и др. В 1926 г. на-
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ходился в зарубежной командировке, 

отказался от предложений остаться 

в эмиграции. 

22 марта 1933 г. Александр Ва-

сильевич был арестован. По его воспо-

минаниям сотрудник ОГПУ Т. Э. Ней-

штадт1 объяснил ему, что правительст-

вом перед Ленинградским ОГПУ «по-

ставлена … важная политическая за-

дача; и я должен принять участие в ее 

разрешении. Задача эта … состоит 

в том, чтобы изобличить заграничных 

эсеров, делающих вид, что они за гра-

ницей не участвуют ни в каких комби-

нациях, направленных против нашей 

страны, а на самом деле тайно вредят 

нам, где только можно. … по словам 

Нейштадта, я должен учесть, … всю 

важность … проблемы, с другой сторо-

ны, доверие, которое оказывает мне 

ОГПУ (или правительство, точно не 

помню), привлекая меня к этому делу 

… . в случае моего согласия все дело за-

кончится очень быстро и срок моего ос-

вобождения надо считать … неделями 

… Измученный бессонными ночами, 

нервно расстроенный … я дал свое со-

гласие. … до окончания дела в Москву 

меня не возили … мне был объявлен 

18 мая приговор о моем условном осуж-

дении и о моем освобождении. … Ней-

штадтом было объявлено, что я еду туда 

только на один день и 24 мая я буду 

уже доставлен … домой. Я удивлялся 

такому экстренному вызову в Москву, … 

но объяснял себе это тем, что, вероятно, 

нет времени откладывать … . Из даль-

нейших объяснений с т. Нейштадтом я 

понял, что цель поездки —: разговор с 

В. А. Кишкиным2, который будет носить 

                                                           
1 Т. Э. Нейштадт (1904-?). С 23.03.1936 лейте-

нант ГБ. К 25.11.1936 начальник I отделения 

Транспортного отдела УГБ НКВД БССР. 

25.11.1936 уволен в запас по болезни. В РККА с 

02.1942, на 03.11.1944 капитан интендантской 

службы, на 12.02.1945 майор интендантской 

службы, помощник начальника тыла 12 корпу-

са ПВО. Окончание службы 25.08.1946. 
2 Кишкин В. А. (1883-08.02.1938) – потомствен-

ный дворянин. Работая в кузнице Морского 

инженерного училища, потерял глаз. Член пар-

характер экзамена или проверки меня 

в указанном выше смысле. Поэтому я 

должен все, в чем меня будут обвинять, 

подтверждать …, чтобы и тени подозре-

ния не возникало в правдоподобности 

моих ответов. … 1 сентября я начал 

свои лекции, а вечером ко мне явился 

сотрудник Ленинградского ОГПУ и со-

общил, что В. А. Кишкин вызывает ме-

ня в Москву и что Я. Е. Перельмутер3 

просит меня … заехать к нему на служ-

бу … он сказал, чтобы я ни слова не го-

ворил о Ленинградском деле и не ссы-

лался бы на него … И прибавил, что 

в противном случае меня ждут жесто-

кие кары, вплоть до расстрела. Тут мне 

впервые пришла мысль, что, вероятно, 

Москва не знает истинного смысла Ле-

нинградского дела, что, вероятно, я был 

обманут и что, по всей вероятности, мое 

заведомо ложное показание, данное  

23 мая В. А. Кишкину, принято как ис-

тинное со всеми проистекающими отсю-

да последствиями. По приезде в Москву 

… Н. И. Синегубов4 объявил мне, что  

                                                                                              
тии анархистов-коммунистов в 1917 г., с октяб-

ря 1918 г. в РКП(б). В 1919 г. зав. отделом ми-

лиции Петроградского совета, в 1921 г. началь-

ник Петроградского губернского УГРО, зам. на-

чальника Центророзыска НКВД РСФСР. 

В 1923—1926 помощник начальника Экономи-

ческого управления ОГПУ СССР. В 1925— 

1931 гг. помощник, зам. начальника и началь-

ник Транспортного отдела (ТО) ОГПУ СССР. 

В 1931—1933 гг. заместитель наркома путей 

сообщения СССР. В 1933—1935 гг. начальник 

ТО ОГПУ СССР, начальник ТО ГУГБ НКВД 

СССР. В 1935—1937 гг. заместитель наркома 

путей сообщения СССР. Арестован 17 июля 

1937 г. Расстрелян 08.02.1938 г. Реабилитиро-

ван 07.07.1956 г. 
3 Перельмутер Я.Е. (1897-17.03.1940). Член 

РКП(б) c 1919 г., в РККА с 1918 г., в ВЧК с 1919. 

Начальник Транспортного отдела УГБ НКВД 

Ленинградской области, помощник начальника 

ТО ГУГБ НКВД СССР, начальник 3 отдела 

УНКВД Ленинградской области, начальник 

УНКВД Амурской области. Арестован в январе 

1939 г. Расстрелян 17.03.1940. В 1999 г. в реабили-

тации отказано.  
4
 Синегубов Н.И. (1895-1971, Москва). В ВЧК с 

1920 г. В 1933-1934 гг. помощник начальника 

железнодорожной части ТО ОГПУ; старший 

инспектор ТО ОГПУ. В дальнейшем старший 
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я арестован. … я попросил устроить  

мне возможность личного доклада  

В. А. Кишкину. Н. И. Синегубов ответил, 

что … сейчас В. А. Кишкин нездоров и  

… добавил, что все дела, относящиеся ко 

мне, поручено вести ему, Н. И. Синегубо-

ву. … я заявил о ложности своего пока-

зания от 23 мая … » [6, с.94-99]. В резуль-

тате фальсифицированный процесс 

в данном случае не состоялся.  

В марте 1934 г. был освобождён 

и вернулся в Ленинград. Уже в мае 

1934 г. возглавлял бригаду Народного 

комиссариата путей сообщения, вы-

ехавшую на Байкал для борьбы 

с оползнями. После начала Великой 

Отечественной войны остался в блокад-

ном Ленинграде, работал в Оборонной 

комиссии по технической помощи 

фронту. Участвовал в проектировании 

ледовой «Дороги жизни», давал кон-

сультации по осушению выемок, воз-

никших от разрыва снарядов, по вос-

становлению земляного полотна, уст-

ройству противотанковых заграждений, 

оптической маскировке. В июле 1942 г. 

был эвакуирован в Москву. В 1944 г. 

вернулся в Ленинград, продолжил ра-

боту в Институте инженеров железно-

дорожного транспорта. Был награждён 

медалью «За оборону Ленинграда» 

(1942), орденами Трудового Красного 

Знамени и Красной Звезды (1945), ор-

деном Ленина (1947). Он умер скоропо-

стижно 19 декабря 1951 г. в чине гене-

рал-директора пути и строительства III 

ранга. Похоронен на Шуваловском 

кладбище. [6, с.94].  

В. Н. Львов [Обер-прокурор Сино-

да], находившийся в Германии, в нача-

ле 1920-х гг. перешел на позиции «сме-

новеховства» и стремился вернуться на 

родину. 11 марта 1922 г. посол РСФСР  

                                                                                              
майор государственной безопасности (генерал-

майор), вице-генерал-директор путей сообще-

ния 1-го ранга. Заместитель наркома (с 1946 

года — министра) путей сообщения СССР (ян-

варь 1942 года — 25 июня 1951 года). Герой Со-

циалистического Труда (12 января 1959 г. ли-

шён звания).  

в Германии Н. Н. Крестинский  

писал секретарю ЦК В. М. Молотову 

(копии наркому иностранных дел 

Г. В. Чичерину и члену Политбюро ЦК 

Л. Б. Каменеву): «У нас до сих пор не 

разрешен вопрос с Владимиром Нико-

лаевичем Львовым. Он уже три месяца 

живет здесь [в Берлине], берет у нас 

понемногу деньги. Тем не менее голо-

дает, т. к. денег берет мало, а человек 

он крайне непрактичный и находится 

в состоянии крайнего душевного угне-

тения от того, что ему не находится мес-

та и работы в России. Посоветовавшись 

с его бывшими сменовеховскими друзь-

ями, я хочу сделать Вам следующее 

предложение. В. Н. Львов очень импо-

зантный, темпераментный и довольно 

содержательный оратор. Из посланной 

Вам прошлой почтой … брошюры «Со-

ветская власть в борьбе за русскую го-

сударственность» Вы увидите, что его 

публичные выступления могут быть 

интересны и достаточно полезны. Если 

бы ему сказать сейчас, что через пару 

месяцев мы разрешим ему поехать 

в Россию и предложим сделать ему по 

ней  турне с докладами, он бы … подго-

товил три-четыре-пять тем. … После 

нескольких месяцев лекционной работы 

… он найдет себе какую-нибудь посто-

янную, уже не разъездную, работу по 

душе … Из выручки за книгу мы более 

или менее покроем то, что до сих пор 

выдали Львову, дальнейшие расходы 

на поддержку его в течение пары меся-

цев можно будет производить лишь 

в том случае, если Вы санкционируйте 

мое предложение. Если же не санкцио-

нируйте, то надо просто дать ему визу 

в Россию, потому что ничем, ни перед 

кем нельзя мотивировать того, что мы 

не пускаем в Россию человека таких на-

строений, как Львов. Но у нас зимой, 

без определенных занятий, без близких 

людей, Львов при его беспомощности, 

конечно, погибнет. Поэтому думаю, что 

лучшим выходом является принятие 

моего предложения» [7, л.56].  
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13 марта Политбюро приняло 

предложение Н. Н. Крестинского о ра-

боте на пользу советской власти  

бывшего обер-прокурора Св. Синода 

В. Н. Львова, - с разрешением ему при-

езда в Россию [7, л.57-57об.]. При этом 

Л. Д. Троцкий в своей резолюции на 

письме Н. Н. Крестинского уточнил, что 

въезд Львова в России предлагается 

«в перспективе, а не сейчас», пока ему 

не найдена работа [7, л.57об.]. Вскоре 

история с Львовым получила продол-

жение. Троцкий считал, что В. Н. Льво-

ва следует использовать для раскола 

РПЦ и предлагал решить вопрос с его 

возвращением. Однако ГПУ в записке 

за подписью Ягоды выразило сомнения 

в правильности такого шага. Это побу-

дило Л. Д. Троцкого 16 июня 1922 г. по-

слать почто телеграмму Политбюро и 

И. В. Сталину: «В. Срочно. Совершенно 

секретно. … Заключение ГПУ кажется 

мне совершенно несостоятельным. Они 

пишут: «даже если Львов станет на сто-

рону реформации». Между тем, Львов 

уже сейчас представляет крайне левое 

крыло реформации, призывает священ-

ников сбрасывать рясы и бороды, хочет 

радикально реорганизовать церковь, 

считает себя коммунистом. Это значит, 

что он на неопределенный период будет 

играть, несомненно, разлагающую роль. 

А там видно будет. 

P.S. Товарищ Крестинский снова на-

стаивает на скорейшем ответе. Прошу 

сегодня же разрешить вопрос путем оп-

роса. 16 июня 1922. Л. Троцкий [8, л.34.]. 

В тот же день Троцкий написал 

еще одну записку: «Сов. Секретно. 

В Политбюро. Полагаю, что можно было 

бы разрешить Львову приехать в Моск-

ву. В настоящей стадии церковного во-

проса он может быть даже полезен. Ес-

ли нет возражений, я дам соответст-

вующую телеграмму Крестинскому 

в Берлин. Прошу скорейшего ответа. 

Л. Троцкий» [8, л.35.]. Сталин написал: 

«Всем членам ПБ на голосование.  

И. Ст. Я за [Курсив документа] пропуск 

Львова. И. Сталин». «За» высказались 

также М. П. Томский, Л. Б. Каменев, 

А. И. Рыков и В. М. Молотов [8, л.34]. 

Решение Политбюро о разрешении 

Львову въехать в РСФСР состоялось 19 

июня 1922 г. [8, л.33.].   

В СССР он стал управляющим де-

лами обновленческого Высшего церков-

ного управления. Читал лекции по ис-

тории церкви и современной ситуации 

в ней, публиковал статьи в издании 

«Живая церковь». В 1924 г. был уволен 

со своей должности. Занимался редак-

тированием статей для готовившегося 

к печати издания «Возрождение и раз-

витие промышленности, торговли и 

финансов СССР». В феврале 1927 г. был 

арестован вместе с другими сотрудни-

ками издательского кооператива «Ис-

кра» по обвинению в «экономической 

контрреволюции». По постановлению 

коллегии ОГПУ от 29 апреля 1927 г. 

был выслан на три года в Сибирь «с ос-

тавлением в одном из губернских горо-

дов». Отбывал ссылку в Томске, в сен-

тябре 1929 г. был освобождён, но остал-

ся на жительство в этом городе. Затем 

вновь был арестован и умер в Томской 

тюремной больнице «от упадка сердеч-

ной деятельности» 20 сентября 1930 г. 

[9, с.401]. 

П. Н. Малянтович [министр юс-

тиции] в сентябре 1921 г. народные  

комиссары просвещения и юстиции 

А. В. Луначарский и Д. Курский вызва-

ли в Москву, где он служил юрискон-

сультом в президиуме Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ). Вступил 

в Московскую коллегию защитников, 

которую некоторое время возглавлял, 

был членом первого состава президиу-

ма Всероссийской коллегии адвокатов. 

Участвовал в деятельности Комитета 

помощи политическим заключённым 

(Политического Красного Креста). Пер-

вые тучи сгустились над ним в конце 

1920-х гг., когда после «Шахтинского 

процесса» началась волна гонений на 

старую интеллигенцию. 

Осенью 1929 года Малянтовича 

обвинили в передаче взятки (в размере 



Исторические науки 

- 29 - 

10 руб.) и исключили из коллегии — но 

через несколько месяцев восстановили. 

Через год, в 1930 г., его обвинили уже 

в получении денег «мимо кассы», снова 

исключили из коллегии, 13 декабря 

арестовали и заодно обвинили в при-

надлежности к центральному бюро не-

легальной меньшевистской организа-

ции (членство Малянтовича в партии 

меньшевиков продолжалось около ме-

сяца в 1917 году). 10 мая 1931 г. его 

приговорили к 10 годам концентраци-

онных лагерей. Благодаря заступниче-

ству ряда лиц, 28 мая 1931 г. Особое со-

вещание при ОГПУ отменило свое по-

становление и заменило лишение сво-

боды на «минус шесть» (запрет прожи-

вания в шести центральных городах), 

а 4 октября 1931 г. и это наказание от-

менили. 18 ноября 1931 г. Малянтовича 

восстановили в коллегии адвокатов.  

Наступил 1937 год. 16 апреля 

Спецколлегия Московского областного 

суда вынесла в его адрес частное опре-

деление следующего содержания:  

«Малянтович в своей речи [в ходе за-

щиты обвиняемого] сказал: “Брошюра 

Булгакова [В. Ф. Булгаков-секретарь  

Л. Н. Толстого в 1910 г. Выслан из 

РСФСР в феврале 1923 г. Брошюра 

«Л. Толстой и наша современность. 

О путях к истинному возрождению. М., 

1919».] не содержит в себе того, что на-

правлено к свержению или ослаблению 

Советской власти” и далее сказал: “Ес-

ли я выступил с защитой Троцкого и др. 

членов Петроградского Совета на про-

цессе и имел у себя отчет с речами 

Троцкого на процессе и его книгу  

“1905-й год”, то это не значит, что я 

храню контрреволюционную литерату-

ру”. Признавая политически вредной 

речь члена коллегии защитников Ма-

лянтович П. Н., Спец. коллегия опре-

делила: сообщить в Президиум Москов-

ской городской коллегии защитников 

о политически вредном выступлении 

члена коллегии защитников Малянто-

вич П. Н. для принятия соответствую-

щих мер. О принятых мерах сообщить 

Спец. коллегии Мособлсуда». На этот 

раз коллегия попыталась защитить 

Малянтовича и 3 июля, «принимая во 

внимание многолетнюю, во всех отно-

шениях безупречную адвокатскую рабо-

ту Малянтовича и отсутствие в отноше-

нии его дисциплинарных взысканий», 

объявила ему строгий выговор с преду-

преждением. Однако в сентябре в кол-

легию пришла бумага из Наркомюста: 

«Ваше постановление от 3.07.1937 г. 

о вынесении строгого выговора с преду-

преждением в отношении ЧКЗ Малян-

товича Павла Николаевича распоряже-

нием Народного Комиссара юстиции 

СССР от 14.09.37 г. изменено. Малян-

тович из состава членов Коллегии за-

щитников исключен, о чем сообщается 

для исполнения».  

Павла Николаевича арестовали 

2 ноября 1937 г.  Сына Владимира аре-

стовали 1 ноября 1937 г., сына Георгия 

в апреле 1938-го, брата Владимира Ни-

колаевича в январе 1939 г. В «справке 

на арест» было среди прочего указано, 

что в каком-то разговоре о Первом мос-

ковском процессе [Процесс Г. Е. Зи-

новьева, Л. Б. Каменева и других в ав-

густе 1936 г.] он заявил: «Поведение об-

виняемых на процессе нельзя совмес-

тить с чувством собственного достоинст-

ва. Странностей в этом много, но объяс-

нять их вам не буду. Я сам просидел 

6 месяцев и скажу, что мне их поведе-

ние понятно». В ходе первых двух до-

просов Павел Николаевич признал себя 

виновным во всех прегрешениях во 

время его деятельности в составе Вре-

менного правительства и сразу после, 

а также в том, что «являлся участником 

нелегальной меньшевистско-кадетской 

организации, в которой я принимал 

участие до дня ареста». Еще один доку-

мент с признанием Павлом Николаеви-

чем его вины содержится почему-то не 

в его деле, а в деле Владимира Павло-

вича, а копия — в деле Георгия Павло-

вича (который, кстати, ни разу не при-

знал своей вины и не дал показаний 

против кого бы то ни было). Это собст-
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венноручное «Показание» от 23 апреля 

1938 г., в котором Малянтович подтвер-

дил, что завербовал в организацию бра-

та, сыновей «и других». Третий из 

имеющихся в деле протоколов допроса 

датирован 14 января 1939 г. — после 

первых двух допросов прошло больше 

года. Что происходило все это время 

с Малянтовичем, мы не знаем (кроме 

того, что в разное время он содержался 

в Бутырской и Лефортовской тюрьмах). 

Но к этому времени тон и содержание 

показаний Малянтовича резко измени-

лись: «Я намерен сегодня рассказать 

следствию то, что скажу завтра и после-

завтра — что никогда контрреволюци-

онной деятельностью не занимался. Ни 

в какой контрреволюционной органи-

зации не состоял и никакими контрре-

волюционными организациями не ру-

ководил». 22 февраля 1939 г. следова-

тель подписал протокол об окончании 

следствия. Дела других обвиняемых по 

его делу были рассмотрены Военной 

коллегией Верховного Суда (ВКВС), ко-

торый приговорил почти всех к высшей 

мере наказания с февраля по апрель 

1939 года. Многие другие, включая обо-

их сыновей Павла Николаевича, были 

расстреляны еще в 1938-м. К середине 

апреля 1939 г. он остался единствен-

ным участником «антисоветской орга-

низации», чье дело не было передано 

в суд, и так продолжалось еще больше 

полугода. 4 января 1940 г. в деле име-

ется фраза: «Дело следствием законче-

но 22 февраля 1939 года. Но передача 

в суд по распоряжению руководства 

НКВД СССР задержана». В суд дело 

было передано только 9 января 1940 г. 

21 января 1940 года дело рассмотрела 

ВКВС СССР. В ходе заседания  «Подсу-

димый заявил, что он виновным себя не 

признает. На предварительном следст-

вии он также не признавал себя винов-

ным, но его показания были искажены 

следователем. Показания о том, что он 

принимал участие в меньшевистских 

совещаниях и был при Временном пра-

вительстве министром юстиции, а так-

же о том, что он давал распоряжение об 

аресте Ленина, записаны правильно. 

Он вел борьбу с партией большевиков, 

но он не был врагом большевизма. 

Санкцию на арест В. И. Ленина он да-

вал по приказанию Временного прави-

тельства с целью предотвратить воору-

женное восстание, которое, по их мне-

нию, совершенно не нужно было, ибо 

созывалось Учредительное собрание. 

В остальном свои показания, данные 

им на предварительном следствии, он 

отрицает. … Он считает, что и его сына 

так допрашивали на предварительном 

следствии, как и его, поэтому он и дал 

такие показания. Это говорит не его 

сын Владимир, а следователь, который 

заставил его так говорить. Это ложные 

показания. … Подсудимому предостав-

лено последнее слово, в котором он ска-

зал, что к советской власти он относил-

ся сочувствующе и никогда антисовет-

ски настроен не был. Он дорожит име-

нем гражданина Советского Союза 

и считает лучше умереть, чем быть 

осужденным, как враг народа». Суд 

признал П. Н. Малянтовича виновным 

по всем пунктам обвинительного за-

ключения и приговорил его к высшей 

мере уголовного наказания - расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение на 

следующий день, 22 января 1940 года. 

Его сыновей: Владимира расстреляли 

в июне 1938 г., а Георгия - в сентябре 

1938 г. Брат, Владимир Николаевич 

в мае 1939 г. был приговорен к 15 годам 

лишения свободы. Он отбывал наказа-

ние в Воркутлаге, где и умер 3 июня 

1948 г. Приговор в отношении 

П. Н. Малянтовича (как и в отношении 

членов его семьи), но не полностью, был 

отменен той же Военной коллегией 

29 августа 1959 г. 13 мая 1992 г. Гене-

ральная прокуратура — по заявлению 

внука Павла Николаевича и сына Геор-

гия Павловича, известного советского 

мультипликатора Кирилла Георгиевича 

Малянтовича – окончательно реабили-

тировала П. Н. Малянтовича [10, с.268-

271].  
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А. А. Мануйлов [министр просве-

щения] являлся с 1924 г. членом совета 

Государственного банка, участвовал 

в проведении денежной реформы. Был 

профессором политической экономии в 

Московском университете и Институте 

народного хозяйства им. Г. В. Плехано-

ва. Участвовал в работе над рядом то-

мов энциклопедического словаря «Гра-

нат». Умер 20 июля 1929 г. в Москве 

[11, с.159]. 

С. Л. Маслов [министр земледе-

лия]. Арестовывался в 1921 г., но дело 

были прекращено при содействии гим-

назического товарища, наркома здраво-

охранения Н. А. Семашко. С 1921 г.  

являлся председателем совета Центра 

сельскохозяйственной кооперации Сель-

скосоюза. Занимал пост председателя 

правления Льноцентра, преподавал 

в Московском университете, был про-

ректором Всероссийского кооперативно-

го института в Москве. Автор работ по 

крестьянской кооперации. В 1929 г. 

ушёл на пенсию. С. Л. Маслов в конце 

1930 г. был арестован по делу Трудовой 

крестьянской партии по ошибке (вместо 

эсера С. С. Маслова), но 18 августа  

1931 г. Особое совещание при коллегии 

ОГПУ приговорило его к ссылке в Алма-

Ату, где он читал лекции по экономиче-

ской статистике, затем из-за климата по 

его просьбе был переведён в Уфу. После 

письма на имя М. И. Калинина в 1933 г. 

вернулся в Москву. Как ни странно, ему 

за все время ссылки была выплачена 

пенсия, которую он, как профессор, 

оформил в 1930 г. Был арестован  

21 февраля 1938 г. по оговору, получен-

ному в ходе следствия над арестован-

ным мужем дочери Татьяны. Через не-

сколько дней весь архив и библиотека 

из 3 000 томов были вывезены на не-

скольких машинах и пропали. Также 

Маслову инкриминировалась связь  

с активными эсерами. В апреле-мае 

1938 г. допрашивали 11 раз, в том чис-

ле 7 раз ночью. Только 24 мая, после 3 

месяцев допросов, его воля была слом-

лена, и 65-летний старик подписал все 

оговоры, придуманные для него следо-

вателями – и работу по воссозданию 

партии эсеров в 1934-1937 гг., и вреди-

тельскую работу в кооперации, и полу-

чение указаний от заграничных эмис-

саров о создании террористической 

группы, и многое другое, не менее аб-

сурдное. Виновным себя признал пол-

ностью. 20 июня 1938 г. Военная колле-

гия Верховного суда СССР приговорила 

его к расстрелу. В тот же день приговор 

был приведён в исполнение. Реабили-

тирован 30 сентября 1988 г. Пленумом 

Верховного суда СССР. [12, с.163-177].  

Н. В. Некрасов [Министр путей 

сообщения, финансов]. В марте 1921 г. 

неординарные способности и оговорки 

о прежнем профессиональном опыте 

выдают живущего в Казани Голгофском 

Н. В. Некрасова. Его арестовали в ап-

реле 1921 г. Ф. Э. Дзержинский 21 ап-

реля дал телеграмму председателю Та-

тарской ЧК Г. М. Иванову: «Вышлите 

немедленно арестованного бывшего 

министра Некрасова со всем материа-

лом мое распоряжение Москву». Упол-

номоченный ВЧК 23 мая 1921 г. напи-

сал в заключении: «На основании всего 

материала по делу прихожу к убежде-

нию в политической и общей целесооб-

разности полного прекращения дела 

Голгофского-Некрасова, легализации 

бывшего министра путей сообщения 

Некрасова, освобождения его и исполь-

зования его на хозяйственном фронте». 

О происшедшем в Москве 

Н. В. Некрасов впоследствии рассказы-

вал: «Когда доставили меня в Кремль, я 

струхнул, думая, что последует строгий 

допрос. Владимир Ильич встал со сту-

ла, пожал руку и пригласил сесть. «Ну, 

как чувствуете себя,- спросил он. - Че-

кисты, конечно, напугали?». «Было, 

Владимир Ильич, чуть к стенке не по-

ставили». «Ну, кто старое помянет. Сей-

час нас интересует другое. Николай 

Виссарионович, где бы желали вы рабо-

тать? Не задумываясь, я ответил, хотел 

бы работать в кооперации. «Вот-вот, и 

мы предварительно обсуждали с това-



Социогуманитарные коммуникации.    2023 № 4 (6). 

- 32 - 

рищами и решили рекомендовать Вас 

в Центросоюз».  

Н. В. Некрасов в 1920-е гг. работа-

ет в МГУ и Московском институте по-

требкооперации, читает лекции и пи-

шет книги о системе кооперации. В но-

ябре 1930 г. его арестовывают по делу 

так называемой «контрреволюционной 

организации» Союзного бюро ЦК 

РСДРП меньшевиков и в апреле 1931 г. 

приговаривают к 10-летнему сроку на 

Соловках. Однако уже с июня 1931 г. он 

работает в Особом конструкторском бю-

ро в Москве над проектированием Бе-

ломорканала. В ОКБ его встретил  

также репрессированный инженер  

О. В. Вяземский, который вспоминал: 

«Нас ввели на самый верх, в огромный 

зал с паркетным полом, где легко раз-

мещалось 120 человек. Половина зала 

дортуар, койки с пружинными матра-

цами, а половина со столами. Нам объ-

ясняют, что мы попали в Особое конст-

рукторское бюро – ОКБ. Староста – ста-

рик профессор созвал вновь прибывших 

и произнес им речь, в которой изложил 

техническую задачу. На стене висела 

карта с пометкой будущего водного пу-

ти». Как пишет историк железнодорож-

ного транспорта Л. И. Коренев, «старос-

той этим оказался бывший профессор 

Томского технологического института 

Николай Виссарионович Некрасов». 

Осенью 1931 г. ОКБ перевели в лагерь 

у станции Медвежья гора (Карелия). 

В марте 1933 г. Н. В. Некрасов был дос-

рочно освобожден со снятием судимости 

и остался работать вольнонаемным 

в Дмитрове («Дмитлаге») на строитель-

стве канала Москва-Волга – в качестве 

сотрудника управления строительства и 

начальника одного из строительных 

районов. Здесь ему отстраивают от-

дельный дом и выделяют водителя. 

А за досрочный пуск канала им. Моск-

вы Некрасов был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. К концу 

1930-х гг. он живет с третьей женой на 

Новинском бульваре д. 1/2, в центре сто-

лицы. В 1939 г. он являлся начальником 

работ в Калязинском районе Волгостроя 

НКВД, строит гидроузлы, но вскоре 

приходит время последнего ареста, 

13 июня 1939 г. Некрасов удачно вписы-

вался в проект спецслужб – выявление 

масонских связей как одну из удобных 

легенд. В итоге обвинение включало ор-

ганизацию боевой группы, пытавшейся 

в 1918 г. убить Ленина, а также участие 

в антисоветской организации бывшего 

наркома ВД Г. Г. Ягоды на строительстве 

канала Москва–Волга, по заданию кото-

рой проводилась вредительская деятель-

ность. 14 апреля 1940 г. был вынесен 

расстрельный приговор, 7 мая 1940 г., 

в день закрытого слушания, отклонив-

шего прошение, он был расстрелян. Реа-

билитирован 12 марта 1991 года Проку-

ратурой СССР. [13, с.96-98].  

А. М. Никитин [Министр почт и 

телеграфов, внутренних дел] в 1920-е 

гг. жил в Москве, был одним из руково-

дителей издательства «Никитинские 

субботники», существовавшего в 1922 —

1931 гг. и основанного его женой  

Е. Ф. Никитиной, писательницей и ор-

ганизатором одноимённого литератур-

но-философского кружка. 11 августа 

1930 г. арестован по обвинению в при-

надлежности к антисоветской группе, 

но уже 13 декабря 1930 г. освобождён, 

так как Особое совещание при ОГПУ 

прекратило его уголовное дело [4, 

с.233]. 14 марта 1938 г. был вновь аре-

стован, обвинён в участии в контррево-

люционной террористической организа-

ции. 13 апреля 1939 г. приговорён к 

смертной казни Военной коллегией Вер-

ховного суда СССР, на следующий день 

расстрелян на территории подсобного хо-

зяйства НКВД на 24-м километре Ка-

лужского шоссе. Там же был похоронен. 

Реабилитирован 23 мая 1991 г. [14].  

С. Ф. Ольденбург [министр про-

свещения]. Единственная достоверная 

встреча Ольденбурга с Лениным, по-

мимо давней встречи 1891 г., состоялась 

27 января 1921 г. Ей предшествовало 

Общее собрание Академии 6 ноября 

1920 г., на котором Ольденбург пред-
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ложил обратиться в правительство с за-

пиской, описывающей катастрофиче-

ское положение науки в России и ука-

зывающей меры, необходимые для ее 

спасения. Записка в сдержанных, но 

очень веских выражениях была состав-

лена и представлена в Совнарком, по-

сле чего Ленин в присутствии 

М. Горького принял С. Ф. Ольденбурга, 

вице-президента Академии наук  

В. А. Стеклова и начальника Военно-

медицинской академии В. Н. Тонкова. 

В результате этой встречи Ленин удов-

летворил ряд требований, изложенных 

в записке, в частности, распорядился не-

медленно вернуть Академии здание 

Библиотеки, занятое с 1914 г. военным 

госпиталем. «„Я лично, — заключил  

В. И. беседу, — глубоко интересуюсь нау-

кой и придаю ей громадное значение. 

Когда вам что-нибудь нужно будет, об-

ращайтесь прямо ко мне”. Это обещание 

он сдержал много раз», — вспоминал 

позднее С. Ф. Ольденбург. [15, с.126]. 

Фактически руководя деятельно-

стью Академии наук до 1929 года, Оль-

денбург способствовал её сохранению, 

созданию условий для проведения на-

учных исследований, неоднократно до-

бивался освобождения или облегчения 

участи арестованных учёных. Органи-

зовал юбилейные торжества по случаю 

200-летия Академии наук в 1925 году. 

Заслуги Сергея Федоровича получили 

международное признание — в 1920-е 

годы он был избран членом-

корреспондентом Прусской академии 

наук, Геттингенской Академии наук, 

почётным членом Королевского Азиат-

ского общества Великобритании, Па-

рижского Азиатского общества, почёт-

ным доктором Эбердинского универси-

тета в Глазго и Археологического ин-

ститута Индии [15, с.126]. В 1928 г., 

в ситуации конца нэпа, переходе к по-

литике «большого скачка»  (коллекти-

визации и индустриализации), одно-

временном курсе на репрессии в отно-

шении старой интеллигенции («Шах-

тинское дело» 1928 г.) становилось  

понятно, что наступает конец системы 

компромиссов, на которой основывалась 

административная деятельность  

С. Ф. Ольденбурга. Власти нужен был 

лишь предлог для перехода в атаку на 

АН. Правительство выступило с ини-

циативой значительно расширить со-

став Академии и ввести туда впервые 

ученых-коммунистов. Предстояло вы-

брать 42 новых действительных члена. 

12 января 1929 г. общее собрание АН 

должно было утвердить результаты выбо-

ров по Отделениям. В результате среди 

новых членов АН оказались коммунисты  

Н. И. Бухарин, Бах, И. М. Губкин  

(геолог), Г. М. Кржижановский (энерге-

тик), М. Н. Покровский (историк), 

Д. Б. Рязанов. Но академики провалили 

трёх кандидатов-коммунистов: заведую-

щего литературным отделением Институ-

та красной профессуры В. М. Фриче, чле-

на редколлегии журнала «Историк-

марксист» Н. М. Лукина и директора Ин-

ститута философии Коммунистической 

академии А. М. Деборина. В тот же день 

Президиум АН принял решение о прове-

дении дополнительных выборов. 

В нарушение академического устава 13 

февраля 1929 г. экстраординарное Общее 

собрание избрало троих провалившихся 

кандидатов академиками [16, с.382].  

Власть сочла этот эпизод прямым 

вызовом. Начавшаяся чистка изгнала 

из аппарата президиума Академии и из 

960 штатных сотрудников ее учрежде-

ний 128 человек, а из 830 сверхштат-

ных - 620. Однако чисткой дело не кон-

чилось. Занимавшаяся ею комиссия об-

наружила, что в библиотеке Академии 

наук и в Пушкинском доме хранятся 

документы государственного значения: 

акты об отречении от престола Николая 

II и Михаила, документы партии эсе-

ров, ЦК партии кадетов, фонды  

П. Б. Струве, А. Ф. Керенского, шефа 

жандармов В. Ф. Джунковского и дру-

гие. Это стало началом т.н. «Академи-

ческого дела», по которому были ре-

прессированы четыре академика (от-

правлены в ссылку) и многие десятки 
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профессоров, музейных работников, 

осужденные на 5-10 лет. Был освобож-

ден от должности непременного секре-

таря АН академик С. Ф. Ольденбург, 

обвиненный "в крупных упущениях" 

[17, с.].  В 1930—1934 гг.  директор Ин-

ститута востоковедения АН СССР, соз-

данного на базе Азиатского музея, Кол-

легии востоковедов, Института буддий-

ской культуры и Туркологического ка-

бинета. Умер 20 февраля 1934 г. Похо-

ронен на Литераторских мостках Вол-

ковского кладбища в СПб. [15, с.126].  

С. С. Салазкин [министр просве-

щения]. В 1918—1925 гг.: профессор и 

ректор (1924—1925) Крымского универ-

ситета; один из организаторов образо-

вания в Крыму. С 1925 г. профес-

сор Ленинградского медицинского ин-

ститута. В 1927—1931 гг. директор Ин-

ститута экспериментальной медицины 

[18, с.350-351]. Как вспоминали совре-

менники, «в лице Салазкина сотрудни-

ки имели не только большого ученого, 

но и прекрасного учителя». Спокойный, 

одинаково ровный в обращении со все-

ми, он вместе с тем был чрезвычайно 

чуток и отзывчив и, несмотря на внеш-

нюю кажущуюся суровость, был очень 

добрым человеком. Однако в качестве 

руководителя Салазкин, сам навсегда 

«завязавший» с политикой, очень тяже-

ло переживал курс на «политизацию» 

науки и в 1931 г. подал в отставку 

с должности директора. В институте 

профессор остался в качестве зав. отде-

лом биохимии. Умер 4 августа 1932 г. 

в Ленинграде. Похоронен на Новоде-

вичьем кладбище в Ленинграде [19].  

М. И. Скобелев. [Министр труда]. 

Его фамилия неоднократно упоминает-

ся в протоколах Политбюро ЦК в 1920-е 

годы. Находившийся с конца 1920 г. за 

границей, он встречался в Лондоне 

с Л. Б. Каменевым и Л. Б. Красиным, 

выражая готовность работать для совет-

ской России. 14 мая 1921 г. Политбюро 

согласилось с просьбой Л. Б. Красина 

назначить М. И. Скобелева заведую-

щим Экономическим отделом при Лон-

донской торговой делегации. Затем он 

стал советским торгпредом во Франции. 

До конца 1923 г. руководит в Париже 

торговыми сношениями СССР с Фран-

цией, содействуя установлению торго-

вых отношений с Францией и Бельгией. 

В 1922 г. приезжает в Москву и оформ-

ляет свою принадлежность к РКП(б), 

получает партийный билет. В январе 

1924 г., после судебного ареста совет-

ских товаров во Франции, по распоря-

жению из Москвы ликвидирует все де-

ла в Париже и переезжает в Лондон, 

где до ноября 1924 г. работает членом 

лондонской торговой делегации. После 

признания Францией советского прави-

тельства возвращается в Париж и как 

уполномоченный НКВТ СССР прини-

мает участие в организации парижского 

полпредства и торгпредства; в начале 

1925 г. сдает им все французские дела и 

возвращается в Москву. С мая 1925 г. 

по июнь 1926 г. состоит председателем 

секции Внешней торговли Госплана 

СССР. С июня 1926 г. состоит членом 

Главного концессионного комитета и 

председателем Концессионной комис-

сии РСФСР, входит в коллегию Нарко-

мата внешней торговли. До лета 1935 г. 

являлся уполномоченным Наркомин-

дела при правительстве Закавказской 

Федерации.  В 1936 —1937 гг. работал 

во Всесоюзном радиокомитете, в НИИ 

Радиокомитета. В конце 1937 г. аресто-

ван. Решением первичной партийной 

организации исключен из чле-

нов ВКП(б) как «враг народа». 29 ию-

ля 1938 г. Военной коллегией Верхов-

ного суда СССР приговорен к ВМН. 

Расстрелян в тот же день. Реабилити-

рован в 1957 г.  [20, с.562].   

Д. И. Шаховской [Министр госу-

дарственного призрения] в 1920-е гг. 

стал работать в Госплане, стараясь быть 

все-таки полезным для «блага народа и 

общества». В частности, его интересова-

ла проблема Севера и роль Ленинграда 

«в разрешении задач нашего парадного 

фасада, обращенного к полюсу —  

и к незамерзающему Ледовитому морю».  
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    Любопытно замечание 

Д. И. Шаховского, сделанное в письме 

В. И. Вернадскому от 1 мая 1928 года: 

«Эти дни не вполне аккуратно, но все 

же довольно усердно посещал Госпла-

новскую конференцию по изучению 

производительных сил. Как ты знаешь, 

Академия ярко блистала своим отсутст-

вием… Поразительного было очень 

много. Фон очень печальный, элемен-

тарность суждений прямо жуткая… Во-

обще большую роль играли админист-

ративные и тактические вопросы, чем 

научные».  

В 1925–1928 гг. Д. И. Шаховской 

активно включился в краеведческую 

работу. Он занимался историей дворян-

ских усадеб — «подмосковными куль-

турными гнездами». Краеведческое 

движение 1920-х годов было широким 

и массовым, с двумя тысячами местных 

организаций, с пятьюдесятью тысячами 

членов и множеством музеев, держав-

шихся на общественной инициативе. 

Движение отличалось высоким уровнем 

самоорганизации. Цели и направление 

работы краеведы определяли себе сами. 

Движение возглавлялось Центральным 

бюро краеведения (ЦБК), председате-

лем которого был С. Ф. Ольденбург.  

В 1930 году Шаховской уходит со 

службы в Госплане на пенсию по болез-

ни. Его осмотрела комиссия, после чего 

ему была установлена пенсия в размере 

прежнего жалованья. Но через некото-

рое время власти посчитали, что быв-

шему министру Временного правитель-

ства выплачивать пенсионное содержа-

ние необязательно. За Дмитрия Ивано-

вича вступился видный большевик 

А. М. Стопани, который указал, что 

бывший князь всегда был «трудящимся 

демократом левого направления», 

и пенсия вновь была назначена, прав-

да, в уменьшенном размере. С тех пор 

и до своего ареста Дмитрий Иванович 

получал 86 рублей в месяц, которых ед-

ва хватало, чтобы сводить концы с кон-

цами. Занимался литературным тру-

дом, опубликовав свои исследования 

о взглядах П. Я. Чаадаева. 

Д. И. Шаховским было найдено более 

150 неизвестных до этого сочинений и 

писем П. Я. Чаадаева, в том числе пять 

из восьми «Философических писем».  

Он работал в архивах, в частности, над 

оригиналами писем в Ленинграде,  

собирал письма Чаадаева у своих  

знакомых. В архивных фондах сохра-

нились рукописи статей, набросков,  

писем Дмитрия Ивановича, посвящен-

ных философии Чаадаева, которые пи-

сались явно «в стол». Д. И. Шаховской 

тщательно собирал материалы своего 

двоюродного деда еще до Октября  

1917 г. Во второй половине 1920-х гг. 

Д. И. Шаховской сделал замечательное 

открытие, совершенно изменившее 

представление об идейном облике и  

эволюции Чаадаева: он обнаружил 

единственный сохранившийся полный  

экземпляр всех восьми «Философиче-

ских писем». Опубликованные работы 

Д. И. Шаховского, посвященные 

П. Я. Чаадаеву, носили главным обра-

зом историко-биографический характер. 

Некоторые из них сильно пострадали от 

редакционных и цензурных вставок и 

изъятий.   

76-летний Дмитрий Иванович был 

арестован в ночь с 26 на 27 июля 1938 г. 

Как показывают материалы дела,  

Шаховской уже давно находился  

в «агентурной разработке». Без предъ-

явления официального обвинения 

Д. И. Шаховской почти месяц находил-

ся в тюрьме. До 20 августа 1938 г. про-

токолов допроса в его деле нет, но мож-

но предположить, что все это время он 

подвергался дознанию. В архиве 

В. И. Вернадского хранится письмо  

его племянника Г. Г. Старицкого от 

4 августа 1944 г., который сообщал: 

«Еще раз отвечаю на твой вопрос 

о Дмитрии Ивановиче. Мой знакомый 

сидел с ним на Лубянке во внутренней 

тюрьме НКВД, после этого Дмитрия 

Ивановича куда-то перевели, и он его 

больше не встречал… Он мне говорил, 

что Дмитрия Ивановича заставляли 
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назвать имена его знакомых, но он от-

казался. Дмитрия Ивановича долго 

держали на следствии, заставляли сто-

ять сутками без сна, и у него пухли но-

ги; но он был тверд и не терял бодрости 

духа». Под давлением следователей 

28 ноября 1938 г. Шаховской вынужден 

был написать заявление следующего 

содержания: «Признаю себя виновным 

в том, что являлся участником  

подпольной кадетской организации  

с 1919 года. В составе этой организации 

все вели антисоветскую деятельность. 

Кроме меня, в эту организацию входили 

находившиеся в Москве бывшие члены 

Центрального комитета кадетской пар-

тии. Показания, как о своей преступной 

деятельности, так и своих соучастников, 

я обязуюсь дать с исчерпывающей пол-

нотой». Но никакого раскрытия данного 

тезиса не последовало. Более того,  

25 декабря 1938 г. Шаховской отказался 

каким-либо образом конкретизировать 

свою «контрреволюционную» деятель-

ность после 1922 г. В ответ на вопрос 

следователя: «Намерены ли вы сегодня 

на следствии говорить правду о своем 

участии в контрреволюционной дея-

тельности кадетов?» — Шаховской кате-

горически заявил: «Никакого участия 

в кадетской контрреволюционной орга-

низации я не принимал с 1922 года и 

ничего по этому поводу показать не мо-

гу». Не помогла следствию и очная 

ставка Шаховского с С. А. Котлярев-

ским5, состоявшаяся 7 февраля 1939 го-

да. В ходе ее Дмитрий Иванович под-

твердил, что «ни о какой кадетской ор-

ганизации до следствия не слыхал». На 

последнем листе следственного дела 

(с которым историки смогли ознако-

миться недавно) Д. И. Шаховской, уже 

слабеющей рукой, написал: «Я, аресто-

ванный Шаховской, если бы мне была 

представлена улика, хотя бы в одном из 

                                                           
5 Котляревский С. А. (1873-15.04.1939). Историк, 

писатель, правовед, профессор Московского 

университета. Член ЦК партии кадетов (1905-

1912). В годы советской власти неоднократно 

арестовывался. Расстрелян 15.04.1939. 

моих преступлений, конечно, рассказал 

бы о других преступлениях, которых 

у меня нет». 

Академик В. И. Вернадский пы-

тался спасти Д. И. Шаховского, добившись 

встречи с генеральным прокурором 

А. Я. Вышинским с тем, чтобы обсудить 

судьбу «дорогого друга Дмитрия Ивано-

вича Шаховского, одного из благород-

нейших и морально высоких людей, 

с которыми я встречался в своей долгой 

жизни». Однако эта беседа никак не 

сказалась на судьбе Шаховского, кото-

рый 14 апреля 1939 г. был приговорён 

к расстрелу Военной коллегией Вер-

ховного суда как участник «антисовет-

ской террористической организации». 

15 апреля 1939 г. расстрелян. Офици-

ально родным была сообщено о том, что 

Шаховской приговорён к 10 годам без 

права переписки. Поэтому в мае 1940 г. 

В. И. Вернадский обратился с письмом 

к Л. П. Берии, в котором писал: «Я дру-

жен с Дмитрием Ивановичем почти 60 

лет — всё время мы прожили друг 

с другом душа в душу, находясь в не-

прерывном, ни разу не нарушенном 

идейном общении. Д. И. Шаховской — 

один из самых замечательных людей 

нашей страны, глубокий, широкого об-

разования, искренний и морально чест-

ный демократ. Мне 77 лет. Я по себе 

знаю, как хрупка организация стариков 

в зависимости от внешних условий 

жизни. Выдержал ли испытание орга-

низм Дмитрия Ивановича?.. Здоров ли 

Дмитрий Иванович Шаховской?.. Очень 

прошу Вас ответить мне». В ответ 

В. И. Вернадскому было сообщено, что 

Шаховской умер в лагере в конце янва-

ря 1940 года. Шаховской был реабили-

тирован 9 июля 1957 г. Подлинная дата 

смерти и её обстоятельства были офи-

циально обнародованы в 1991 г.  [21, 

с.275-282, 318-319, 326-336]. 

Таким образом, из проживавших 

в СССР бывших министров Временного 

правительства пятеро – А. С. Зарудный, 

Н. М. Кишкин, А. А. Мануйлов,  
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С. Ф. Ольденбург, С. С. Салазкин – 

умерли в 1929-1934 гг.  

Семь человек - А. И. Верховский, 

В. Н. Львов, П. Н. Малянтович, С. Л. 

Маслов, Н. Н. Некрасов, А. М. Никитин, 

М. И. Скобелев, Д. И. Шаховской – бы-

ли расстреляны. В. Н. Львов умер 

в тюрьме. К. А. Гвоздев умер через не-

сколько месяцев после освобождения из 

ссылки. И только один, А. В. Ливеров-

ский, пережил все кампании репрессий, 

хотя и провел в заключении ряд меся-

цев, и ушел из жизни, занимая высокое 

служебное положение в 1951 г. 
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АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ  

СВЯЗИ И ЕЁ МЕСТО В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

М. В. Башкинцева, Е. А. Евсеев, С. А. Набойченко  
 

Изложенный материал статьи раскрывает значимость связи во всех сферах. Де-

тально рассматривается роль связи в управлении войсками. Также показана востребо-

ванность связи на различных этапах её развития. Исходя из этого, стоит отметить и 

совершенствование средств связи, которые постепенно выходили на новый уровень в об-

ласти передачи информации. Связь стала занимать одно из основных мест в Россий-

ском государстве. 

Ключевые слова: связь, управление войсками, средства связи, электрическая связь, 

телеграфная связь 
 

Cвязь играет важную роль в обще-

ственно-политической и хозяйственной 

деятельности общества, в управлении 

государством, в удовлетворении куль-

турно-бытовых и других потребностей. 

В армии связь является основным сред-

ством, обеспечивающим руководство 

войсками. От ее состояния и работы во 

многом зависят оперативность управ-

ления и эффективность применения 

различных сил вооруженной борьбы [1]. 

Состояние военной связи обуслов-

ливается прежде всего общим развитием 

связи в стране, наличием линий, узлов, 

станций и возможностей их использова-

ния на театрах военных действий, а так-

же уровнем производства средств связи. 

На организацию военной связи большое 

влияние оказывают: организация войск 

связи, их укомплектованность специали-

стами и техникой, степень политической 

и боевой подготовки войск, развитие тео-

рии и практики организации связи [1]. 

 

Рис. 1. Информационный плакат «Связисты везде нужны» 
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Войска связи ‒ это специальные вой-

ска, предназначенные для развёртыва-

ния системы связи и обеспечения управ-

ления объединениями, соединениями и 

подразделениями Сухопутных войск в 

мирное и военное время. На них возлага-

ются также задачи по эксплуатации сис-

тем и средств автоматизации на пунктах 

управления [4]. 

Непрерывно увеличивающаяся 

сложность управления войсками неиз-

бежно предъявляет более высокие требо-

вания к связи и ведет к дальнейшему по-

вышению ее значения как основного 

средства управления войсками. Много-

летняя практика показала, что потеря  

связи, как правило, всегда приводила к 

потере управления [1]. 

На протяжении всей истории разви-

тия военного искусства состояние связи 

сказывалось на управлении войсками. 

Особенно большое значение связь приоб-

рела в машинный период войны, вслед-

ствие увеличения численности армий, 

роста их технической вооруженности и 

расширения пространственного размаха 

операции и боя. Бурное развитие и ши-

рокое применение средств массового по-

ражения и возросшие боевые возможно-

сти вооруженных сил привели к резким 

изменениям характера современных бое-

вых действий войск и значительно ус-

ложнили руководство ими [1]. 

 

 

Рис. 2. Из истории развития военной связи 
 

Потребность в связи возникла в 

далеком прошлом. Вначале она осуще-

ствлялась самыми простейшими средст-

вами. По мере развития производитель-

ных сил и повышения экономического, 

технического и культурного уровня об-

щества средства связи непрерывно раз-

вивались и совершенствовались [1]. 

Очень важным этапом в развитии 

связи явилось открытие электрических 

способов передачи сообщений. Изобрете-

ние электрического телеграфа положило 

начало эры электрической связи [1]. 

Телеграфия явилась одним из ос-

новных средств электрической связи и 

имела весьма важное значение в обеспе-
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чении потребностей государственного 

управления, народного хозяйства, оборо-

ны страны и культурно-бытовых запросов 

широких слоёв населения [3]. 

В области телеграфии значитель-

ный вклад в исследования и развитие 

был внесен русскими учёными 

П. Л. Шиллингом и Б. С. Якоби. Ими 

разработаны несколько типов теле-

графной аппаратуры, предложены ши-

роко используемые в дальнейшем ос-

новные принципы телеграфирования. 

Так, например, П. Л. Шиллинг разра-

ботал равномерный код и метод двух-

полюсного телеграфирования. Равно-

мерные коды лежали в основе всех бук-

вопечатающих телеграфных аппаратов. 

Двухполюсное телеграфирование, так-

же нашло широкое применение [2]. 

Помимо всего перечисленного 

Б. С. Якоби разработал и создал ряд син-

хронных аппаратов. Принцип синхрони-

зации был положен в основу построения 

всех современных синхронных и старт-

стопных телеграфных аппаратов. Имен-

но Б. С. Якоби первым разработал букво-

печатающий телеграфный аппарат. Пе-

чатание при помощи типового колеса и 

электромагнита также на много лет оп-

ределило развитие телеграфии [2]. 

В 1858 г. Б. С. Якоби представил 

телеграфную трансляцию, что позволи-

ло организовывать связи любой необхо-

димой протяжённости [2]. 

Позднее были созданы многократ-

ные аппараты и автоматизированная 

передача, что способствовало увеличе-

нию пропускной способности и повыше-

нию производительности труда [2]. 

Автоматизация передачи впервые 

была применена в аппарате Уитстона в 

1867 г. Однако лишь в самое последнее 

время системы автоматизированной пе-

редачи, построенные на базе новой тех-

ники, получили широкое развитие [2]. 

Стали применяться многоканаль-

ные системы телеграфной связи (тональ-

ное телеграфирование). Аппаратура та-

кой системы строилась на основе дости-

жений электроники [2]. 

Производительность труда повы-

шалась благодаря автоматизации пере-

приёма телеграмм. Успехи телеграфной 

техники в области построения аппара-

туры и уплотнения каналов создали не-

обходимую базу для развития абонент-

ского телеграфирования. По этой сис-

теме абонентам предоставлялся прямой 

канал связи, а телеграфный разговор 

между абонентами осуществлялся ими 

самими [2]. 

Наряду с проводными линиями 

широко применялись также и радио-

связи, по которым вёлся обмен посред-

ством буквопечатающей аппаратуры. 

На более ответственных связях уста-

навливалась аппаратура с автоматиче-

ским повторением знаков в случае их 

искажения [2]. 

Новая техника потребовала разра-

ботки специальной измерительной ап-

паратуры, использующей достижения 

электроники [2]. 

Большое число положительных 

качеств и преимуществ телеграфной 

связи стало обеспечивать дальнейшее 

развитие этой отрасли техники. Основ-

ными из этих качеств являлись сле-

дующие [3]: 

1. Документальность приёма. Пе-

реданное сообщение могло быть доку-

ментально зафиксировано на приёмной 

станции [3]. 

2. Высокая производительность ап-

паратуры. Количество слов по одному 

радиоканалу превышало 20 000 слов 

в час [3]. 

3. Высокое использование пропу-

скной способности каналов связи [3]. 

4. Приспособленность аппаратуры 

к устойчивой работе на связях, подвер-

женных значительным помехам. Букво-

печатающие телеграфные аппараты об-

ладали исправляющей способностью, за-

ключающейся в возможности осуществ-

ления правильной записи при наличии 

весьма больших помех [3]. 

5. Одинаково правильный прием 

как обычного текста, обладающего ло-

гическим содержанием, так и шифро-
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ванного, состоящего из случайного на-

бора букв и цифр [3]. 

6. Возможность автоматизации 

процессов передачи и приема докумен-

тов как при буквопечатающей теле-

графной работе, так и при фототеле-

графировании, наиболее полная авто-

матизация телеграфной связи могла 

быть достигнута на основе применения 

методов фототелеграфии [3]. 

7. Возможность передачи известия 

при отсутствии вызываемого абонента 

на месте. Аппарат вызываемого абонен-

та мог быть включен вызывающим або-

нентом при его отсутствии, причем вы-

ключение аппарата вызываемого або-

нента происходило автоматически че-

рез 40-60 секунд после прекращения 

работы [3]. 

8. Затруднительность умышленно-

го «перехвата» передаваемого текста. 

Простое подключение к каналу связи не 

могло дать положительных результа-

тов, поскольку обеспечение правильно-

го приема при буквопечатании и фото-

записи было связано с необходимостью 

предварительного установления син-

хронизма и синфазности между рабо-

тающими системами [3]. 

9. Возможность осуществления нор-

мального приема в шумном помещении 

[3]. 

10. Доступность междугородной 

телеграфной связи для широких кругов 

населения, проживающего в самых от-

даленных пунктах страны [3]. 

Таким образом, исторические эта-

пы становления и развития телеграфа 

в России подтверждают факт, что новые 

технологии передачи информации име-

ли прогрессирующий характер, данное 

обстоятельство было обусловлено опера-

тивной потребностью в обеспечении 

войск новыми средствами связи, что 

в свою очередь определило состояние 

технического прогресса в целом. 
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ANALYSIS OF THE HISTORICAL EXPERIENCE OF THE FORMATION  

OF MILITARY COMMUNICATIONS AND ITS PLACE IN THE RUSSIAN 

STATE 

M. V. Bashkintseva, E. A. Evseev, S. A. Naboichenko 

The presented material of the article reveals the importance of communication in all 

spheres. The role of communication in the management of troops is considered in detail. The 
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relevance of communication at various stages of its development is also shown. Based on this, it 

is worth noting the improvement of communication means, which gradually reached a new lev-

el in the field of information transmission. Communication began to occupy one of the main 

places in the Russian state. 

Keywords: communications, command and control of troops, means of communication, 

electrical communication, telegraphic communication 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА 

(первая половина XIX – 30-е гг. XX вв.) 

 

Е. А. Евсеев, П. П. Карпенко, А. В. Пелогейко  

 
Вопросы, исследованные в статье, раскрывают историю изобретения и развития 

телефонной связи. Рассматривается роль ряда ученных в процессе изобретения и 

дальнейшей эволюции телефона. Показана востребованность телефонной связи на 

различных этапах ее развития. Отмечены пути совершенствования телефона и 

телефонной связи в целом, которые постепенно выходили на новый уровень развития в 

области передачи информации, в том числе и в Российском государстве. 

Ключевые слова: история изобретения, микрофон, патент, телефонный аппарат, 

телефонизация

До момента изобретения телефона, 

в современном его представлении, для 

передачи сообщений на определенные 

расстояния применялись различные 

способы: дымовые сигналы, звуковые 

сигналы (барабаны, колокола), свет от 

костра или фонаря, выстрелы из пушек 

и т. д. Однако, все перечисленные спосо-

бы были несовершенны из-за рассеива-

ния звука на расстоянии. Частично дан-

ную проблему могла бы решить переда-

ча сигналов через воду или металл, в 

которых звук распространяется с боль-

шей скоростью и затухает несколько 

позже [4]. Изобретению телефона, кото-

рый используется в настоящее время, 

предшествовало появление электриче-

ского телеграфа и его успешное приме-

нение в течение первой половины XIX в. 

Одним из первых изобретателей 

телефона считается итальянец Антонио 

Меуччи. Проведя ряд экспериментов он 

в 1860 г. сделал вывод о возможности 

преобразования звуковых колебаний в 

электрические импульсы, что позволяло 

передавать голос на расстояние с помо-

щью провода. К началу 1870-х гг. он 

уже создал чертежи аппарата, который 

назвал телектрофоном. Первая заявка 

на патент телефона, была подана им 

в Патентное Бюро США 28 декабря 

1871 г. Изобретение было названо «зву-

ковым телеграфом» [3].  

Еще одним изобретателем теле-

фонной связи был Александр Белл. По 

одной из версий он подал заявку в Па-

тентное бюро на два часа раньше, чем 

человек по имени Элайша Грей. Впо-

следствии судебная тяжба между двумя 

инноваторами тянулась долго. Суд 

в итоге вынес вердикт в пользу Белла. 

7 марта 1876 г. был оформлен патент 

№ 174465 на Александра Белла [1].  

В самом первом телефонном аппа-

рате не было звонка – его позже изобрел 

помощник Белла, Томас Джон Ватсон. 

На этом совершенствование телефонного 

аппарата не остановилось. Так, в 1878 г. 

русский электротехник П. M. Голубиц-

кий применил в телефонном аппарате 

конденсатор. Тем самым он разработал 

первый русский телефон оригинальной 

конструкции, в котором было применено 

несколько постоянных магнитов. Он же, 

в 1885 г. изобрел систему централизо-

ванного питания микрофона телефонно-

го аппарата (так называемая система 

«центральная батарея»). 

Микрофон в 1877 – 1878 гг. дора-

ботал Томас Эдисон. Он же придумал 

начинать разговор со слова «алло», то 

есть hello (англ. – «здравствуйте»).  

Телефон в те времена представлял 

собой сразу несколько устройств общим 

весом более 8 килограмм. Сам аппарат 

А. Белла выглядел как железный ящик 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Патент
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с рычагом и одной или двумя трубками. 

В первом случае в трубке был только 

динамик, а разговаривать приходилось 

согнувшись, во втором  микрофон уста-

навливали в дополнительном рожке. 

На первых телефонах не было никаких 

циферблатов. Чтобы воспользоваться 

устройством, нужно было снять трубку, 

покрутить рычаг, который давал ток и 

«сообщал» телефонистке на станции, 

что надо начинать разговор. Для вызо-

ва абонента «барышня» втыкала ште-

кер в соответствующее гнездо на пане-

ли «коммутатора». Хорошая телефони-

стка умудрялась соединять абонентов 

меньше чем за 8 секунд (рисунок 1). 
 

Рис. 1. Телефонистка на коммутаторе 
 

Телефонизация стремительно рас-

пространялась по миру. Первым горо-

дом, где аппараты стали появляться 

в квартирах состоятельных людей, стал 

г. Бостон, где жил и работал А. Белл. 

В 1879 г. изобретение «переплыло» Ат-

лантику: телефонная станция появи-

лась в г. Париже. К началу XX в. пла-

нету начали опутывать международные 

и междугородние линии, а к 1910 г. во 

всем мире было уже более 10 тысяч 

станций, которые обслуживали более 

10 миллионов абонентов. 

Первый телефонный звонок про-

звучал в России в 1879 г. В 1881 г. пого-

ворить между собой, не встречаясь лич-

но, стало возможно в городах Москве, 

Петербурге, Одессе, Берлине, Риге и 

Варшаве. В 1882 г. в г. Санкт-

Петербурге, на Невском проспекте, д. 26, 

был установлен первый в России комму-

татор. Это было 5-этажное здание, дос-

таточно высокое для того времени.  Пер-

вые телефонные линии были проложе-

ны самым дешевым и быстрым способом 

– на крышах зданий. Поэтому столбы 

телефонного провода разместили на его 

крыше дома упомянутого выше. 

В 1900 г. компания А. Белла имела 

3 800 клиентов в г. Санкт-Петербурге и  

2 900 в г. Москве. Позже право на орга-

низацию телефонной связи было переку-

плено шведским предпринимателем 

Ларсом Эрикссоном, основателем компа-

нии «Эрикссон». Его предприятие пред-

ставило новую модель аппарата: трубка 

приняла привычный для нас вид с двумя 

отверстиями, а вместо рычага появилась 

обычная кнопка, точнее две – для выхода 

на связь и для отбоя.  

В 1903 г. телефон установили 

в Кремле. Императору Николаю II, ко-

торый ради такого случая прибыл в Мо-

скву, подарили телефон из слоновой 

кости, инкрустированный золотом. 

У его супруги Александры Федоровны, 
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было установлено три телефона: два  

в ее комнатах и один в детских. 

Число пользователей росло. В 1913 г. 

в России насчитывалось более 240 тысяч 

абонентов. Функционировали 1 212 от-

дельных телефонных сетей, к которым 

было подключено около 44,6 миллиона 

человек. К концу 1916 г. в г. Москве на 

100 жителей приходилось 3,7 телефона, 

больше, чем, например, в г. Гамбурге [2]. 

Нельзя не сказать о так называе-

мом полевом телефоне – это вид теле-

фона, предназначенный для эксплуа-

тации в особых условиях и обладающий 

простотой конструкции и большой мо-

бильностью в эксплуатации. В первую 

очередь такой аппарат был разработан 

для организации связи во время боя. 

Впервые полевой телефон был исполь-

зован Германией во время Первой ми-

ровой войны (рисунок 2). 
 

Рис. 2. Немецкий полевой телефон 

 

Конструктивно полевой телефон 

был выполнен в виде прямоугольного 

корпуса, включающего электронный 

усилитель звукового сигнала, телефон-

ную трубку с тангентой, индукционным 

звонком и механическим индукционным 

генератором вызывного тока. 

Во время Октябрьского переворота 

большевики, как известно, в первую 

очередь захватили почтамт, телеграф и 

телефонную станцию. Уже в 1919 г. те-

лефонная связь была национализиро-

вана, в том числе изымали и частные 

телефоны. Их передавали в отделения 

милиции, военные комендатуры, учре-

ждения и на предприятия. Личный те-

лефонный аппарат стала редкостью, 

доступный для определенной категории 

граждан страны. Например, партийной 

номенклатуре.  

Дореволюционный объем абонен-

тов восстановили только к 1923 г., при-

чем стараниями все той же компании 

«Эрикссон», а также немецкой фирмы 

«Сименс». В тот же началось строитель-

ство автоматических телефонных стан-

ций (АТС), которые не требовали работы 

телефонисток. Первая АТС в СССР поя-

вилась в 1926 г. в г. Ростове-на-Дону. 

Одной из причин замены человече-

ского труда на машину стала секрет-

ность. В обстановке постоянной шпионо-

мании разрешать «барышням» прослу-

шивать телефонные разговоры было бы 

непростительной безответственностью. 

Появление АТС привело к измене-

нию внешнего вида самих аппаратов – 

на них появился диск для набора номе-

ра. Одно из первых таких устройств ус-

тановили в Кремле – оно получило про-

звище «вертушка». На диске, помимо 

цифр, были и буквы русского алфавита 

– А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К и Л. Буква "З" 

отсутствовала, поскольку визуально на-

поминала тройку. Сами же номера бы-

ли формата А-21-35. Первый коммерче-

ский телефонный разговор между горо-

дами Нью-Йорк и Лондон состоялся  
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7 января 1927 г. по трансатлантическо-

му телефонному кабелю. СССР был 

подключен к г. Нью-Йорку через этот 

кабель 14 апреля 1936 г.  

На этом дальнейшая история раз-

вития телефона не останавливается. 

Она включает в себя изобретение элек-

третного микрофона, окончательно за-

менившего угольный, громкой связи, 

тонового набора, цифрового сжатия 

звука и других новых технологий. 
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The issues explored in the article reveal the history of the invention and development of 

telephone communications. The role of a number of scientists in the process of invention and 

further evolution of the telephone is considered. The demand for telephone communications at 

various stages of its development is shown. The ways of improving the telephone and telephone 

communications in general are noted, which gradually reached a new level of development in 

the field of information transmission, including in the Russian state. 
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РОССИЙСКАЯ АРМИЯ И ЧЕЧЕНСКИЕ СЕПАРАТИСТЫ В БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ ЗИМЫ-ВЕСНЫ 1996 ГОДА (ПО МАТЕРИАЛАМ  

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ) 

Д. В. Тумаков 

Статья посвящена описанию военных действий между российскими войсками и се-

паратистами в Чеченской республике зимой-весной 1996 года в изложении крупнейших 

российских периодических изданий. Освещаются стычки между российскими войсками и 

чеченскими боевиками, а также повседневная жизнь в тылу федеральных сил. Даны 

подробные характеристики обеим сторонам военного конфликта. Автором сделаны 

выводы об утрате симпатий к сепаратистам со стороны центральных масс-медиа и 

сохранении сложных взаимоотношений журналистов и российских военнослужащих. 

Пресса делала акцент на трагизме войны как таковой. Итогом стало желание россий-

ского общества завершить операцию в Чечне на любых условиях, что и обусловило буду-

щее поражение федеральных войск. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Чечня, первая чеченская война, Россия, боевые 

действия, пресса, сепаратисты, военнослужащие 
 

Вооруженное противостояние фе-

дерального Центра с отрядами чечен-

ских сепаратистов в 1994-1996 гг., офи-

циальное именовавшееся «операцией по 

восстановлению конституционного по-

рядка в Чеченской республике», а среди 

широкой общественности известное как 

«первая чеченская война», стало первым 

в новейшей российской истории кон-

фликтом, получившим полноценное 

информационное освещение. Репортажи 

из мятежной Чечни в те годы выходили 

на первых полосах практически всех 

крупных периодических изданий Рос-

сии. Тем не менее, интерес ученых к че-

ченской кампании нередко ограничива-

ется боевыми действиями 1994-1995 гг. в 

Грозном, а также на равнине и в горной 

части республики. Заметный резонанс 

вызывают также захваты заложников 

чеченскими террористами в Буденнов-

ске и Кизляре. В то же время военные 

действия федеральной группировки 

против незаконных вооруженных фор-

мирований (НВФ) зимой-весной 1996 го-

да подчас выпадают из поля зрения ис-

следований. Именно этому аспекту че-

ченской проблематики и посвящено на-

стоящее исследование.  

Одним из самых распространен-

ных аргументов противников военного 

решения чеченской проблемы стали ре-

гулярные упоминания в репортажах 

СМИ о применении федеральными си-

лами излишней огневой мощи. Допол-

нительную убедительность данным 

публикациям должен был придать тот 

факт, что их авторами были непосред-

ственные очевидцы описываемых собы-

тий. Так, специальный корреспондент 

«Литературной газеты» В. Максимов 

оказался единственным представите-

лем центральной печати, пытавшимся 

попасть в блокированный федеральны-

ми силами поселок Новогрозненское. 

В статье он утверждал, что военные не 

пустили его дальше блокпоста ВВ МВД. 

Вечером 16 и в ночь на 17 февраля 

журналист был свидетелем мощного 

огневого налета российской артиллерии 

и утверждал, что от непрерывной кано-

нады не могли заснуть и жители ряда 

окрестных селений. Днем позиции  

сепаратистов в поселке с безопасного 

расстояния обстреливали вертолеты, 

а также РСЗО «Град» из окрестностей 

дагестанского села Тухчар [24]. Анало-

гичное мнение выражали специальные 
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корреспонденты популярного столично-

го издания «Комсомольская правда»  

А. Евтушенко и А. Хохлов, писавшие 

о «сокрушительных ударах» российских 

войск по Новогрозненскому. В их статье 

в качестве характерной цитаты приво-

дилось высказывание одного из бежен-

цев о том, что поселок «подравняли … 

немножко с землей» [15]. Позднее жур-

налист «Известий» И. В. Ротарь утвер-

ждал, что в течение недели мощным 

артиллерийским обстрелам группиров-

ки федеральных сил подвергались че-

ченские села Аллерой и Центорой, что 

привело к разрушению примерно поло-

вины жилых домов в них и до 40 % - 

в Новогрозненском [25; 26]. Почти по-

ловина жилых домов была разбита и во 

время боевой операции в посёлке Сер-

новодск на административной границе 

с Ингушетией, где, по утверждению во-

енных журналистов, «артиллерия … 

била такими мощными залпами, каких 

здесь ещё не бывало» [14]. 

Кроме массированного примене-

ния тяжелой артиллерии, российские 

войска активно атаковали сепаратистов 

и с воздуха, причём активность и тер-

риториальный масштаб этих действий 

постоянно возрастали. В начале марта 

уже упомянутый выше корреспондент 

«Комсомолки» А. Евтушенко писал из-

под Серноводска, что лично наблюдал 

за тем, как над его головой совершили 

несколько боевых заходов российские 

военные вертолёты, после чего «от ра-

кетно-бомбовых ударов вздрогнула зем-

ля даже в нескольких километрах от 

поселка» [8]. В целом он оценивал бой в 

этом населенном пункте как «нешуточ-

ный», поскольку был свидетелем при-

менения артиллерии, минометов, пу-

леметов, а также слышал разрывы гра-

нат [9]. Спустя некоторое время Евту-

шенко снова посетил Серноводск и уви-

дел «разбитые снарядами дома, обва-

лившиеся крыши, сожженные хозяйст-

венные постройки, на улицах много 

убитого скота: коров, телят, ягнят». Са-

мым страшным для него стали «тишина 

и пустота разгромленного селения» [10]. 

В селе Самашки Ачхой-Мартановского 

района, как следовало из дневника  

старейшины этого населенного пункта 

А. Амаева, складывалась похожая си-

туация. Выдержки из документа были 

приведены тем же А. Евтушенко: с утра 

17 марта 1996 года по селу била тяже-

лая артиллерия, наносились ракетные 

удары с вертолетов, на следующий день 

не менее 97 бомбовых ударов по нему 

нанесла штурмовая авиация федераль-

ных войск, а запись от 20 марта оцени-

вала обстановку в Самашках как «на-

стоящее месиво» [10]. Оценить точность 

автора дневника мы не можем, по-

скольку в сами Самашки российские 

военные корреспондента «Комсомолки» 

не пропустили.  

Похожие впечатления можно вы-

нести и из фронтовых репортажей дру-

гих центральных масс-медиа тех лет. 

На рубеже марта-апреля 1996 года кор-

респондент ежедневного столичного из-

дания «Сегодня» М. О. Эйсмонт неодно-

кратно становилась свидетелем бомбар-

дировок горных Ножай-Юртовского 

и Веденского районов штурмовой авиа-

цией федеральных сил: ежедневно рос-

сийские самолеты наносили от 5-10 до 

более чем 30 ударов по предполагае-

мым позициям сепаратистов [37; 38; 39]. 

В начале мая красноречивое описание 

ночного штурма федеральными вой-

сками селений Гойское и Комсомоль-

ское Урус-Мартановского района оста-

вил все тот же А. Евтушенко: «… такого 

обстрела, какой начался минувшей но-

чью, здесь еще не бывало. Шквал ме-

талла из тяжелых орудий, установок 

залпового огня, с вертолетов и боевых 

самолетов, казалось, не оставит от сел 

камня на камне». В результате опера-

ция против группировки полевого ко-

мандира Р. Г. Гелаева была успешно 

завершена, однако село Комсомольское, 

по словам корреспондента, «сильно по-

страдало», а Гойское было «практически 

уничтожено» [12].  
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Весной 1996 года российские масс-

медиа, осуждавшие силовые способы 

урегулирования чеченского конфликта, 

также утверждали, что продолжение 

масштабных боевых действий против 

НВФ в дальнейшем вызовет их посте-

пенное распространение на весь Север-

ный Кавказ. При прочтении статей из 

Ингушетии или Дагестана у читателей 

ведущих столичных изданий могло сло-

житься впечатление, что эти регионы 

фактически уже относятся к зоне актив-

ных военных действий между феде-

ральным Центром и чеченскими сепара-

тистами. Например, известный отечест-

венный журналист, депутат Государст-

венной Думы России от фракции «Ябло-

ко» Ю. П. Щекочихин (1950-2003 гг.) пи-

сал, что во временной столице Ингуше-

тии Назрани уже неделю слышится 

жуткий грохот от разрыва артиллерий-

ских снарядов и авиационных бомб, а в 

соседней с Чечней станице Слепцовская 

от канонады дрожали окна и стены жи-

лых домов [35]. Тот же публицист писал, 

что военные на блокпостах на админи-

стративной границе двух вайнахских 

республик задерживают для проверки 

всех чеченских мужчин в возрасте от 15 

до 60 лет, пропуская лишь стариков, 

женщин и детей, а над его головой в сто-

рону чеченского села Бамут пролетели 

боевые самолёты федеральных войск. Ви-

це-президент Ингушетии в 1994-1997 гг. 

генерал-лейтенант Б. Н. Агапов, в про-

шлом участник войны в Афганистане, в 

интервью Щекочихину заявил, что из соб-

ственного кабинета может ежедневно 

слышать залпы ствольной и реактивной 

артиллерии, а также налёты ВВС России 

на позиции боевиков в Бамуте [35].  

Аналогичную картину можно было 

увидеть и в репортаже «Известий» из 

пограничного Новолакского района Да-

гестана, где каждую ночь в результате 

артиллерийских обстрелов российскими 

войсками с горных склонов опорных 

пунктов НВФ снаряды попадали в се-

ления Ахар, Шушия, Тухчар, Солнеч-

ное и Чапаевка. Случайными жертвами 

таких обстрелов стали 6 крестьян, 

а также были сильно повреждены 8 

жилых домов и до основания разрушена 

сельская школа в Шушия. Мелкие по-

вреждения в личных домовладениях 

горцев стали, по словам журналиста 

Ротаря, «привычным явлением» [27]. 

В некоторых случаях жители этих на-

селенных пунктов погибали или полу-

чали ранения в результате подрыва на 

заминированных полях и пастбищах. 

Кроме того, крестьяне больше не шли 

на риск работы на заминированных 

территориях, что привело к распаду 

колхоза и отсутствию доходов у подав-

ляющего большинства населения, за 

исключением пенсионеров и школьных 

учителей. Так как военные старались 

не пускать представителей прессы 

в блокированные пограничные селения 

Новолакского района, источником дан-

ной информации для авторитетной 

и влиятельной столичной газеты вы-

ступил председатель Национального 

движения чеченцев Дагестана, в про-

шлом дважды судимый И. В. Дадаев 

(1947-2003 гг.). При этом журналист 

сделал весьма однозначный вывод, что 

продолжение боевых действий в Чечне 

может привести к их скорому переносу 

в другие национальные республики Се-

верного Кавказа, что сыграет на руку 

лишь чеченским сепаратистам [27]. Как 

показала практика, этого в 1996 году не 

произошло. 

Другим немаловажным аргумен-

том сторонников немедленного пре-

кращения боевых действий в Чечне 

стал тезис о полной неподконтрольно-

сти республики российским войскам, 

несмотря на их заметный численный 

перевес и применение ими широкого 

арсенала огневых средств. В силу этого 

и обстановка в районах, далёких от мест 

наиболее активных столкновений фе-

деральной группировки и отрядов сепа-

ратистов, оценивалась в СМИ как 

крайне тревожная и фактически приф-

ронтовая. Специальный корреспондент 

авторитетного ещё с эпохи Перестройки 
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столичного еженедельника «Московские 

новости» В. Емельяненко ещё в начале 

1996 года утверждал, что «на улицах 

Грозного войска уже не хозяева», по-

скольку заняты лишь охраной блокпо-

стов, в то время как «даже днем боевики 

Дудаева позволяют себе разгуливать 

там, где хотят» [16]. По его признанию, 

«на улицах все смешалось – военнослу-

жащие, боевики, бандиты, грабители» 

[16]. Примерно в то же время журналист 

«Огонька» Д. В. Беловецкий приводил 

свидетельство настоятеля православной 

церкви Михаила Архангела в Грозном о. 

Анатолия (Чистоусова), в недавнем 

прошлом майора Советской Армии. Со-

беседник журналиста полагал, что 

практически все чеченские мужчины, в 

дневное время суток гулявшие по Гроз-

ному или сидящие дома, в действитель-

ности являются боевиками, которые 

легко проникают в город, прекрасно 

ориентируются в нем и ночью соверша-

ют регулярные вылазки против феде-

ральных сил [5, с. 42]. Соответствующим 

выглядел и антураж полуразрушенной 

чеченской столицы: «остовы домов, … 

обожженные дырявые фасады, торча-

щие, как культи, стволы деревьев» [там 

же]. По ночам, как утверждал Беловец-

кий, город буквально вымирал, так как 

«стреляет все»: военные посты из сооб-

ражений безопасности начинали вести 

огонь на поражение [5, с. 42].  

Другие центральные масс-медиа 

были не столь категоричны в оценках, 

но тоже признавали остроту проблемы 

безопасности в городе. Так, издание 

«Труд» в мае того же года утверждало, 

что в одну из ночей в Грозном была 

слышна настоящая канонада, сравни-

мая даже с событиями «новогоднего 

штурма» города в 1994-1995 гг. Журна-

листы писали о звуках разрывов мин и 

артиллерийских снарядов, а рано утром 

на низкой высоте над столицей респуб-

лики пролетели до 15 российских бое-

вых самолётов. Причину столь явной 

активизации военное командование не 

афишировало [7]. Автор другого репор-

тажа в той же газете М. Зубов примерно 

в те же весенние дни писал, что пере-

стрелки в Грозном происходят даже 

днем, а по его основным автотрассам 

регулярно передвигается многочислен-

ная бронетехника федеральной груп-

пировки. Если в светлое время суток 

в городе все-таки работали базар, па-

рикмахерские и различные заведения 

общественного питания, в некоторых 

районах даже шли строительные рабо-

ты, а столичные инженеры проектиро-

вали восстановление трамвайных мар-

шрутов, то к вечеру картина менялась. 

Как писал журналист «Труда», после 

наступления темноты неосвещённые 

улицы стремительно пустели, учрежде-

ния закрывались, а горожане торопливо 

расходились по домам, поскольку воен-

ные регулярно подвергались нападени-

ям и легко могли принять любого 

встречного за боевика [19]. 

Ещё более скептично корреспон-

денты ведущих столичных СМИ оцени-

вали положение в других районах  

мятежной республики. Так, в начале 

1996 года многочисленные воинские 

части, расквартированные в горном Ве-

денском районе, предпочитали нахо-

диться на территории населенных 

пунктов, а также в низинах или по по-

логим склонам гор. Вышеупомянутый 

Д. В. Беловецкий считал, что в таких 

условиях федеральные силы могут 

лишь держать круговую оборону при 

активной поддержке с воздуха, поэтому 

предпочитают не подниматься высоко  

в горы [5, с. 43]. В то же время извест-

ный террорист и полевой командир 

Ш. С. Басаев, называвший себя «ко-

мандующим Центральным фронтом 

Вооруженных Сил Чеченской Респуб-

лики Ичкерия», свободно ездил по рай-

ону, регулярно встречался с его жите-

лями и даже выступал в роли судьи [5, 

с. 44]. Чуть позднее собственный кор-

респондент столичного еженедельника 

«Новое время» Г. Я. Ковальская (1959-

2003 гг.) утверждала о катастрофиче-

ском бытовом состоянии федеральных 
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сил, которые дислоцировались не в на-

селенных пунктах Чечни, а в землян-

ках, блиндажах и теплушках, не имели 

бань, иногда даже воды для умывания, 

а для согревания использовали солярку 

[20, с. 13]. Неудивительно, что на всех 

армейских постах на автотрассе между 

Грозным и райцентром Шатой солдаты 

явно боялись нападений боевиков, а по-

тому, чтобы задобрить чеченцев, неиз-

менно просили у водителей бинты, си-

гареты, алкоголь или продовольствие. 

Досмотра автотранспорта или докумен-

тов водителей они при этом не произво-

дили [20, с. 11-12].  

Аналогичную характеристику от 

Беловецкого заслужил и пост ВВ МВД 

РФ на чечено-дагестанской админист-

ративной границе, где несли службу 

«продрогшие, грязные и голодные рос-

сийские солдатики», пропускавшие 

в Кизляр любой автотранспорт за день-

ги или алкоголь. В силу этого попада-

ние крупных отрядов боевиков в любой 

город Северного Кавказа не представ-

ляло особой сложности. Также в репор-

таже журналиста шла речь о продаже 

военными чеченцам комплектов новой 

военной формы [4, с. 9]. Заметим, что 

существующая к настоящему времени 

мемуарная литература о чеченском 

конфликте дает весьма неоднозначную 

оценку материальному состоянию фе-

деральных войск. Во многом оно зави-

село от того, к какому ведомству отно-

сились бойцы и в каких районах мя-

тежной республики они несли службу. 

Если военный врач В. Федоров жало-

вался на скудный армейский рацион  

и дефицит воды [32, с. 25], то известный 

телевизионный корреспондент А. В. 

Сладков, напротив, вспоминал, что рос-

сийские милиционеры в период кампа-

нии 1994-1996 гг. имели возможность 

питаться в местных заведениях обще-

пита, закупать продовольствие на ми-

ни-рынках или принимать душ по 

окончании дежурства [29, с. 78-79].    

Немного позднее крайне сложное 

материальное положение Вооружённых 

Сил России были вынуждены признать 

и официальные представители россий-

ского военного ведомства. Так, началь-

ник Центрального вещевого управле-

ния МО РФ генерал-лейтенант  

М. М. Хренов весной 1996 года в интер-

вью московскому изданию «Труд» при-

знал «катастрофическое» положение 

армии с вещевым довольствием. По его 

данным, ситуация в данном аспекте 

ухудшалась с каждым годом: в 1993 го-

ду потребности Вооруженных Сил РФ 

были удовлетворены лишь на 51 %, 

в 1994 году – на 24 %, а в 1995 году – 

всего лишь на 22 %. В частности, рос-

сийская армия недополучила более  

6,2 млн. комплектов летних полевых 

костюмов, свыше 2,9 млн. комплектов 

зимней формы, 400 тысяч солдатских 

шинелей, 612 тысяч офицерских шер-

стяных курток, 827 тысяч офицерских 

шапок и почти 1,9 млн. хромовых боти-

нок [17]. Главной причиной столь 

сложного положения вещей военачаль-

ник открыто назвал острый дефицит 

финансовых средств у МО РФ. Хотя 

о чеченском конфликте генерал Хренов 

не упоминал, из его интервью следова-

ло, что в столь сложной ситуации не-

возможно требовать от группировки 

войск на Северном Кавказе успешного 

и быстрого выполнения приказа высше-

го военно-политического руководства 

страны о ликвидации НВФ. 

Центральные СМИ открыто кон-

статировали и другие недостатки феде-

ральных войск во время чеченского 

конфликта. Известный российский во-

енный журналист полковник запаса 

А. Г. Бабакин (1954-2019 гг.) на страни-

цах «Труда» от имени многих соотечест-

венников задавался вопросом, почему 

войска США и их союзников по блоку 

НАТО во время операции «Буря в пус-

тыне» 1991 года сравнительно быстро и 

легко разгромили регулярную армию 

Ирака (одну из крупнейших не только 

на Ближнем и Среднем Востоке, но и в 

мире), а силовые структуры России уже 

почти полтора года не могут подавить 
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сопротивление иррегулярных формиро-

ваний чеченских сепаратистов, не рас-

полагавших тяжелыми вооружениями. 

В качестве ответа Бабакин привел сви-

детельство заместителя председателя 

научно-технического комитета Сухо-

путных войск полковника В. В. Хачев-

ского, посетившего Чечню в разгар бое-

вых действий. Офицер признавал, что 

у НВФ были хорошо подготовлены ар-

тиллеристы и гранатометчики, однако 

главной причиной больших потерь фе-

деральных сил при штурме Грозного 

считал различные недостатки их воо-

ружения и снаряжения (тяжелые каски 

и бронежилеты, отсутствие защиты 

у санитарных и транспортных машин, 

слабая броня на ЗСУ «Шилка» и «Тун-

гуска», плохо вооруженные тягачи-

эвакуаторы, непригодные для военных 

действий в условиях города или в горах 

средства радиоэлектронной борьбы). 

К числу позитивных моментов Хачев-

ский относил лишь использование ар-

мией беспилотных комплексов разведки 

«Пчела», но и в этом случае был выну-

жден оговориться, что военное ведомст-

во не имеет возможностей для полного 

технического переоснащения Воору-

жённых Сил РФ [3]. 

Однако было бы неверным утвер-

ждать, что в означенный период СМИ 

писали лишь о неудачах и проблемах 

федеральной группировки в Чечне (или 

силовых структур в целом). Напротив, 

в номере газеты «Труд» от 20 апреля 

1996 года содержалась большая и при 

том в целом похвальная статья журна-

листа В. Смирнова о 694-м отдельном 

мотострелковом батальоне Российской 

армии под названием «В прорыв идут 

казачьи батальоны». Подразделение 

возникло зимой того же года в Кабар-

дино-Балкарии и состояло из терских и 

ставропольских казаков. Причинами, 

заставившими последних взять в руки 

оружие, по мнению автора, стали от-

кровенно антирусская политика сепа-

ратистского режима Д. М. Дудаева 

в 1991-1994 гг. и стремление казачества 

возвратить Наурский и Шелковской 

районы. Автор разделял это мнение 

и считал действия батальона в целом 

эффективными: казаки смогли обезопа-

сить от нападений дудаевских боевиков 

или криминальных банд станицы в се-

верных районах мятежной республики, 

а затем – перерезать продовольствен-

ные маршруты НВФ. К числу наибо-

лее заметных военных побед батальона 

Смирнов отнес бой у радиозавода 

в Грозном, где были уничтожены 37 се-

паратистов, и успешный штурм села 

Орехово 29 марта. Во втором случае, по 

данным журналиста, в плен к казакам 

попали до 100 боевиков, включая уро-

женцев других республик Северного 

Кавказа. Потери 694-го батальона пре-

высили 20 человек погибшими, ещё 

около 150 были ранены, причем 2 воен-

нослужащих были представлены к зва-

нию Героя России, а ещё более 50 – 

к различным государственным награ-

дам. В публикации были использованы 

такие яркие фразы, как «воюют казаки 

умело, бесшабашно и беспощадно», «не-

истовый казачий напор», «войну с сепа-

ратистами станичники теперь ведут … 

не на жизнь, а на смерть» и «буквально 

размазали по стенке многих дудаевских 

гвардейцев». Однако и в данном случае 

журналист приходил к однозначному 

выводу о том, что появление в Чечне 

694-го отдельного казачьего батальона 

принесло лишь дополнительные люд-

ские потери и ухудшение межнацио-

нальных отношений в регионе.        

В отличие от российских войск, от-

ряды чеченских сепаратистов изобра-

жались крупнейшими масс-медиа весь-

ма неоднозначно. С одной стороны, 

журналисты были вынуждены при-

знать высокие боевые качества против-

ника группировки федеральных сил 

в Чечне, в частности, его решитель-

ность, упорство и хитрость. Военный 

корреспондент «Комсомолки» А. Евту-

шенко в результате личного общения 

с участником многомесячной обороны 

«бессмертной крепости Бамут» - чечен-
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ским боевиком по имени Иса – сообщал 

своим читателям некоторые подробно-

сти тактики НВФ при боях за это село. 

В самом Бамуте, как рассказывал сепа-

ратист, они не занимали позиций, но по 

его периметру руками попавших в плен 

к ним сотен военных и гражданских за-

ложников создали и постоянно совер-

шенствовали целые фортификацион-

ные сооружения: окопы, переходы и 

блиндажи. При обстрелах со стороны 

российской армии основные силы бое-

виков рассеивались из Бамута по сосед-

ним ущельям, пещерам и хуторам, 

лишь на сопках оставались наблюдате-

ли с биноклями. В село они возвраща-

лись лишь по сигналу наблюдателей – 

в момент выдвижения в атаку воинских 

подразделений федеральных сил [11]. 

Также для укрытия от обстрелов ар-

тиллерии и налетов авиации боевики 

использовали шахты бывшей базы 

РВСН на Лысой горе, но это место ис-

пользовалось ими лишь в крайних слу-

чаях ввиду сырости [12]. Столь же 

упорно НВФ зимой-весной 1996 году 

обороняли село Орехово, где расстанов-

ку сил определил один из боевиков – 

фигурантов большого репортажа в «Мо-

сковских новостях»: «в небе они (феде-

ральные войска – Авт.) хозяева, а на 

земле – мы» [34]. Сепаратисты в этот 

период не только обороняли позиции в 

населенных пунктах, но и устраивали 

засады, в результате чего наносили 

большие потери федеральным войскам. 

Наиболее резонансной из них стал бой 

16 апреля в ущелье Ярышмарды, 

страшные подробности которого приво-

дила по горячим следам столичная га-

зета «Комсомольская правда» [22].    

В 1996 году центральные россий-

ские СМИ начали упоминать о высокой 

религиозности дудаевских боевиков. 

Тот же И. Ротарь писал в «Известиях» 

о том, что те не плачут о погибших в бо-

ях односельчанах, а считают их более 

достойными и совершенными на пути 

Аллаха людьми [28]. По его мнению, 

отряды сепаратистов были скреплены 

железной дисциплиной, основанной на 

неукоснительном соблюдении норм ша-

риата в дудаевских зонах Чечни. Так, 

в сельской местности, лишь в 20 км от 

Грозного, было уже практически невоз-

можно достать крепкие алкогольные 

напитки, поскольку за этим строго сле-

дили студенты медресе. Подростки 14-

16 лет разбивали найденное во время 

проверки на базаре спиртное, а винов-

ного в этом нарушении коммерсанта 

отправляли на суд исламских законо-

ведов – улемов. В качестве наказания 

те обычно назначали палочные удары 

[28]. Автор статьи проводил явные па-

раллели между увиденным им в под-

контрольных дудаевцам районах Чечни 

и тем, что он знал о Кавказской войне 

XIX века, войне в Афганистане 1979-

1989 гг., а также о событиях на Ближ-

нем Востоке и в Северной Африке, где 

были активны террористические груп-

пы. Фактически Ротарь утверждал 

о появлении в Чечне исламского фун-

даментализма. 

Сепаратисты, как сообщали кор-

респонденты ведущих столичных изда-

ний, стремились выглядеть уверенны-

ми в себе и собственной правоте людь-

ми. Например, в апреле 1996 года, 

вскоре после телевизионного выступле-

ния Президента РФ Б. Н. Ельцина, 

объявившего о прекращении огня и го-

товности к переговорам с лидером сепа-

ратистов Д. М. Дудаевым, в крупном 

чеченском райцентре Шали местные 

активисты потребовали от пророссий-

ской администрации разрешение на 

проведение митинга в поддержку Ду-

даева. Их требование подкрепляло при-

бытие с гор в населенные пункты Ша-

линского района хорошо вооруженных 

боевиков на автотранспорте [40]. Они 

практически свободно передвигались по 

его территории [33], пополняя исто-

щившиеся запасы оружия и провианта 

и словно демонстрируя слабость леги-

тимных властей. Очевидно, это был хо-

рошо продуманный ход НВФ в инфор-

мационной войне. Боевики ясно давали 
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понять местному населению, что, не-

смотря на мощные атаки федеральных 

войск, они по-прежнему остаются не-

уязвимыми для них и воспринимают 

мирные инициативы России как свои 

промежуточные успехи.    

С другой стороны, на страницах 

центральной печати зимой и весной 

1996 года чеченские сепаратисты уже 

утратили шарм и нередко выглядели 

бескомпромиссными экстремистами и 

радикалами, противостоящими феде-

ральному Центру. После трагических 

событий в Буденновске, Кизляре и Пер-

вомайском, а также ряда громких по-

кушений на высокопоставленных рос-

сийских военачальников и чиновников 

сторонники независимости Чечни даже 

казались откровенными террористами. 

Очень показательным в этой связи вы-

глядело интервью известного полевого 

командира, «военного коменданта» Ша-

линского района республики А. С. Аб-

дулхаджиева столичной «Комсомоль-

ской правде». Один из главарей банды, 

захватившей заложников в Буденнов-

ске, в мае 1996 года прямо заявил, что 

«с Москвой мы можем говорить лишь об 

одном – о выводе из республики россий-

ских войск», а также пообещал новые 

операции «на российской территории», 

которые «по масштабам … переплюнут 

и Буденновск» [13]. Тем самым чечен-

ские боевики открыто утверждали, что 

считают массовый захват гражданских 

лиц в заложники вполне адекватными 

способами ведения военных действий. 

В издании «Комсомольская прав-

да» в те дни неоднократно выходили 

статьи, сообщавшие о жестокостях че-

ченского плена. Например, захвачен-

ные 8 марта 1996 года в Грозном 25 са-

ратовских рабочих из «Облремстроя» 

были перевезены в село Гойское, где 

попеременно содержались в здании ме-

стной школы и подвале частного дома. 

Рабочих регулярно избивали плетьми, 

у них сразу же отняли хорошую одежду 

и кормили только кукурузой низкого 

качества, лишь изредка выдавая хлеб и 

табачные изделия. Позднее саратовцы 

оказались в лагере для заложников в 7 

км от села Старый Ачхой, где они ва-

лили лес под присмотром охраны. По 

дороге из Старого Ачхоя в горы 3 чело-

века погибли под бомбами авиации фе-

деральных сил, по ошибке принявшей 

их за боевиков, некоторые получили 

ранения и контузии. Тем не менее, га-

зета сообщала, что нескольким похи-

щенным рабочим удалось бежать из 

плена и, в конечном итоге, успешно 

дойти до расположения российских 

войск [2]. Красноречивые цифры со-

держались в другом репортаже той же 

газеты, повествовавшем о судьбе похи-

щенных боевиками энергетиков из Вол-

годонска Ростовской области: 150 жите-

лей небольшого российского райцентра 

оказались в заложниках в Чечне, при-

чем более 100 были в плену на момент 

выхода в свет номера [21].  

Отметим, что упомянутое заявле-

ние «Большого Асланбека» не было 

единственным в своем роде. Если в вы-

ступлениях для СМИ в 1994-1995 гг. 

лидер непризнанной Ичкерии генерал 

Д. М. Дудаев позиционировал себя 

в качестве «борца с российским импе-

риализмом» и пугал Европу и весь мир 

вероятным военным вторжением со сто-

роны России с применением ядерного 

оружия [6], то в 1996 году он уже обви-

нял страны Запада в пособничестве 

России в чеченском конфликте и даже 

утверждал, что «в случае необходимости 

мы придём … и в Западную Европу» 

[36]. Более того, в одном из последних 

интервью, данном за несколько дней до 

гибели французской газете La Croix, 

лидер чеченских сепаратистов негатив-

но отозвался о западной цивилизации в 

целом, сочтя, что в ней «сегодня не про-

исходит ничего хорошего, … одни лишь 

экологические катастрофы, эпидемии, 

туберкулёз, СПИД…». Антиподом без-

духовного Запада бывший советский 

генерал считал Чечню, чей воинский 

дух – «единственная сила, которая мо-

жет обеспечить … победу в этой спра-
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ведливой войне». По его мнению, глав-

ным фактором будущей победы над 

Россией станет тот факт, что «мы (че-

ченцы – Авт.) … готовы пожертвовать 

собой во имя родины, веры и правды…». 

Выдержки из этого интервью были не-

замедлительно перепечатаны в «Извес-

тиях» [1]. Все это свидетельствовало 

о существенной радикализации чечен-

ских сепаратистов в 1996 году.  

В некоторых публикациях веду-

щих российских СМИ дудаевцы прямо 

обвинялись в том, что они намеренно 

подставляют под удары авиации и ар-

тиллерии федеральных войск мирное 

население республики, что приводит к 

жертвам среди невиновных людей. На-

пример, вместо классических партизан-

ских атак на российские военные ко-

лонны в горно-лесистой местности бое-

вики предпочитали стычки с федераль-

ными войсками на улицах населённых 

пунктов. При этом даже призывы к ним 

со стороны местных старейшин или ду-

ховенства покинуть города и села ни к 

чему не приводили [23]. Власти само-

провозглашенной республики критико-

вались российской печатью и за то, что 

не выражали соболезнований постра-

давшим в результате боевых действий 

гражданским лицам. Между тем даже 

считавшийся умеренным полевым ко-

мандиром «начальник главного штаба» 

сепаратистов А. А. Масхадов вскоре по-

сле захвата заложников в Кизляре и 

Первомайском открыто говорил амери-

канским масс-медиа, что теперь его от-

ряды превратят «каждую чеченскую де-

ревню в укреплённый пункт, и будем 

драться за каждый дом» [18, с. 298]. 

Таким образом, в сравнении с на-

чальным этапом первой чеченской 

кампании [31, с. 26-35] и особенно «но-

вогодним штурмом» Грозного военные 

действия в республике зимы-весны 1996 

года не столь подробно и тщательно ос-

вещались в российской печати. Статьи 

этого периода были более лаконичны-

ми, чем прежде, в них присутствовало 

гораздо меньше упоминаний имен 

и фамилий непосредственных участни-

ков событий с обеих сторон. Взятие (не-

редко повторное) федеральными сила-

ми Самашек, Новогрозненского, Серно-

водска, Орехова, Гойского, Старого Ач-

хоя и даже Бамута в целом уже не вы-

зывало в обществе такого резонанса, 

как ввод войск в мятежную республику, 

«новогодний штурм» Грозного, бои за 

Аргун, Гудермес и Шали, за горную 

часть Чечни в 1995 году, а также круп-

ные теракты в Буденновске и Кизляре. 

Фактически чеченская кампания в этот 

период, хотя и оставалась весьма кро-

вавой, но стала рутиной, частью повсе-

дневной жизни страны.  

Однако со страниц наиболее авто-

ритетных и влиятельных российских 

масс-медиа она не уходила, причем 

в репортажах данных СМИ фигуриро-

вали представители обеих сторон че-

ченского конфликта. Отношение к ним 

по сравнению с начальной стадией во-

енных действий несколько изменилось. 

Так, вооруженные сторонники незави-

симости Чечни после массового захвата 

в заложники мирных жителей Буден-

новска и Кизляра, похищений рабочих 

и строителей, восстанавливающих раз-

рушенную военными действиями эко-

номику Чечни, уже не казались борца-

ми за свободу. Резко изменилась и фра-

зеология их политических и военных 

лидеров, которые начали публично уг-

рожать федеральными Центру новыми, 

ещё более страшными терактами. 

Весьма жестоким выглядело и обраще-

ние дудаевцев с попавшими к ним 

в плен военнослужащими и милицио-

нерами. К тому же боевики весьма ре-

гулярно наносили заметные потери рос-

сийским силовым структурам, в кото-

рых вполне могли служить ближайшие 

родственники читателей и подписчиков 

крупнейших федеральных масс-медиа. 

Игнорировать этот факт и продолжать 

героизировать чеченских сепаратистов 

последние в условиях рыночной эконо-

мики и острой конкуренции в медийной 

сфере не могли, поэтому в статьях и за-



Исторические науки 

- 59 - 

метках все чаще фигурирует определе-

ние «бандиты» по отношению к НВФ. 

Оно вполне совпадало с официальными 

оценками чеченского сепаратизма. 

Отношение к федеральным вой-

скам в центральной печати зимой-

весной 1996 года радикально не изме-

нилось. СМИ по-прежнему предпочита-

ли акцентировать внимание широкой 

общественности на реально имевших 

место многочисленных проблемах и не-

достатках группировки войск в Чечне. 

При этом в репортажах «Труда», «Ком-

сомольской правды», «Известий» или 

«Огонька» практически не упоминались 

отличившиеся во время столкновений 

с противником военнослужащие или 

сотрудники других силовых структур. 

Взятие войсками МО и ВВ МВД РФ 

всех вышеупомянутых населенных 

пунктов мятежной республики не вы-

глядело в глазах россиян настоящими 

военными победами: федеральные си-

лы побеждали в отдельных сражениях, 

но не в войне с парамилитарными 

группами чеченцев [30, с. 713]. Из про-

чтения материалов крупнейших рос-

сийских газет и журналов тех лет мог 

последовать вполне однозначный вывод 

о невозможности дальнейшего продол-

жения военных действий на Северном 

Кавказе. В силу этого и уход российских 

войск из Чечни после заключения Ха-

савюртовских соглашений не будет вос-

приниматься большинством граждан 

России как национальная трагедия. 
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The article is devoted to the description of military operations between Russian troops 

and separatists in the Chechen Republic in the winter-spring of 1996 in the presentation of the 

largest Russian periodicals. Clashes between Russian troops and Chechen militants, as well as 

everyday life in the rear of the federal forces, are highlighted. Detailed characteristics of both 

sides of the military conflict are given. The author concludes that the central media have lost 

sympathy for the separatists and that the relationship between journalists and Russian ser-

vicemen has persisted. The press emphasized the tragedy of war as such. As a result, Russian 

society was willing to complete the operation in Chechnya on any terms, which led to the future 

defeat of the federal troops. 

Keywords: North Caucasus, Chechnya, the first Chechen war, Russia, military opera-

tions, press, separatists, military personnel 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЙСК СВЯЗИ В СОВРЕМЕННЫХ  

ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

Н. П. Киргизова, П. П. Карпенко, А. В. Пелогейко 

В статье коллективом авторов раскрываются причины возникновения военных 

конфликтов, повышение эффективности системы управления войсками, совершенст-

вование военной техники и технологий. Приводятся основные черты вооруженных кон-

фликтов и войн, оказывающих существенное влияние на организацию и обеспечение свя-

зи. Дается анализ, и оценка операций проводимых Российской Федерацией в последние 

десятилетия. Определяются главными направлениями развития современных систем и 

средств связи с учетом анализа опыта применения войск связи в современных военных 

конфликтах. 

Ключевые слова: гибридные войны, обострение военно-политической обстановки, 

эффективность системы управления войсками, характерные черты вооруженных кон-

фликтов и войн, направления развития современных систем и средств связи.

В последние десятилетия отмеча-

ется стремительное развитие наукоем-

ких технологий, цифровизация различ-

ных сфер жизнедеятельности общества. 

На фоне обострившейся экономической 

борьбы за ресурсы и рынки сбыта, обо-

стряется и военно-политическая обста-

новка в мире. Современная военно-

политическая обстановка предполагает 

возникновение военных конфликтов 

в странах, прилегающих к границам 

России, в том числе бывших республи-

ках Советского Союза. Как отмечают 

военные специалисты «при этом грани-

цы между состоянием войны и мира 

стираются». Научный прогресс вносит 

серьезные изменения в характер воо-

руженной борьбы. Страны Запада, в ча-

стности, члены НАТО, активно продви-

гают методику войн гибридного типа, 

тщательно планируемых, координи-

руемых и обеспечиваемых всеми ресур-

сами государств–участников, а иногда 

и транснациональными финансовыми 

группами. Составной частью современ-

ных военных конфликтов являются не-

военные меры, масштабное применение 

сил специальных операций, частных во-

енных компаний, систем разведки, ин-

формационного противоборства, в том 

числе киберопераций, высокоточного 

оружия и роботизированных комплексов. 

В этой связи необходимым условием 

обеспечения безопасности страны явля-

ется повышение эффективности системы 

управления войсками, совершенствова-

ние военной техники и технологий. 

Военная связь лежит в основе сис-

темы управления Вооруженными Си-

лами, от ее функционирования и со-

стояния во многом зависит оператив-

ность управления войсками, своевре-

менность применения оружия и боевых 

систем. Система связи должна обеспе-

чить надежное управление войсками 

при подготовке и в ходе ведения боевых 

действий. 

С учетом опыта военных конфлик-

тов в Афганистане, на Северном Кавка-

зе, в Абхазии и Южной Осетии, Сирии, 

Нагорном Карабахе, на Украине, в каче-

стве основных характерных черт воору-

женных конфликтов и войн, оказываю-

щих существенное влияние на организа-

цию и обеспечение связи, являются[1]: 

1. очаговый характер ведения бое-

вых действий в отрыве от основных сил, 

при отсутствии явно выраженной ли-

нии боевого соприкосновения; 

2. отсутствие элементов оператив-

ного оборудования района ведения бое-

вых действий; 

3. преимущественное применение 

вооруженных сил союзного государства 
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при вооруженной поддержке Воору-

женных Сил Российской Федерации; 

4. широкое распространение дивер-

сионных действий со стороны противни-

ка, в том числе с использованием беспи-

лотных летательных аппаратов (БЛА); 

5. угроза возникновения аварий и 

экологических катастроф на крупных 

промышленных предприятиях, находя-

щихся в зоне вооруженного столкновения; 

6. широкое применение технологи-

чески сложных комплексов вооружения, 

с одной стороны, и асимметричных не-

стандартных действий с другой стороны; 

7. ведение противоборства в ки-

берпространстве; 

8. значительное удаление баз ма-

териально-технического обеспечения от 

района действия группировки войск 

(сил) ВС РФ; 

9. повышение требований к учету 

социально–политического, этического и 

религиозного факторов на этапе подго-

товки и ведения операции (необходи-

мость решения гуманитарных задач). 

Рассмотрим опыт организации и 

обеспечения связи ВС РФ в ходе боевых 

действий как внутри страны, так и за ее 

пределами. 

Анализируя уроки, полученные 

в ходе первой и второй военных 

(специальной и контртеррористической) 

операций на Северном Кавказе, главная 

претензия к военным связистам 

сводилась к тому, что в тактическом 

звене не удалось обеспечить скрытность 

управления подразделениями и не 

хватало средств мобильной связи. 

Проблема же, по мнению военных 

экспертов, заключалась в том, что ВС 

РФ впервые имели дело с врагом, 

который использовал те же тактические 

приемы, боевые принципы, что и наши 

войска, мы воевали на одинаковой 

боевой технике, тем же оружием, на тех 

же средствах связи.  

Однако следует отметить, что «… 

ни в первой, ни во второй чеченской 

войне не было по большому счету ни 

одного случая срыва по вине связистов 

управления войсками. Это факт. Более 

того, у специалистов связи есть такое 

понятие: "затруднено управление", – так 

даже этого не было. Другое дело, что 

нам пришлось срочно перестраивать 

свою работу с учетом особенностей этой 

кампании. Мы ведь готовились к другой 

войне. К противоборству с хорошо 

вооруженной, многочисленной армией 

другой страны, в условиях, когда ясно, 

где фронт, где тыл, когда рота действует 

в составе батальона, батальон – в составе 

полка, полк – в составе дивизии... При 

такой "классической" войне, согласитесь, 

нет смысла усиливать роты, взводы 

средствами космической связи.  

А в Чечне мы столкнулись с ситуацией, 

когда спутниковую связь надо было 

доводить чуть ли не до мотострелкового 

отделения, отдельных постов и групп 

разведчиков» [2]. 

В связи с этим, для обеспечения 

управления федеральными войсками 

наиболее целесообразным стало ис-

пользование подвижных узлов связи 

(по опыту Афганистана). В частности, 

в 1999 году в ходе контртеррористиче-

ской операции было развернуто 42 под-

вижных узла связи: Генерального шта-

ба – 2, управления Объединенной 

группировкой войск (сил) – 2, группи-

ровок войск на направлениях – 3, опе-

ративных групп ВВС – 1, ВДВ – 2, объ-

единений – 3, соединений – 4, частей – 

20 (общевойсковых – 6, ВДВ – 2, ВВ 

МВД – 12); узлов правительственной 

связи – 5. Кроме того, было развернуто 

350 км тропосферных линий связи,  

40 км – радиорелейных, 12 км – ка-

бельных линий привязки [2]. 

Опыт ведения боевых действий на 

Северном Кавказе показал, что в воо-

руженных конфликтах и специальных 

операциях по борьбе с терроризмом 

в тактическом звене управления необ-

ходимо использовать современные, ма-

логабаритные средства связи с встроен-

ной аппаратурой засекречивания га-

рантированной стойкости и маскирато-

рами речи. При этом телеграфная (фак-
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симильная) связь должна доводиться до 

полка (тактической группы), а засекре-

ченная телефонная до роты (отдельной 

группы) включительно. Большое зна-

чение имеет использование отдельной 

ключевой сети, объединенной группи-

ровки войск. Это позволит решать во-

просы снабжения ключевыми докумен-

тами соединений и частей различных 

ведомств, повысить живучесть ключе-

вой сети ВС РФ и усилить контроль за 

безопасностью связи. 

Рассматривая опыт применения 

средств связи в Грузино-Абхазском-

Южноосетинском конфликте следует 

отметить, что в горной местности суще-

ствовали большие проблемы со связью. 

Практически полное отсутствие связи 

вынудило генерала Борисова (коман-

дующего группировкой воздушно–

десантных войск в Южной Осетии и 

Грузии на южноосетинском направле-

нии) использовать «фельдъегерскую 

почту». Офицер оперативного отдела 

штаба ВДВ на вертолете, летящем на 

малой высоте, находил десантников на 

марше, высаживался и ставил или 

уточнял задачу. Серьезным просчетом 

была сильная зависимость всех средств 

поражения – самолетов, вертолетов, ко-

раблей, РСЗО, высокоточных боеприпа-

сов, крылатых ракет – от навигацион-

ного обеспечения [2]. 

Анализ опыта применения 

средств связи в Южной Осетии вновь 

подтвердил актуальность создания 

в России межвидовых оперативно–

стратегических объединений. Сегодня 

невозможно воевать успешно, если ос-

новные параметры систем связи Сухо-

путных войск, ВКС, ВМФ не совпада-

ют. Руководству Вооруженных Сил РФ 

необходимо приступить к решению 

проблем сопрягаемости морских, сухо-

путных и воздушных средств связи и 

управления, привести их к основным 

параметрам, позволяющим обеспечить 

совместное использование стратегиче-

ских, оперативных, тактических АСУВ. 

Формой применения группировки 

войск в Сирии была определена специ-

альная операция, которая имела слож-

ную структуру. При этом границы меж-

ду задачами стратегического, опера-

тивного и тактического уровней стира-

лись, а стратегические (оперативные) 

цели достигались работой воинских 

формирований тактического звена. 

В основу легли боевые действия в осо-

бых условиях: пустынной местности, го-

рах, овладение населенными пунктами 

(в отдельных случаях с форсированием 

водных преград), тоннельная война, 

использование ударов ВКС, ВТО БД 

в едином разведывательно–ударном 

информационном пространстве. Значи-

тельная часть их проводилась ночью. 

При выполнении задач специаль-

ной операции с использованием интег-

рированных подразделений определен 

ряд особенностей, требующих учета при 

организации связи: 

–  комплексное применение воен-

ной силы с участием воинских форми-

рований заинтересованных государств 

и отрядов народного ополчения; 

–  нанесение ударов в целях сни-

жения экономического потенциала про-

тивника; 

–  активное информационное и 

психологическое воздействие на боеви-

ков для подрыва их морально–

психологического состояния; 

–  ведение высокоманевренных 

боевых действий автономными группи-

ровками войск (сил) на отдельных на-

правлениях; 

–  применение способов партизан-

ской борьбы совместно с классическими 

формами ведения военных действий; 

–  широкое использование подзем-

ных ходов, тоннелей и коммуникаций, 

строительной техники; 

–  подключение мобильных отря-

дов на пикапах типа «тачанка» для 

рейдов, засад и проведения контратак. 

Военная операция в Сирии дала 

возможность продемонстрировать в дей-

ствии современное российское оружие, 
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спутниковую связь и навигационную 

систему ГЛОНАСС – их высокую точ-

ность и надежность. Эта демонстрация 

возможностей направлена также на по-

тенциальных клиентов на самом круп-

ном и растущем рынке самолетов Су–34, 

которые выполняют задачи по нанесе-

нию ударов высокоточными авиацион-

ными средствами поражения (корректи-

руемыми по ГЛОНАСС бомбами КАБ–

500С) по особо важным и труднодоступ-

ным целям. 

Опыт оперативной подготовки по 

организации и ведению операций (бое-

вых действий) в локальной войне (воо-

руженном конфликте) подтвердил необ-

ходимость создания самостоятельной 

радиосети представителей Генштаба 

при командующих группировками войск 

на направлениях и организации косми-

ческой связи с каждым пунктом управ-

ления до батальона включительно с ис-

пользованием станций космической свя-

зи и узловых сетей космической связи. 

В то же время имеющиеся в тактическом 

звене управления средства связи четы-

рех поколений морально устарели, тре-

буют свыше 12 типов АКБ и более 7 ти-

пов основных зарядных устройств и не 

в состоянии обеспечить надежную связь 

в частях и подразделениях. 

Основу системы связи объедине-

ний на направлении составляют узлы 

связи, развернутые в базовых центрах, 

и линии прямой связи, образованные 

различными средствами связи. Узлы 

связи должны обеспечить обмен ин-

формацией не только в интересах сво-

его пункта управления, но и в интере-

сах других пунктов управления. Кон-

центрация канального ресурса на таких 

узлах связи позволяет оперативно ре-

шать вопросы по организации связи 

между группировками войск различных 

силовых ведомств, а также улучшает 

качество мероприятий по охране и обо-

роне данных узлов связи. Для развер-

тывания линий прямой связи целесооб-

разно использовать средства спутнико-

вой, тропосферной и радиосвязи. Ком-

плексное использование данных средств 

связи позволяет обеспечить своевремен-

ный обмен информацией между пунк-

тами управления. 

Проводные и радиорелейные сред-

ства связи будут использоваться огра-

ниченно и, как правило, в базовых цен-

трах, так как требуют больших затрат 

по охране линий проводной и радиоре-

лейной связи. 

В ходе ведения операции управле-

ние войсками осуществляется с исполь-

зованием подвижных полевых узлов 

связи, основу которых составляют сред-

ства связи на бронебазе. Эти узлы связи 

должны быть штатными и входить 

в комплекс войск связи группировки 

войск (сил) на направлении. 

Для повышения устойчивости 

управления частями (подразделения-

ми) при ведении боевых действий, осо-

бенно в горной местности, должны при-

меняться ретрансляторы, в том числе 

установленные на беспилотных лета-

тельных аппаратах, так как это позво-

ляет повысить дальность и устойчи-

вость радиосвязи УКВ диапазона. 

Успешное функционирование сис-

темы связи в операциях невозможно без 

создания эффективной системы техни-

ческого обеспечения связи и АСУ. При 

невозможности справиться с объемами 

поставленных задач они должны свое-

временно усиливаться силами и средст-

вами старшего начальника. 

Успех первых операций и разре-

шения вооруженных конфликтов 

во многом будет предопределен свое-

временной перегруппировкой и развер-

тыванием необходимых сил и средств, 

которые могут осуществляться как по-

этапно – в виде реакции на эскалацию 

напряженности, так и одновременно – 

с ориентацией на обеспечение внезап-

ности действий. При этом развертыва-

ние необходимо готовить заблаговре-

менно и тщательно, сосредоточив вни-

мание на парировании возможных уг-

роз его срыва и скрытности действий. 
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Общими тенденциями развития 

форм и способов ведения операций (бое-

вых действий), требующих учета при ор-

ганизации связи, являются стремление 

к завоеванию господства (превосходства) 

в воздухе или хотя бы его нейтрализации 

над районом операции; длительное 

предварительное огневое изнурение про-

тивника путем проведения воздушной 

кампании (операции) до начала актив-

ных действий наземных группировок 

войск, а также ориентация на исключи-

тельно маневренный характер как обо-

ронительных, так и наступательных дей-

ствий. В качестве основных форм опера-

тивного маневра в наступлении прояви-

лись такие, как охват, обход, отсечение, 

вертикальный охват, аэромобильный 

рейд, в обороне – концентрический ма-

невр резервами из глубины или войска-

ми с второстепенных направлений. 

В целом организация связи при 

подготовке и в ходе военных конфлик-

тов имеет ряд особенностей, главными 

из которых являются: 

–  необходимость организации еди-

ного управления всеми силами и средст-

вами с учетом сил и средств, находящих-

ся в регионе; 

–  учет несовместимости техниче-

ских средств управления частей и под-

разделений различных силовых струк-

тур, что затрудняет создание единой 

системы, требует направлять на пункты 

управления взаимодействующих соеди-

нений, частей и подразделений технику 

связи и АСУ Вооруженных Сил; 

–  противоречие между потенци-

альными возможностями развернутых 

современных космических систем связи и 

крайне низкими возможностями средств 

связи тактического звена управления; 

–   низкие возможности средств свя-

зи войсковой разведки по обеспечению 

необходимого темпа оперативного ин-

формационного обеспечения органов 

управления; 

–  отсутствие на вооружении орга-

нов войсковой разведки малогабарит-

ных комплектов приема информации от 

космических систем разведки, особенно 

в интересах применения высокоточного 

оружия; 

–  сложность создания единой сис-

темы связи и организации взаимодейст-

вия между ее элементами; 

–  необходимость организации свя-

зи от армии до отдельно действующего 

батальона; 

–  разнотипность технической базы 

управления; 

–  повышенные требования по 

обеспечению устойчивости и скрытности 

управления. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что главными направлениями 

развития современных систем и средств 

связи с учетом анализа опыта применения 

войск связи в современных военных 

конфликтах являются: 

1. Создание и оснащение войск (сил) 

системами и средствами связи, автомати-

зированными системами управления 

войсками и оружием, обеспечивающими 

устойчивое, непрерывное, оперативное и 

скрытое управление объединениями, со-

единениями и подразделениями как 

в мирное время, так и в угрожаемый пе-

риод, во время ведения боевых действий, 

в самых сложных климатических, физи-

ко-географических условиях. 

2. Оснащение войск (сил) цифровой 

аппаратурой связи, которая обеспечива-

ет помехоустойчивый и защищенный 

режим обмена информацией между ко-

мандиром и подчиненным. 

 
Список источников литературы 

1. Костарев С. В., Воробьев И. Г. Практические выводы из опыта организации и 

обеспечения связи в международных вооруженных конфликтах. // Военная мысль. № 1, 

2022 г. С. 86-96. 



Исторические науки 

- 69 - 

2. Война в эфире. [Электронный ресурс] // Сайт weapon.temadnya.com URL: 

https://weapon.temadnya.com/1358026092428134709/vojna-v-efire (дата обращения 

21.09.2023) 

Киргизова Наталья Петровна – к.п.н., старший научный сотрудник,  

Военная академия связи имени С. М. Будённого (г. Санкт-Петербург, Россия);  

natalya-kirgizova@endex.ru  
 

Карпенко Петр Павлович – научный сотрудник, Военная академия связи имени 

С. М. Будённого (г. Санкт- Петербург, Россия); pkarpenko1959@gmail.com 
 

Пелогейко Александр Викторович ‒ научный сотрудник, Военная академия свя-

зи имени С. М. Будённого (г. Санкт-Петербург, Россия); pelogeiko@gmail.com 

 

ANALYSIS OF THE USE OF COMMUNICATIONS TROOPS IN MODERN  

MILITARY CONFLICTS 

N. P. Kirgizova, P. P. Karpenko, A. V. Pelogeiko 

In the article, a team of authors reveals the causes of military conflicts, increasing the effec-

tiveness of the command and control system, improving military equipment and technologies. 

The main features of armed conflicts and wars that have a significant impact on the organization 

and provision of communications are given. The analysis and assessment of operations conducted 

by the Russian Federation in recent decades are given. The main directions of the development of 

modern communication systems and means are determined, taking into account the analysis of 

the experience of using communication troops in modern military conflicts. 

Keywords: hybrid wars, the aggravation of the military-political situation, the effective-

ness of the command and control system, the characteristic features of armed conflicts and 

wars, the directions of development of modern systems and means of communication. 

 

References 

1. Kostarev S. V., Vorobyev I. G. Practical conclusions from the experience of organizing 

and providing communications in international armed conflicts. // Military thought. No. 1, 

2022, pp. 86-96. 

2. Vojna v efire. [War on the air.] [Electronic resource] // Website weapon.temadnya.com 

URL: https://weapon.temadnya.com/1358026092428134709/vojna-v-efire (last request: 

21.09.2023) 

 

Kirgizova Natalia Petrovna – PhD of Political Sciences, Senior Researcher, Budyonny 

Military Academy of the Signal Corps (St. Petersburg, Russia); natalya-kirgizova@endex.ru  
 

Karpenko Petr Pavlovich – researcher, Budyonny Military Academy of the Signal 

Corps (St. Petersburg, Russia); pkarpenko1959@gmail.com 

Pelogeiko Aleksandr Viktorovich ‒ researcher, Budyonny Military Academy of the 

Signal Corps (St. Petersburg, Russia); pelogeiko@gmail.com 

 

 

Статья поступила в редакцию: 26.06.2023; принята к публикации: 15.11.2023. 

 

 

 



Социогуманитарные коммуникации.    2023 № 4 (6). 

- 70 - 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: 

Киргизова Н. П., Карпенко П. П., Пелогейко А. В. Анализ применения войск 

связи в современных военных конфликтах // Социогуманитарные коммуникации. 

– 2023. – № 4(6). – С. 64-70. 

FOR CITATION: 

Kirgizova N. P., Karpenko P. P., Pelogeiko A. V. Analiz primeneniya vojsk svyazi 

v sovremennyh voennyh konfliktah  [Analysis of the use of communications troops in 

modern military conflicts] // Sociogumanitarnye kommunikacii [Social and humanitar-

ian communications]. 2023. № 4(6). P. 64-70. 

 



Социология 

- 71 - 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

УДК 304.444 

 

ВНЕДРЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ НА ПРИДОМОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ: СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ ВОВЛЕЧЕННЫХ В ЭКОЛОГИЮ 

КРАСНОЯРЦЕВ 

Е. В. Корнев 

Статья представлена научным руководителем Михайловым А. В. 

В Красноярском крае ухудшается ситуация, связанная с захоронением отходов. 

Распространение практики раздельного сбора отходов (РСО) может повлиять благо-

творно. Автор на основе наличия успешных примеров находит, что для красноярцев-

экологистов имеет место быть локомотивами внедрения РСО в местах их прожива-

ния. Степень участия таких горожан в этом процессе выясняется с помощью разведы-

вательного социологического опроса. Описываются результаты исследования.  

Ключевые слова: внедрение раздельного сбора отходов на придомовых территориях, 

активность красноярцев-экологистов 

В последнее десятилетие практики, 

технологии, бизнес-модели, просвети-

тельские проекты, связанные с сорти-

ровкой, переработкой и утилизацией от-

ходов, стали одними из нередко обсуж-

даемых ключевых аспектов экологиче-

ской устойчивости и социальной  

ответственности. Происходит это и в 

Красноярском крае в связи с высокой 

актуальностью «мусорной проблемы». 

В Красноярском крае и, в частно-

сти, в городе Красноярске уже несколько 

лет ухудшается ситуация с захоронени-

ем отходов. На сегодняшний день твер-

дые коммунальные отходы (ТКО) город-

ского населения отвозят на единствен-

ный функционирующий полигон крае-

вого предприятия «Автоспецбаза», кото-

рый при этом, по мнению природо-

охранной прокуратуры, уже давно пере-

полнен и должен быть закрыт [1]. 

Среди прочего, из-за сложившегося 

положения в Красноярске обострилась 

проблема с несанкционированными 

свалками, некоторые из которых стали 

настолько угрожать экологии и местным 

жителям, настолько стали сегодня обсу-

ждаемы в интернет-пространстве, что 

ситуацию пришлось взять на контроль 

лично главе Следственного Комитета 

РФ [8]. 

В связи с этими аспектами в Зако-

нодательном собрании Красноярского 

края отмечали, что проблема перепол-

ненных мусорных полигонов, прини-

мающих отходы Красноярска, может 

быть решена только при условии пуб-

личного обсуждения проблемы [3]. Од-

нако, на взгляд автора, необходима бо-

лее глубинная, системная и всеобъем-

лющая работа в этом направлении. На-

пример, широкое распространение 

практики раздельного сбора отходов 

(РСО), что изначально предполагают ут-

вержденный в 2018 году национальный 

проект «Экология» [13] и принятая  

2019 году «мусорная реформа» [12]. Ор-

ганизацию РСО и их переработки в ка-

честве решения «мусорной проблемы» 

предлагают экологи. Эта цель достижи-

ма: в ряде стран уровень переработки 

уже достигает 90%. Раздельный сбор не-

обходим для того, чтобы из всех бытовых 

отходов выделять полезные материалы, 

пригодные для переработки и повторно-
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го использования. Он начинается с ба-

ков во дворе [11]. 

Автор считает необходимым уча-

стие в повсеместном внедрении РСО 

всех заинтересованных сторон, включая 

властей, региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами, общественных деятелей, са-

мих горожан. Автор находит важным 

развивать практику внедрения РСО 

в зонах, находящихся в непосредствен-

ной близости от домов, как наиболее 

близких и удобных для местных жите-

лей, как часть централизованной систе-

мы, успешные примеры построения ко-

торой можно наблюдать на зарубежном 

опыте (Швеция, Япония, Германия) [9]. 

В этой статье автор обращает вни-

мание на значимость участия во вне-

дрении практики повсеместного РСО, 

в первую очередь на придомовой терри-

тории, именно экологистов: экоактиви-

стов, экоэкспертов и любых вовлеченных 

в экологию красноярцев, будь то студен-

ты-эковолонтеры, представители соци-

ального предпринимательства, экожур-

налисты и просто заинтересованные  

горожане. Категория красноярцев-

экологистов выбрана неслучайно, так 

как именно она декларирует экологиза-

цию во всех ее проявлениях. Именно 

экологисты зачастую занимаются и эко-

просвещением, применяя в своей работе 

методы, технологии, инструменты свя-

зей с общественностью. Это те люди, ко-

торые нередко обладают знаниями 

и умениями по работе с невовлеченной 

аудиторией с задачами заинтересовать, 

вовлечь и изменить поведение. 

Автор акцентирует внимание на 

том, что успешно развивать раздельный 

сбор отходов в местах проживания по-

сильная для экологистов задача, ввиду 

наличия результативных примеров. 

Экоактивист Алексей Головкин из 

села Калино в Пермском крае, где про-

живает всего 1,5 тысячи человек, прак-

тически в одиночку развивает РСО 

и популяризирует экологическую куль-

туру. В родном селе экологист забирает, 

а затем отвозит на переработку картон 

и пленку у части магазинов, у жителей 

в организованных им трех точках сбора 

— несколько видов пластика, картон 

и макулатуру. Процесс идет с большим 

трудом, многие так и остаются невовле-

ченными, но Алексею удалось вывезти 

на переработку около 2,5 тонны отходов, 

он планирует и дальше развивать свою 

деятельность. Он обращался к органи-

зации, которая обслуживает сетки для 

пластика в ближайшем городе, с прось-

бой о поддержке и установке контейне-

ров. Но там сказали, что это нерента-

бельно, и отказали. На создание инфра-

структуры нужны деньги, которых 

у Алексея нет. Поэтому экологист пред-

принимает усилия по РСО самостоя-

тельно. По мнению активиста, в каждом 

селе или городе должен быть такой эко-

фанатик [15]. 

Другие примеры: активист Андрей 

Рожков внедрил раздельный сбора пла-

стика в Сходне (микрорайон г. Химки) 

[7], в подмосковном Красногорске экоак-

тивисты пропагандируют ответственное 

отношение к окружающей среде и раз-

дельный сбор отходов, проводят эколо-

гические акции и дворовые праздники 

[14], Анна Смирнова, эксперт экодвиже-

ния «РазДельный Сбор», внедрила сор-

тировку мусора в своем дворе в Санкт-

Петербурге [11]. 

Цель работы — выяснить степень 

участия вовлеченных в экологию крас-

ноярцев во внедрении практики раз-

дельного сбора отходов на их придомо-

вых территориях. 

Методология исследования за-

ключается в анализе первичных дан-

ных, полученных с помощью социоло-

гического опроса в формате онлайн, 

распространенного посредством личных 

контактов и социальных сетей среди за-

интересованной аудитории (т. е. эколо-

гистов, фанатов экологизации). Это оз-

начает, что выборка по типу является 

неслучайной и сформирована мето-
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дом «снежного кома». Выборку иссле-

дования составляют жители многоквар-

тирных домов г. Красноярска (т. к. вывоз 

отходов из частного сектора имеет свои 

отличия и особенности) от 16 до 70 лет 

обоих полов, пользующиеся интернетом. 

В опросе участвовали и далее его рас-

пространили среди заинтересованной 

аудитории представители сообщества во 

ВКонтакте «Красноярск Против» — эко-

логический вестник», участники #Эко-

движения Университета Решетнева, 

участники представительства в Красно-

ярском крае Всероссийской обществен-

ной организации волонтеров-экологов 

«Делай!» и члены других экологических 

объединений, офлайн и онлайн-

сообществ. 

Размер выборки: 121 респондент. 

По социально-демографическим показа-

телям респонденты характеризовались 

таким образом, что большая часть — 

лица, проживающие на левом берегу 

Енисея в г. Красноярске (67,8%) женско-

го пола (72,7%), входящие в возрастную 

группу 16–22 года (40,5%), проживаю-

щие в семьях из двух (32,2%) и более че-

ловек. Ввиду того, что в большей степе-

ни представляются в исследовании мне-

ния указанной группы молодых людей, 

будет необходим ряд уточняющих иссле-

дований, чтобы достичь наибольшей 

объективности. Настоящее исследование 

— разведывательное. 

Эмпирический материал —  

заполненные респондентами анкеты  

на одной из веб-платформ с функциона-

лом создания и проведения опросов.  

Выбранный структурно-

функциональный методологиче-

ский подход ограничивает в полноте 

данных ввиду сосредоточения на изуче-

нии анкет лишь части вовлеченной 

в экологию аудитории красноярцев, 

представленных в опросе в большей сте-

пени представителями доли указанной 

группы молодых людей. 

Исследование методом опроса 

было посвящено широкому кругу вопро-

сов, связанных с экологичным обраще-

нием с отходами, участием в экомеро-

приятиях, знанием аспектов сферы 

ТКО, гражданской позицией. 

В большинстве вопросов респон-

дентам предлагалось выбрать варианты 

ответов из предложенных (например, 

в вопросах: «Что входит в Ваш опыт по 

раздельному сбору мусора?», «Знали ли 

Вы, что можно самостоятельно органи-

зовать раздельный сбор мусора, если 

общим собранием жильцов договориться 

с заинтересованными сторонами?», «Об-

суждали ли Вы с соседями возможность 

организовать раздельный сбор мусора 

в Вашем доме?», «Выступали ли Вы 

с инициативой на общедомовом собра-

нии, чтобы организовать в Вашем доме 

раздельный сбор мусора», «Для каких 

видов отходов у Вас установлены баки 

раздельного сбора?», «Как часто Вы 

пользуетесь этими баками?», «Если Вы 

пользуетесь этими баками, подготавли-

ваете ли Вы отходы перед этим (помыть, 

очистить, рассортировать по фракци-

ям)?», «Если Вы пользуетесь редко или 

совсем не пользуетесь баками для раз-

дельного сбора, что Вам мешает это де-

лать?», «Смогли бы Вы назвать хотя бы 

одну компанию Красноярского края, ко-

торая занимается переработкой отходов 

(именно переработкой, а не вывозом)?» 

и прочих). 

Использовались вопросы-фильтры 

(например, вопрос «Есть ли в Вашем 

дворе баки или сетки для раздельного 

сбора мусора?» позволял вывить тех, 

у кого на придомовой территории уста-

новлены контейнеры для раздельного 

сбора мусора, и тех, у кого они не уста-

новлены. Вопрос «В Вашей семье услугу 

за вывоз ТКО оплачиваете Вы?» позво-

лял далее уточнить знание респонден-

тами-абонентами регоператора ТКО, 

чьи услуги они непосредственно опла-

чивают). 

Открытые вопросы применялись 

в основном для уточнения данных рес-

пондентами предыдущих ответов (на-
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пример, «Если Вы ответили «Да», сколь-

ко раз за последний год Вы интересова-

лись о возможности установки баков 

РСО? (Напишите цифру)», «Если Вы от-

ветили «Да», напишите название этой 

компании (которая занимается именно 

переработкой отходов, а не вывозом)», 

«Если Вы ответили «Да», почему Вы 

участвовали в субботниках и других 

экомероприятиях?», «Если Вы ответили 

«Нет», почему Вы не участвовали в та-

ких мероприятиях?»). 

Результаты исследования: 

— большинство респондентов (97,5%), 

если доверять их ответам, не мусорят: на 

улице всегда выбрасывают мусор в урну 

или бак, а не на землю. 55,4% респон-

дентов стараются экономить электриче-

ство, воду, газ и т. п. Используют много-

разовые пакеты (шопперы, авоськи) — 

43%. Покупают еду и вещи осознанно (не 

покупают ничего лишнего) — 41,3%. 

Примечательно, что из предложенных 

вариантов ни один из респондентов не 

выбрал «Ничего из перечисленного». 

Это может служить подтверждением 

наличия у респондентов экосознания. 

Кроме того, это подтверждает и 

распределение ответов на вопрос об уча-

стии респондентов в экологических суб-

ботниках по уборке территории от мусо-

ра и подобных мероприятиях. Более по-

ловины респондентов (57%) участвовали 

в таких мероприятиях, 43% — не участ-

вовали. При этом более 40% участвовали 

в субботниках из желания наводить чис-

тоту, чтобы беречь природу, экологию. 

Однако стоит отметить, что часть респон-

дентов (около 6%) была на таких меро-

приятиях не совсем добровольно, а в силу 

требований на работе или учебе; 

— если сравнивать ответы о про-

явлениях опыта по раздельному сбору 

отходов среди тех, у кого во дворе есть 

баки или сетки для раздельного сбора, и 

среди тех, у кого их нет, то выясняется 

ряд различных и сходных моментов. 

У обладателей контейнеров для 

РСО во дворе лидирует вариант ответа 

о том, что люди сортируют отходы 

по фракциям и выбрасывают отходы 

в эти контейнеры. Это может означать, 

что у этих респондентов контейнеры 

пользуются спросом. 

У тех, у кого отсутствуют контейне-

ры для РСО во дворе, вариант «Само-

стоятельно сортирую отходы по фракци-

ям (пластик, стекло и т. д.) и доставляю 

их в места, где есть баки раздельного 

сбора (например, в соседнем дворе)» на-

брал 26%, что меньше голосов в соотно-

шении с ответом «Ничего из перечис-

ленного» (28,8%). В лидерах ответы «Со-

бираю батарейки и выбрасываю их в со-

ответствующие баки в магазинах, учре-

ждениях, пунктах приема» (49,3%), 

«Сдаю ненужные вещи, но в хорошем 

состоянии в комиссионные магазины, 

соцзащиту и т. д.» (38,4%). Это совпадает 

с ответами, следующими после «Само-

стоятельно сортирую отходы по фракци-

ям (пластик, стекло и т. д.) и выбрасы-

ваю в баки раздельного сбора во дворе» 

(62,5%) у тех, кто имеет во дворе контей-

нер для РСО. Эти ответы набрали 54,2% 

и 29,2% соответственно. 

Согласно этим данным, можно на-

блюдать тенденцию того, что во дворах, 

где контейнеры для раздельного сбора 

мусора установлены, люди более ак-

тивно включены в практику РСО, 

у них востребованы данные контейне-

ры. Можно предположить, что при даль-

нейшем распространении практики 

установки контейнеров для РСО на 

придомовых территориях высока веро-

ятность, что контейнеры будут поль-

зоваться спросом. 

Это подтверждается и тем, что оп-

рошенные обладатели контейнеров для 

РСО во дворе регулярно пользуются ими 

(43,8%), иногда — 29,2%, редко — 12,5%, 

совсем не пользуются — 10,4%; 

— удалось выявить отношение 

респондентов к возможности примене-

ния методов поощрения и наказания 

при реализации раздельного сбора мусо-

ра: штрафных санкций по отношению 
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к нарушителям, бонусного механизма — 

к соблюдающим правила. Определить 

приемлемые размеры этих мер стиму-

лирования. 

При ответе на вопрос «Если бы уже 

завтра была принята реформа, обязы-

вающая под угрозой штрафа всех росси-

ян раздельно сортировать и выбрасы-

вать мусор по раздельным фракциям, 

вы бы стали соблюдать новые правила?» 

большинство (91,7%) ответило «Да», 8,3% 

ответили «Нет». 

Более 2/3 респондентов (68,6%) счи-

тают оправданным введение штрафов за 

нарушение правил раздельного сбора 

мусора в России. 31,4% ответивших не 

считают это оправданным. 

По мнению более 1/3 респондентов 

(40,4%), приемлемой денежной суммой 

штрафа для нарушителей РСО была бы 

1 000 рублей. Менее четверти (23,7%) 

называют сумму 3 000 рублей. 

Свыше 90% респондентов считают 

оправданным возможное введение по-

ощрений в виде бонусов (скидок на ос-

тальные услуги ЖКХ) за исполнение 

РСО. 9,1% — не посчитали эту меру оп-

равданной. 

По мнению почти 1/3 респондентов 

(30,8%), для соблюдающих правила РСО 

была бы приемлемой скидка на ЖКХ 

в 10%. Более 1/4 (26,5%) считают прием-

лемой скидку в 5%, менее 1/5 (18,8%) — 

скидку в 15%; 

— если говорить о качестве прак-

тики раздельного сбора мусора среди 

тех, кто регулярно пользуется баками 

РСО на своей придомовой территории, 

то почти половина респондентов 

(48,8%) ответили, что не осуществля-

ют подготовку отходов к утилизации. 

Это негативная тенденция, поскольку 

для качественного РСО бывшие в упот-

реблении предметы необходимо соответ-

ствующим образом подготовить. Напри-

мер, пластиковые бутылки необходимо 

помыть, высушить, очистить от этикеток, 

от термоусадочных упаковочных пленок, 

от крышек, т. к. все это разные типы  

пластика. При этом 51,2% осуществля-

ют предварительную подготовку отхо-

дов. Однако из-за тех, кто не подготав-

ливает отходы, эффективность от 

РСО может существенно снизиться из-

за ухудшения качества вторсырья [4]; 

— среди тех, у кого на придомовой 

территории не установлены контей-

неры для РСО, выявлен крайне низкий 

уровень активности людей по внедре-

нию практики РСО в их домах. 

89% респондентов не узнавали 

о действиях, которые необходимо реали-

зовать, чтобы на придомовой территории 

были установлены контейнеры для РСО, 

11% интересовались такими действия-

ми. Среди тех, кто интересовался (11%) 

большинство делали это не более 1–2 

раза в год. 

Большинство опрашиваемых (74%) 

не знали о том, что при достижении до-

говоренностей с соседями и заинтересо-

ванными сторонами в доме можно орга-

низовать РСО. 98,6% не обсуждали с со-

седями возможность организовать РСО 

в их доме, что также свидетельствует 

о низком интересе к этой теме, к шагам 

по внедрению РСО. 97,3% на общедомо-

вом собрании не выступало с инициати-

вой организовать в их домах раздель-

ный сбор мусора. Среди тех, кто высту-

пал с такой инициативой (2,7%), лишь 1 

человек единожды обращался по этому 

поводу в управляющую компанию и/или 

в компании-заготовщики вторсырья; 

— согласно распределению ответов, 

в топе причин, по которым люди с кон-

тейнерами для РСО на территории их 

проживания ими не пользуются: 

— «Нет места хранить мусор дома» 

(27,3%); 

— «Ничего не мешает, просто при-

вык(ла) все выбрасывать в одном меш-

ке» (27,3%); 

— «Бак плохо обслуживают, он по-

стоянно переполнен» (24,2%); 

— «Бак раздельного сбора не слиш-

ком близко к подъезду» (18,2%). 
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Все это может свидетельство-

вать о недостаточной мотивации 

у респондентов для РСО, а также не-

удобстве условий для этого; 

— большинство респондентов (92,6%) 

не смогло назвать хотя бы одну компа-

нию Красноярского края, которая зани-

мается переработкой отходов (именно 

переработкой, а не вывозом). Среди тех 

респондентов, кто самостоятельно опла-

чивает услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, большинство 

(80,6%) не знают, кто их региональный 

оператор, не могут даже указать его на-

звание. 

Это может свидетельствовать как 

о низком уровне осведомленности рес-

пондентов об организациях сферы ТКО 

в Красноярском крае, так и, возможно, 

о недостаточной активности таковых 

организаций по продвижению и инфор-

мированию граждан, а также о недос-

таточной развитости перерабаты-

вающей инфраструктуры. 

Таким образом, на основании ре-

зультатов исследования можно сделать 

вывод о том, что степень участия во-

влеченных в экологию красноярцев 

во внедрении практики раздельного 

сбора отходов на их придомовых 

территориях является крайне низ-

кой. Однако это не означает пассив-

ность таких людей в деятельности по 

экологизации. Они обладают экосозна-

нием, ведут активную экологическую 

работу, в той или иной мере и степени 

заботятся об окружающей среде, что мо-

гут подтвердить результаты исследова-

ния. Эти люди участвуют в экомеро-

приятиях, демонстрируют и продвигают 

активную экологическую гражданскую 

позицию, в ряде случаев сортируют от-

ходы и пользуются баками для раздель-

ного сбора, отвозят ненужные им вещи 

в пункты приема и т. п. При этом пред-

принимаемые действия по экологиза-

ции, согласно результатам опроса, не-

достаточно распространяются на дома 

проживания респондентов и прилегаю-

щую территорию. Автор считает, что не-

обходима интенсификация такой рабо-

ты, потенциал для этого, в том числе, 

раскрывает исследование. 

Автор ставит вопрос: «Кому как не 

красноярцам-экологистам одним из 

первых пропагандировать внедрение 

раздельного сбора отходов на придомо-

вых территориях?». Автор находит зна-

чимым для экологизации Красноярска 

включение в продвижение РСО людей, 

находящихся в курсе экологической по-

вестки, обладающих более обширными 

по сравнению с невовлеченными в эко-

логию горожанами знаниями, навыками 

и техниками в области экопросвещения 

и вовлечения в добровольческую дея-

тельность по защите и восстановлению 

окружающей среды, снижению на нее 

пагубного влияния. Автор рассчитывает, 

красноярцы-экологисты вполне в силах 

хотя бы в некоторой степени изменить 

поведение их соседей в более «зеленую» 

сторону. Это может выражаться в кон-

кретных действиях: проведение общедо-

мовых собраний на экологическую тема-

тику, информирование в офлайн и он-

лайн-средах (чаты жильцов в мессенд-

жерах) о возможностях присоединения 

к раздельному сбору отходов, о пунктах 

приема вторсырья, о правильной подго-

товке отходов к утилизации и тому по-

добном. В этом всем автор считает пер-

востепенной задачей экологистов доне-

сение до жильцов четкого ответа на во-

прос «Зачем?». Как минимум не должно 

быть дефицита объяснений [5]. 

Результаты проведенного исследо-

вания отчасти соотносятся с работой со-

циальных психологов С. А. Горченко и 

С. М. Попова «Экология позитивных де-

виаций и раздельный сбор мусора как 

психолого-педагогическая проблема». 

Авторы отмечают: «Даже среди экоакти-

вистов немало людей, которые не только 

не практикуют в настоящий момент 

раздельный сбор собственного мусора, 

но и в будущем предпочли бы этого не 

делать, уповая на то, что будет внедрена 
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технология сортировки без их личного 

участия, в местах переработки». Авторы 

обращают внимание на феномен психо-

логической неготовности к сортировке 

отходов. Если ряду экологистов тяжело 

перестроить себя, естественно, это еще 

труднее дается «простым обывателям», 

потому что сортировка домашних отхо-

дов требует не только энтузиазма и тер-

пения, но и знаний, а также отказа от 

прежних привычек, доведенных до ав-

томатизма, и приобретения новых на-

выков, новых автоматизмов [2, с. 30]. 

В данном ключе социальные психологи 

обращают внимание и на то, что конст-

руктивно настроенные активисты с пра-

вильно расставленными экоприорите-

тами, те, которые всячески продвигают 

раздельный сбор отходов, занимаются 

вовлечением населения в этот процесс, 

работают в просветительской плоскости, 

переводят активность из митинговой 

в просветительскую, такие люди долж-

ны быть поддержаны лицами, прини-

мающими решения на соответствующем 

уровне. По мнению авторов, и социаль-

ная среда должна социоэкологически 

оздоравливаться, необходим диалог на 

равных со стороны представителей вла-

стей и ответственных представителей 

гражданского общества, должны ис-

пользоваться к общему благу ресурсы 

СМИ [2, с. 33]. 

Касаемо описанного в работе ис-

следования методом социологического 

опроса автор находит важным проведе-

ние уточняющих исследований, так как 

следует повторить, что проведенный оп-

рос является разведывательным. В бу-

дущем при возможном проведении та-

ких исследований необходимо будет 

подтвердить или опровергнуть обнару-

женную в описанном исследовании 

крайне низкую степень участия 

красноярцев-экологистов во вне-

дрении РСО в местах их прожива-

ния. Для уточнения полученных дан-

ных может использоваться как уже при-

мененный социологический опрос, 

а также проведение глубинных интер-

вью с красноярцами, вовлеченными 

в экологию. Вероятно, может быть не 

лишним акцентирование внимания на 

распределении ответов у представите-

лей разных возрастных групп. 

В целом автор находит важным 

проведение исследований на заданную 

и смежную тематику, разработку прак-

тических решений в данной области, ос-

вещение проблематики в городских 

и краевых СМИ. Все это имеет большое 

значение для повышения экологической 

устойчивости города и региона. Автор 

полагает, и красноярцы-экологисты, 

и невовлеченные горожане обладают 

возможностями если не по позитивному 

воздействию на экологию Красноярска и 

Красноярского края, то хотя бы по сни-

жению вредного влияния на природу. 
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IMPLEMENTATION OF SEPARATE WASTE COLLECTION IN HOUSE  

AREAS: DEGREE OF PARTICIPATION OF KRASNOYARSK RESIDENTS 

INVOLVED IN THE ECOLOGY 
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In the Krasnoyarsk Territory, the situation related to waste disposal is deteriorating. The 

spread of the practice of separate waste collection can have a beneficial effect. The author, based 

on the presence of successful examples, finds that it is possible for Krasnoyarsk environmental-

ists to be drivers of the introduction of separate waste collection in their places of residence. The 

degree of participation of such citizens in this process is clarified using an intelligence sociolog-

ical survey. The results of the study are described.  

Keywords: introduction of separate waste collection in local areas, Krasnoyarsk envi-

ronmentalists’ activity 
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НОРМАТИВНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

А. С. Харьковский  
 

В статье анализируется интеграция общемировой тенденции непрерывного обра-

зования (lifelong learning) в современной правовой системе Российской Федерации, а 

также основные показатели социальных индикаторов, предоставленных Федеральной 

службой государственной статистики по результатам исследования 2015 и 2020 годов.  

Ключевые слова: образование, андрогогика, непрерывное образование, самообразо-

вание, образовательный процесс, дополнительное профессиональное образование 
 

 «Как только вы перестанете учиться, 

начнете умирать» 

Альберт Эйнштейн
 

ВВЕДЕНИЕ 

Основой будущего страны является 

ее граждане, их знания и умения. По-

следние смены поколений показали, что 

окружающий мир, общественные отно-

шения, наука, искусство усложняются 

несоизмеримо быстро. Меняются пара-

дигмы, мироустройство и человек 

с трудом успевает подстроиться под эту 

скорость, что является проблемой и, 

в какой-то мере, ее можно отнести к кате-

гории глобальных проблема современно-

сти. Закономерная реакция общества на 

проблему и потребность – поиск и реали-

зация на разных уровнях способов реше-

ния. В настоящей статье рассмотрим 

правовые основы и первые статистиче-

ские показатели концепции непрерывно-

го профессионального образования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общемировой тенденцией в сфере 

образования в настоящее время стал 

принцип «lifelong learning» или образо-

вания в течении всей жизни. Отдель-

ные размышления по данной теме 

встречаются в работах ученых начиная 

с древних времен (Арестотель, Сократ, 

Конфуций и др.). Александром Каппой 

во второй половине 19 века начинает 

употребляться специализированный 

термин – Андрогогика (наука об образо-

вании взрослых), где он обосновывал 

практическую необходимость система- 

 

тического постоянного образования на 

примере профессии врача, учителя, 

солдата.[1]  

Существенный научный и общест-

венно-социальный толчок, данное на-

правление научной мысли получило во 

второй половине двадцатого века. Клю-

чевой датой можно считать Конферен-

цию об образовании ЮНЕСКО 1982 г. 

в Париже, на которой были опублико-

ваны исследования о том, что пятая 

часть университетов мира начали пре-

подавать той или иной форме  андрого-

гику [2] и провозгласили общественную 

потребность непрерывного обучения. 

Андрагогика как термин в отечест-

венной науке встречается не часто, по-

скольку он посредством исторического 

генезиса растворяется в понятии педаго-

гики. Тем не менее, ряд ученых, напри-

мер, Вершловский, С. Г., Змеев С. И., 

Колесникова И. А., Марон А. Е., Тонко-

ногая Е. П. придерживаются позиции 

выделения данного научного знания 

в самостоятельную дисциплину [3]. 

Вопросы образования взрослого 

населения (принято считать от 15-16 

лет) [4] чаще всего рассматриваются в 

составе и рамках понятия непрерывного 

образования, которое первоначально 

упоминается в Постановлении ЦК 

КПСС и Совета министров СССР в 1986 
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году «О мерах по коренному улучшению 

качества подготовки и использования 

специалистов с высшим образованием в 

народном хозяйстве». В данный термин 

законодателем закладывалась идея об-

щественной важности систематического 

и, главное, непрекращающегося после-

довательного обновления профессио-

нальных знаний и навыков. 

Правовой генезис концепции 

в дальнейшем затронул Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании»  

1992 года, в котором содержалось сле-

дующее положение: "непрерывное по-

вышение квалификации рабочего, слу-

жащего, специалиста в связи с постоян-

ным совершенствованием образователь-

ных стандартов". Впоследствии упоми-

нание непрерывности профессионально-

го образования можно встретить в Феде-

ральном законе Российской Федерации 

«О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании» 1996 года, Поста-

новлении Правительства РФ «О Феде-

ральной целевой программе содействия 

занятости населения РФ на 1996—1997 

годы», Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года 

и прочих нормотворческих документах. 

Наиболее верным определением 

«непрерывного образования» предлага-

ется считать сформулированное зако-

нодателем в Концепции Федеральной 

целевой программы развития образова-

ния на 2006-2010 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 3 сентября 2005 г. № 

1340-р - процесс роста образовательного 

(общего и профессионального) потен-

циала личности в течение всей жизни 

на основе использования системы госу-

дарственных и общественных институ-

тов и в соответствии с потребностями 

личности и общества. 

В настоящее время существуют и 

действуют различные нормы, принятые 

в развитие данного социального векто-

ра. Ключевым правовой базой является 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в котором в п. 7 ст. 10 за-

креплен и провозглашается принципы 

системности и непрерывности. В под-

держку провозглашенных идей, в рам-

ках общей концепции, издан ряд под-

законных актов (например, Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки", Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 596 "О долгосрочной государственной 

экономической политике"). 

Стоит также отметить, что сущест-

вует официально не принятая (ввиду 

ряда бюрократических проблем), но 

формально одобренная Правительством 

Концепция развития непрерывного об-

разования взрослых в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, кото-

рая фактически отражает текущие 

взгляды на содержание, принципы и 

основные приоритеты государственной 

политики как научного сообщества, так 

и государства. 

Освоение общих образовательных 

программ, как следует из определения, 

является интеллектуальным базисом и 

входит в непрерывное образование по 

умолчанию, но именно последующие об-

разовательные процессы в той или иной 

форме являются значимыми и форми-

руют тот самый критерий «непрерывно-

сти». Данные образовательные процессы 

можно грубо разделить на: систему до-

полнительного профессионального обра-

зования, самообразования и внепро-

граммное образование. 

  На практике непрерывное обра-

зование напрямую связывают с допол-

нительным профессиональным образо-

ванием (далее - ДПО), считая его осно-

вой всей системы[5]. Поэтому необходи-

мо разобраться в сущности данного 

элемента. Согласно статье 76 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
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рации» дополнительное профессиональ-

ное образование направлено на удовле-

творение образовательных и профессио-

нальных потребностей, профессиональ-

ное развитие человека, обеспечение со-

ответствия его квалификации меняю-

щимся условиям профессиональной дея-

тельности и социальной среды.  

Законодатель, определяя сущность 

ДПО, выделил два ключевых образова-

тельных направления - повышение ква-

лификации (цель - расширение и улуч-

шение компетенции в рамках уже осу-

ществляемой профессиональной дея-

тельности) и профессиональную пере-

подготовку (получение компетенции, 

требуемой для занятия новым видом 

профессиональной деятельности). По-

вышение квалификации ставит перед 

собой. Возможно провести аналогию 

вертикального и горизонтального про-

фессионального роста соответственно. 

ДПО является лишь одним из 

элементов непрерывного профессио-

нального образования. Это объясняется 

тем, что законодательство признает об-

разование, полученное исключительно 

под эгидой образовательных учрежде-

ний, действующих утвержденным по 

стандартам и программам как продол-

жение базы среднего или высшего обра-

зования. Таким образом, не охватыва-

ются процессы самостоятельного обра-

зования, и деятельность организаций, 

учреждений, представляющих собст-

венные курсы, тренинги, не входящие 

в традиционную систему образования.  

Самообразование в свою очередь 

не ограничено образовательными рам-

ками стандартов и зависит от самоорга-

низации и доступности качественной 

обучающей информации. 

В последнее время можно конста-

тировать рост предложений на образо-

вательном рынке разнообразных курсов 

и тренингов, которые можно отнести 

к внепрограммному образованию. 

Федеральная служба государствен-

ной статистики в настоящее время про-

водит глобальное исследование образо-

вательных процессов в России с фикса-

цией показателей каждые пять лет, 

опубликованы показатели 2015 и 2020 г. 

[6]. Пока что предварительно (ожидает-

ся следующий этап оценки в 2025 году), 

но полученные данные позволяют пред-

ставить себе роль непрерывного образо-

вания в системе образования России. 

Можно выделить следующие тезисы: 

- уровень участия населения в не-

прерывном образовании составляет 48,2 

% (2015 г.) и 42,7 % (2020 г.) что прак-

тически соответствует желаемым ожи-

даемым показателям в 50%; 

- доля городского населения, участ-

вующего в непрерывном образовании пре-

вышает сельский примерно в три раза;  

- основными формами участия 

в системе дополнительного образования 

является обучение по программам ДПО 

и самообразование; 

- около 50% лиц, участвующих 

в непрерывном образовании – специа-

листы высшего и среднего уровня ква-

лификации; 

- пик активного возраста, участ-

вующего в непрерывном образовании – 

30-40 лет; 

- 57% трудоустроенных, опрошен-

ных в рамках ДПО, участвовали в обу-

чении в сфере безопасности (пожарной, 

охрана труда, безопасное обращение 

с оружием и т. д.); 

- инициатива участия в дополни-

тельном образовании или профессио-

нальном обучении в 65% случаев исхо-

дила от работодателя, а в 30% случаев 

от обучаемого лица; 

- основные цели участия в допол-

нительном образовании или профес-

сиональном обучении – получение но-

вых знаний и достижение более высо-

ких результатов работы; 

- более 50% респондентов предпо-

читают использовать для самообразова-

ния передачи учебного характера в сети 

«Интернет». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно сделать вывод о том, что 

правительство Российской Федерации и 

современное научное сообщество здраво 

оценивает потребность непрерывного 

образования и необходимость активного 

развития соответствующих механизмов 

образовательной деятельности. Тем не 

менее, представленные данные стати-

стики, по мнению автора, свидетельст-

вуют скорее о пассивности трудоспособ-

ного населения в части повышения их 

непосредственных профессиональных 

качеств как специалистов, как мини-

мум на 2020 год. Однако государство 

стойко и неуклонно предпринимает  

 

 

меры к увеличению вовлеченности на-

селения в данные процессы. Будущая 

аналитическая картина 2025 г. ожи-

даемо будет существенно отличаться, 

чему способствуют уже случавшиеся 

глобальные социально-политические 

события 2020-2023 г.г. .   

Нельзя не отметить, что ведущую 

роль в образовательном процессе, как 

минимум рассматриваемой категории, 

захватывает «Интернет», что, в виду 

природы последнего, накладывает на 

обучаемых лиц обременения в виде по-

иска качественного информационного 

материала. 
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ФИЛОЛОГИЯ 

 

УДК 181.161.1. 

 

КОГНИТИВНАЯ СТРУКТУРА ГЛАГОЛА БАРАХТАТЬСЯ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Е. А. Борисова 

Статья посвящена описанию глагола барахтаться с позиции когнитив-

но‐дискурсивного подхода с целью экспликации когнитивных инвариантных и вариантных 

сценариев лексемы. Выделяются релевантные признаки единицы, моделируются когни-

тивные структуры. Материалом для исследования послужили данные лексикографиче-

ских источников и «Национального корпуса русского языка». Делается вывод о целесооб-

разности применения когнитивно‐дискурсивного подхода для конструирования сценариев 

глаголов.  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, когнитивная структура, сценарий, когни-

тивно‐дискурсивныи  подход 

Когнитивная лингвистика прочно 

заняла свое место в современном языко-

знании. Хотя человеческим интеллектом 

и закономерностями мышления издавна 

занимались такие науки, как логика, 

философия, физиология и психология, в 

рамках когнитивной лингвистики старые 

вопросы зазвучали по-новому. Когнитив-

ная лингвистика возникает в середине 

XX века на базе когнитивизма (когнити-

визм – «направление в науке, объектом 

изучения которого является человече-

ский разум, мышление и те ментальные 

процессы и состояния, которые с ними 

связаны)» [Маслова, 2007: с.6]) в рамках 

современной антропоцентрической пара-

дигмы, существенно расширяющей гори-

зонты лингвистических исследований. 

В данной статье под когнитивной лин-

гвистикой будет пониматься «лингвисти-

ческое направление, в центре внимания 

которого находится язык как общий ког-

нитивный механизм, как когнитивный 

инструмент системы знаков, играющих 

роль в репрезентации (кодировании) и в 

трансформировании информации. Эта 

система, в противоположность другим 

семиотическим инструментам человека, 

одновременно является объектом 

и внешним, и внутренним для субъекта, 

конституированным независимо от него 

и подлежащим усвоению в онтогенезе» 

[Краткии  словарь когнитивных терми-

нов, 1996: с.53-55]. Такая двои  ственность 

языка отличает язык от остальных ког-

нитивных видов деятельности [Caron, 

1983: с.17-18]. Когнитивная лингвистика 

как самостоятельная научная дисципли-

на имеет свои предмет и задачи, а также 

собственный метаязык. К основным по-

нятиям когнитивной лингвистики можно 

отнести «концепт», «концептосферу», 

«когнитивную базу», «языковое созна-

ние», «языковую картину мира» и поня-

тие «когнитивная структура», особенно 

актуальное для данного исследования. 

Когнитивная структура представляет со-

бой теоретический конструкт, который 

обнаруживается посредством характери-

стики тои  или иной области знания в ее 

корреляции с деятельностью человека 

[Кравченко, 2011: с.97-99]. Как известно, 

типичной когнитивной структурой высту-

пает сценарии  , вербализуемый глаголом. 

Под сценарием понимается динамически 

представленный концепт как последова-

тельность нескольких эпизодов во време-

ни. Фактически это фрейм, разворачи-
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ваемый во времени и пространстве как 

последовательность отдельных эпизодов. 

Общепризнанно, что природа ког-

нитивных структур многогранна и неод-

нозначна, поэтому их изучение может 

производиться разными способами. Це-

лесообразным представляется использо-

вание когнитивно-дискурсивного подхо-

да, основоположником которого в отече-

ственном языкознании можно считать 

Е. С. Кубрякову, поскольку именно в ее 

работах доказывается важность учета 

как когнитивного, так и коммуникатив-

ного (дискурсивного) фактора при ана-

лизе языковых явлений. В данной функ-

циональной парадигме, по мнению авто-

ра, «...при описании каждого языкового 

явления равно учитываются те две 

функции, которые они неизбежно вы-

полняют: когнитивная (по их участию 

в процессах познания) и коммуникатив-

ная (по их участию в актах речевого об-

щения)» [Кубрякова, 2004: 16]. Так, если 

лингвистические феномены описываются 

с точки зрения осуществляемых ими ког-

нитивной и дискурсивной функции, то 

появляется возможность определить ког-

нитивное наполнение языковой формы и 

причины ее создания.  

В даннои  статье на материале кон-

текстов «Национального корпуса русского 

языка» (далее – НКРЯ) в свете когнитив-

но‐дискурсивного подхода анализируется 

лексема барахтаться с целью моделиро-

вания когнитивной структуры этого гла-

гола. Интересующая нас лексема входит в 

лексико-семантическую группу глаголов с 

общим значением беспорядочного движе-

ния, таких как шевелиться, ворочаться, 

ворошиться, копошиться, возиться. Гла-

голы этой группы частотны в русском 

языке, они вербализуют как инвариант-

ные сценарии, так и вариантные, обу-

словленные различными когнитивно-

дискурсивными свойствами лексем. 

Толковые словари русского языка 

определяют глагол барахтаться следую-

щим образом: «делать беспорядочные бы-

стрые движения всем телом, руками, но-

гами (обычно стараясь освободиться, под-

няться, выплыть и т. п.)» [МАС I, 1981: 

с.61]; «1. в чем-л., делать быстрые беспо-

рядочные движения телом, руками, но-

гами, стараясь подняться, освободиться от 

чего-л., выплыть и т.п.; разг. купаться, 

плескаться. 2. разг. бороться с кем-л., со-

вершая беспорядочные движения; 3. пе-

рен. прилагать все силы к преодолению, 

достижению чего-л.» [БАС I, 2004: с.387]; 

«разг. 1. купаться, плескаться или бороть-

ся, возиться друг с другом (обычно беспо-

рядочно махая руками, ногами); 2. при-

лагать все силы к преодолению или дос-

тижению чего-л.» [БТС, 1998: с.59]. Из 

представленных значений можно вывести 

у этого глагола следующие инвариантные 

сценарии:  

1. Делать беспорядочные быстрые 

движения всем телом, руками, ногами 

(обычно стараясь освободиться, поднять-

ся, выплыть и т. п.);  

2. Купаться, плескаться;  

3. Бороться с кем-л., совершая бес-

порядочные движения;  

4. Прилагать все силы к преодоле-

нию, достижению чего-л.  

Внутри первых двух инвариантных 

сценариев могут быть выделены вариан-

ты. Так, инвариантный сценарий, соот-

ветствующий первому лексико-

семантическому варианту глагола – ‘со-

вершать беспорядочные быстрые движе-

ния всем телом, руками и ногами, стара-

ясь освободиться’ может реализоваться 

в нескольких вариантных сценариях. 

Вариантный сценарий I можно 

представить в виде следующей схемы: 

Человек находится в воде → теряет 

дно/попадает в большие волны → беспо-

рядочно двигается с целью вы-

плыть/подняться → [кричит, призывая 

помощь]. Последний эпизод является 

факультативным. Обратим внимание на 

то, что в данной ситуации глагол чаще 

всего используется в форме единственно-

го числа. Например: Она барахталась, 

воя, хрипя, булькая и пытаясь дотянуть-

ся до слабой поросли травки на берегу 

[Дина Рубина. На солнечной стороне 
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улицы (1980-2006)]1; Все здесь исполне-

но движения: вздымаются, пенясь, ог-

ромные волны, из последних сил барах-

таются, охваченные паникой утопающие, 

их поднятые к небу глаза исполнены 

страха и немой мольбы, возбуждены и 

напуганы стоящие на берегу и уцелев-

ших обломках моста люди [Т. Акимова. 

Музей истории искусства. Вена (2012)]; 

Леша отчаянно, но безуспешно барах-

тался, истязая водные холмы, призывая 

на помощь [Галина Шергова. …Об из-

вестных всем (2002-2004)].  

Вариантный сценарий II может 

быть представлен схемой: человек нахо-

дится в неудобном/тесном пространстве 

→ не может выбраться → беспорядочно 

двигается с целью подняться, выбраться 

или спастись. Например: Рушились не-

беса, он барахтался под обвалом, унизи-

тельно беспомощный, подавив крик боли 

[Даниил Гранин. Зубр (1987)]; Я беспо-

мощно барахтаюсь в сугробе, не нахожу, 

обо что опереться, чтобы перевернуться 

— упал я навзничь, — встать на четве-

реньки и выползти на тропу [О. В. Вол-

ков. Из воспоминаний старого тенишев-

ца (1988)]). Данное значение выводится 

в словарях как устойчивое сочетание.  

Инвариантный сценарий, соответст-

вующий второму лексико-семантическому 

варианту глагола – ‘купаться, плескаться’ 

реализуется также в двух вариантных 

сценариях:  

I. ‘Купаться, плескаться для полу-

чения удовольствия, наслаждения’. Схе-

ма этого варианта сценария такова: че-

ловек находится в воде → совершает бы-

стрые движения всем телом для удоволь-

ствия, получая наслаждение. Например: 

Я присоединяюсь к младшеньким хозяй-

ским ребятишкам, которые барахтаются 

в воде [Евгений Гудилин. Волга впадает 

в Каспийское море // «Ковчег», 2013]; 

В русые головенки тех мальчишек, что 

барахтаются в уютном, обросшем ивами 

омутке, или бегают все в брызгах по 

                                                           
1
 Здесь и далее материалы НКРЯ. 

журчащему перекату, или, сопя и пыхтя, 

вытаскивают из илистых нор упираю-

щихся клешнистых раков, или просто 

лежат на солнышке около тихой воды, 

редко приходит мысль; а откуда течет, 

где начинается их речка? [В. А. Соло-

ухин. Владимирские просёлки (1956-

1957)]; Ребятишки толпами отправляют-

ся на речку купаться и барахтаются в во-

де до тех пор, пока не посинеют  

[А. А. Есенина. Родное и близкое (1960-

1979)]. Из приведенных контекстов вид-

но, что часто субъектом в данной ситуа-

ции являются дети.  

II. ‘Купаться, плескаться при не-

умении плавать’. Вариантный сценарий, 

который обнаруживается в данной си-

туации: человек находится в воде (на не-

большой глубине) → совершает беспо-

мощные беспорядочные быстрые движе-

ния всем телом без цели освободиться 

или выплыть. Например: Барахтаюсь 

у берега. В открытое море не выплыл  

[Г. С. Померанц. Записки гадкого утёнка 

(1998)]; До этого я барахтался в воде и, 

может быть, даже немного плавал, но 

только если я знал, что в любую секунду 

могу достать ногами дно [Фазиль Искан-

дер. Рассказ о море (1962)]; Сначала вы 

барахтались в воде «по-собачьи», потом 

поплыли саженками, а вот теперь зато 

демонстрируете в бассейне и кроль, 

и брасс, и баттерфляй [Л. В. Успенский. 

Слово о словах (1971)].  

Третий и четвертый инвариантные 

сценарии глагола не имеют вариантов. 

Так, инвариантный сценарий ‘фи-

зически бороться с кем-л., совершая бес-

порядочные движения’ реализуется, на-

пример, в следующих контекстах: Кай 

сбивает с ног Терентия, обнимает его, 

сверху на них прыгнул Никита, они, как 

дети, барахтаются на полу [А. Н. Арбу-

зов. Жестокие игры (1978)] или Но под-

поручик не давался, и они долго барах-

тались на песке, с мальчишеским азар-

том испытывая силу и ловкость друг дру-

га. [Борис Васильев. Были и небыли. 

Книга 1 (1988)].  
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Четвертый инвариантный сценарий 

‘человек в новой жизненной ситуации 

совершает беспорядочные движения (по-

ступки) в разных направлениях с целью 

выбраться из сложившейся ситуации’ на-

ходит отражение в таких, например, кон-

текстах: Но смотрите, как далеко они 

опередили нас в построении «капитализ-

ма с человеческим лицом», а мы все до 

сих пор с ужасом барахтаемся в новой для 

нас действительности и все думаем: что 

же это мы построили? [Лидия Смирнова. 

Моя любовь (1997); Но он уже научился 

совмещать разные пласты жизни и пока 

более-менее уверенно барахтается на 

плаву, хотя его конец вполне предсказуем 

[И. В. Козлов. Уже безумие крылом души 

накрыло семь девятых… // «Волга», 2010].  

При анализе контекстов использо-

вания глагола в НКРЯ нами была выяв-

лена ситуация, в которой субъекты нахо-

дятся в сексуальных отношениях. См. в 

НКРЯ: Мы моргнуть не успели, как ас-

пирантка с Андрюшей уже барахтались 

на постели [Николай Климонтович. До-

рога в Рим (1991-1994)]; Мы барахтаемся 

с нею на постели, и я целую ее волосы, ее 

шею, ее затылок [Геннадий Алексеев. 

Зеленые берега (1983-1984)]; Значит, та-

кой сюжет — всю ночку я с бабой барах-

таюсь [Г. Н. Владимов. Генерал и его ар-

мия (1994)]. Выделяется новый инвари-

антный сценарий: ‘лежа на постели 

с партнером, заниматься сексом’. Наме-

чается устойчивая сочетаемость – барах-

таться на постели с кем-л., что приводит 

к формированию нового значения, не 

зафиксированного словарями.  

Таким образом, полисемантичный 

глагол барахтаться может реализовать 4 

инвариантных сценария, соответствую-

щих словарным значениям, два из кото-

рых могут существовать в виде вариан-

тов, имеющих определенные условия для 

осуществления: наличие небольшой глу-

бины при купании не умеющего хорошо 

плавать субъекта, получение удовольст-

вия субъектом купания (как правило 

субъектами выступают дети); неспособ-

ность выбраться из неудобного простран-

ства или ситуация, когда субъект тонет. 

Данные структуры могут модифициро-

ваться в зависимости от типа дискурса. 

В контекстах НКРЯ выделяется также 

новый инвариантный сценарий: ‘лежа на 

постели с партнером, заниматься сексом’. 

Проведенное исследование проиллюст-

рировало, что когнитивно‐дискурсивныи  
анализ позволяет выделить ключевые 

параметры лексических единиц, которые 

лежат в основе когнитивных структур, 

а также проследить появление новых 

параметров лексических единиц, кото-

рые не отражены в словарях, но сущест-

вуют в сознании носителей языка. 
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COGNITIVE STRUCTURE OF THE VERB TO FLOUNDER IN MODERN 

RUSSIAN LANGUAGE 

E. A. Borisova 

The article is devoted to the description of the verb to flounder from the position of a cogni-

tive‐discursive approach in order to explicate cognitive invariant and variant scripts of the lexeme. 

Relevant features of the unit are highlighted, cognitive structures are modeled. The data from lexi-

cographic sources and the "National Corpus of the Russian Language" served as the material for 

the study. The conclusion is made about the expediency of using a cognitive‐discursive approach 

for constructing verb scripts. 
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OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN THE EXECUTIVE POWER 

SYSTEM OF RUSSIA 

D. P. Gudkov  

The article is presented by the scientific supervisor,  

Senior lecturer of the INIR Department V. A. Ivanova 

This article analyzes the main historical stages, objectives, methods and concepts of business 

process optimization in Russia’s executive bodies of state power. The need to improve processes in 

the executive bodies by using modern methods, which are applicable not only to business, is em-

phasized. Particular attention is paid to the lean production method, the application of which is 

considered in the framework of the "Effective Region" project. 

Keywords: improvement of processes, optimization, executive bodies, lean production

Optimization of business processes in 

Russia’s executive bodies of state power 

has a long history, which can be divided 

into several stages: Soviet period (1917-

1991), transition period (1991-2000) and 

modern stage (2000-present). During the 

Soviet period, optimization was mainly 

aimed at centralization and planning of the 

economy. Authority bodies, such as the 

Gosplan, were created to develop and im-

plement five-year plans. The main meth-

ods of optimization were process standard-

ization and supply management [2]. The 

transition period was characterized by lib-

eralization of the economy, privatization, 

and decentralization of the public sector. 

As a result, there was a need to optimize 

business processes to improve the efficien-

cy and competitiveness of government 

agencies. During this period, new man-

agement methods, such as project and 

strategic management, were actively in-

troduced. Moreover, the rapid development 

of information technology began [3]. 

At the modern stage, which began 

with the accession of President V.V. Putin, 

a number of administrative reforms were 

launched in order to optimize public ad-

ministration. The main areas of reforms 

were: simplification of administrative pro-

cedures and reduction of bureaucracy, in-

troduction of e-government to automate 

processes and provide public services via 

the Internet, evaluation and control of the 

effectiveness of government agencies 

through key performance indicators, re-

forming the system of public procurement 

and contracts to increase transparency and 

reduce corruption. In recent years, special 

attention has been paid to the development 

of the digital economy and innovative 

technologies, which involves the introduc-

tion of artificial intelligence, big data and 

blockchain in public administration [4]. 

Prerequisites for the optimization of 

business processes in the executive bodies 

of state power in Russia at the present 

stage are related to the need to modernize 

the state apparatus and improve the quali-

ty of services provided by the state. The fol-

lowing prerequisites can be distinguished: 

-  The need to improve the efficiency 

and productivity of state bodies. In the con-

text of a rapidly changing economic situa-

tion and new technologies, it is necessary to 

improve the business processes and proce-

dures of state bodies in order to ensure 

faster and higher quality of public services. 
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-  The need for greater transparency 

and openness of government bodies. With 

increasing demands for transparency and 

openness from government agencies, it is 

necessary to optimize business processes to 

ensure more effective interaction between 

government agencies, citizens, and busi-

nesses. 

-  The need to reduce costs and reduce 

bureaucracy. With the growing demands 

on Russia's economic efficiency and com-

petitiveness, it was necessary to reduce the 

cost of government activities and bureau-

cracy to ensure more efficient operation of 

government agencies and improve the 

quality of services provided. 

-  The need to comply with internation-

al standards. Russia is a member of many 

international organizations and standards 

producing organizations, so it was necessary 

to comply with international standards and 

requirements in the field of business process 

management of the public sector. 

It can be noted that the improvement 

of processes in the executive bodies of state 

power at the moment can be implemented 

on the basis of the principles enshrined in 

the "On strategy for the development of in-

formation society in the Russian Federa-

tion for 2017 - 2030". The increasing im-

portance of information in modern society, 

the development of information and com-

munication infrastructure requires from 

the Russian government to develop ad-

vanced mechanisms to ensure this process. 

Optimization of business processes in 

the executive bodies of state power leads to 

an improvement in the quality of public 

services, which in turn will increase the 

satisfaction of citizens and improve the 

overall standard of living. In addition, the 

efficiency and productivity of public au-

thorities will increase, the time of perform-

ing tasks will be reduced, which can even-

tually save money. The work of govern-

ment agencies will become more transpar-

ent and open, which in turn increases the 

trust and loyalty of citizens. Costs and bu-

reaucracy will decrease, which can reduce 

the cost of tasks and improve budgetary 

performance. In general, the optimization 

of business processes in the executive bod-

ies of state power is an important task, 

which helps to improve the work of state 

bodies and the quality of citizens’ life. 

Many popular methods and concepts 

are used to analyze, evaluate and improve 

business processes in government agencies: 

lean manufacturing (Lean), six sigma (6σ), 

business process re-engineering (BPR), total 

quality management (TQM), agile method-

ologies (Agile-methodologies), benchmark-

ing, key performance indicators (KPI), sys-

tem analysis and design, balanced score-

card (BSC) and many others. These meth-

ods and concepts of business process opti-

mization can be used in various combina-

tions and adapted to meet the specific needs 

in the context of government agencies. 

There are a number of programs and 

initiatives in Russia aimed at improving the 

efficiency of regions and sharing best prac-

tices between them. An example is the pro-

ject "Effective Region", which has been im-

plemented since 2017 with the support of 

the state corporation running all nuclear 

assets of the Russian Federation "Rosatom" 

in more than 40 subjects of the Russian 

Federation and is aimed at continuously 

improving the efficiency of state and munic-

ipal government using lean production 

methods and tools. The "Effective Region" 

program provides for measures to improve 

the organization of the work of government 

agencies, including audits of business pro-

cesses, development and implementation of 

electronic services, simplification of proce-

dures for public services, and support for 

projects to develop information technology 

in the public sector. The "Effective Region" 

program is an important step in the devel-

opment of public administration in Russia 

and is aimed at improving the quality of life 

of citizens and developing the business en-

vironment in the regions [5]. 

Many successful practices have al-

ready been introduced as a part of this pro-

ject in some regions of Russia. Excellent 
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results have been shown in the Belgorod 

region, where a culture of lean manage-

ment has been formed, the process of 

budget (accounting) has been centralized, 

electronic document management systems 

have been modernized, and a centralized 

human resources service has been created 

in the regional authorities and municipali-

ties. In the Republic of Sakha (Yakutia), 

digital technologies with process automa-

tion and digital platforms with a feedback 

system are being introduced in many areas 

of activity due to the ongoing reengineer-

ing of management processes and the spe-

cifics of the region. In the Nizhny Novgorod 

region, flexible management tools are ac-

tively implemented in many industries. 

For example, it was possible to reduce the 

time to apply to regional authorities for 

baby food: instead of 23 days, seven visits, 

and two hours of paperwork at the social 

protection department, the process now 

takes no more than 13 days, involves two 

visits, and takes 15 minutes to process. 

The Nizhny Novgorod city transportation 

system managed to reduce the time for 

maintenance and technical inspection of 

buses, as well as to improve the scheme of 

public transport work. In Kemerovo region, 

a total of 184 projects in different spheres 

were created within the framework of the 

"Effective Region" project (Fig. 1).

 

Fig. 1. – "Effective Region" projects in Kemerovo region 

 

A pilot project "Lean Polyclinic" was 

implemented on the basis of Kemerovo 

City Polyclinic No. 5. Projects to optimize 

production processes were launched at 

transport enterprises in the region. A test 

project called "Lean MFC" (multifunctional 

center) was launched, aimed at introducing 

lean production principles in centers for pub-

lic services. The process of receiving appli-

cants for the Rosreestr service "State Regis-

tration of Rights" was selected for this pro-

ject. The aim of the project was to improve 

citizen satisfaction, accessibility of services, 

and elimination of losses. Some results of 

the project are presented in Tab. 1.

Table 1 

Some results of the "Lean MFC" project in Kemerovo region 

Index Result 

The size of the electronic queue ticket 
reduced by 41%, in the region 

350 cash register reels fewer per year  

Average time of document acceptance decreased from 49 to 24 minutes 

Number of requests during consideration of 

application for the disposal of maternal capital 
decreased from 12 to 7 
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As a result of the project implementa-

tion, more than 40 problems at the regional 

and MFC levels have been solved (losses 

have been eliminated), as well as problems 

have been identified that require amend-

ments to regulations at the federal level [1]. 

In conclusion, it should be empha-

sized that the optimization of business pro-

cesses in the executive bodies of state pow- 

er in Russia has a long history and cur-

rently yields positive results and contrib-

utes to improving the quality of public ser-

vices, increasing the efficiency of state bod-

ies and reducing costs. It is worth noting 

that during the improvement of processes 

modern methods and concepts are success-

fully applied, considering specifics of exec-

utive bodies of state power. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИИ 

Д. П. Гудков 

Статья представлена научным руководителем,  

старшим преподавателем кафедры ИНиРЯ В. А. Ивановой 

В данной статье анализируются основные исторические этапы, цели, методы и кон-

цепции оптимизации бизнес-процессов в исполнительных органах государственной власти 

России. Подчеркивается необходимость совершенствования процессов в органах исполни-

тельной власти с использованием современных методов, которые применимы не только к 
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бизнесу. Особое внимание уделяется методу бережливого производства, применение кото-

рого рассматривается в рамках проекта "Эффективный регион". 

Ключевые слова: совершенствование процессов, оптимизация, исполнительные органы, 

бережливое производство 
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РЕЦЕНЗИИ НА НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

 

УДК 655.552 

 

«ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ДИСКУРС В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ»:  

РЕЦЕНЗИЯ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ МОНОГРАФИЮ 

Л. В. Володина, Д. В. Шутман 

В рецензии представлен обзор коллективной монографии «Пропагандистский  

дискурс в условиях цифровизации». 

Ключевые слова: пропаганда, контпропаганда, фейк-ньюз, дезинформация, медиа-

коммуникации, медиатекст, цифровые коммуникации, международные коммуникации

В издательстве Санкт-Петербургского 

государственного университет в 2023 году 

вышла в свет коллективная монография 

«Пропагандистский дискурс в условиях 

цифровизации» под редакцией В. А. Ачка-

совой, Г. С. Мельник. 

Авторский коллектив представлен 

такими учеными, как:  

- В. А. Ачкасова (предисловие; 3.2; 

заключение);  

- Г. С. Мельник (предисловие; гл. 7; 

заключение);  

- М. Н. Грачев (гл. 1);  

- О. Г. Филатова (гл. 2);  

- Р. И. Мухамедиев (2.3);  

- К. О. Якунин (2.3);  

- Н. Н. Журавлева (3.1; 3.3);  

- О. И. Трохинова (3.1);  

- Е. А. Бабанова (3.3; 4.3);  

- А. Н. Гришанина (3.4);  

- И. А. Быков (4.1), - 

- И. А. Гладченко (4.2);  

- А. И. Рафиков (4.4);  

- С. И. Коренюшкина (4.5);  

- Ю. Н. Алисиевич (гл.5);  

- П. В. Гуленко (6.1; 6.2; 6.3);  

- Ю. И. Долгова (6.1; 6.2; 6.3);  

- И. М. Побединский (6.4);  

- Б. Я. Мисонжников (гл. 8; 9);  

- Е. В. Стецко (гл. 10);  

- Дж. М. Ионеску (гл. 11). 

 

Актуальность данного исследования 

в современных условиях геополитиче-

ской турбулентности и все возрастающе-

го влияния Интернет и цифровых техно-

логий не вызывает сомнений. В книге, 

как отмечается в аннотации, анализи-

руются теории и подходы, сложившиеся 

в политической науке, теории коммуни-

каций, лингвистике, журналистике, пси-

хологии; обозначается проблемное поле, 

определяющее несколько направлений 

исследований, опирающихся на культу-

рологические, филологические, лингвис-

тические и социологические труды, 

сформировавшие современное поле тео-

рии коммуникации и кросс-культурных 

исследований. Предложены методики 

выявления дезинформации в современ-

ном медиадискурсе; типологизированы 

информационные инструменты и методы 

пропагандистского дискурса, а также 

субъекты пропагандистской деятельно-

сти; описаны политические проекты про-

пагандистского характера; дана оценка 

эффективности их применения.  

Монография состоит из трех частей. 

В первой части «Дискурс пропаганды: 

дефиниции, классификации, концепции» 

анализируются теоретические подходы 

к феномену пропаганды.  

В первой главе «Феномен пропаган-

ды: теоретический аспект» исследуется 

пропаганда как коммуникационный 
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процесс: ее сущность, особенности интер-

претации в социально-политическом 

контексте. Прослеживается генезис и 

развитие пропаганды, эволюция теоре-

тических представлений об эффективно-

сти пропагандистского воздействия (пер-

вая половина ХХ — начало XXI в.).  

Глава 2 «Современные подходы 

к определению пропаганды: концепции и 

практические разработки» посвящена 

изучению современных подходов к опре-

делению пропаганды: анализу концеп-

ций и практических разработок. Рассмат-

риваются современные специальные про-

екты НАТО и Европейского союза. Де-

монстрируется возможности использова-

ния подхода, основанного на тематиче-

ском моделировании (topic modeling) для 

идентификации пропаганды в СМИ. 

Приводятся примеры идентификации 

пропагандистского контента на базе те-

матической модели корпуса текстов СМИ. 

Глава 3 «Идентификация и эффек-

тивность пропагандистского воздействия: 

вопросы методологии». В данной главе 

исследуются субъекты пропагандистского 

воздействия: подходы и проблемы иден-

тификации, определяются маркеры про-

пагандистских посланий, описывается 

разнообразие объяснительных схем. 

В заключение главы предложена прак-

тика оценок эффективности пропаганди-

стского воздействия и представлены воз-

можности экспертизы пропагандистских 

сетевых материалов. 

Часть II. «Технологии политической 

пропаганды в условиях цифровизации» 

раскрывает возможности использования 

современных технологий и инструментов 

социально-политической коммуникации. 

В главе 4 «Онлайн-технологии про-

пагандистского воздействия» описываются 

такие технологии и инструменты пропа-

ганды, как фейк-ньюз и дезинформация в 

системе современной политической ком-

муникации, хештег как инструмент поли-

тической пропаганды, социальные боты и 

автоматизация пропагандистского воздей-

ствия, рекламные коммуникации в циф-

ровой пропаганде, технология видеоблог-

гинга в пропагандистском воздействии. 

Глава 5 «Комическое в современном 

пропагандистском дискурсе» посвящена 

анализу использования комического 

в социально-политической коммуникации 

и ресурсу комического в современной про-

паганде.  

Глава 6 «Телевидение как канал 

трансляции пропагандистского контек-

ста» посвящена изучению манипулятив-

ных возможностей аудиовизуальной сре-

ды. Авторы исследуют пропагандистский 

дискурс в передачах различных форма-

тов, пропагандистская составляющая 

развлекательных передач, пропаганди-

стский потенциал политической рекла-

мы на телевидении. 

Часть III. «Пропагандистский и 

контрпропагандистский ресурсы субъек-

тов политики» включает в себя анализ 

следующих проблем: 

В глава 7 «Медиатекст в структуре 

пропаганды и контрпропаганды» изуча-

ются такие вопросы, как: пропаганда — 

идеология в действии, запрет пропаган-

ды экстремизма, терроризма, расовой 

дискриминации. На примерах конкрет-

ных текстов анализируются социопсихо-

логические маркеры экстремистских 

пропагандистских текстов: пропаганда 

исключительности в медиатекстах «Сви-

детелей Иеговы»; пропаганда идеалов 

халифата; выражение идеологии неона-

цизма в медиатекстах; отражение экс-

тремистской идеологии в медиатекстах 

неоязычников.  

Глава 8 «Пропагандистский и 

контрпропагандистский дискурсы как 

социально-коммуникативные действия» 

освещает вопросы пропаганды и контр-

пропаганды как интегральных инстру-

ментов идеологии; терроризма в системе 

новой идеологии пропаганды; пропаган-

дистский и контрпропагандистский дис-

курсы: «борьба за умы колеблющихся»  

Глава 9 «Пропаганда и контрпропа-

ганда силовых ведомств СССР и Россий-

ской Федерации» акцентирует внимание 
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на процессе эволюции инструментов со-

ветской спецпропаганды в годы Великой 

Отечественной войны, прослеживается 

формирование структур специальной 

пропаганды Красной армии, анализиру-

ется специальная пропаганда в условиях 

ментальной войны. 

Глава 10 «Внешнеполитическая 

пропаганда министерства иностранных 

дел» посвящена рассмотрению таких 

проблем, как: развитие политической 

экспертизы и рост общественной актив-

ности; публичная дипломатия; «Цифро-

вая дипломатия» = публичная диплома-

тия 2.0. Исследуются внешнеполитиче-

ские вызовы и трансформации диплома-

тической службы в XXI в. Авторами ана-

лизируются Интернет-страницы дипло-

матических ведомств как виртуальные 

площадки и выявляется пропагандист-

ский аспект современного дипломатиче-

ского дискурса.  

В главе 11 «Международное веща-

ние в публичной дипломатии как инст-

румент пропаганды» рассматриваются 

теоретические аспекты пропаганды в 

рамках публичной дипломатии, и прово-

дится сравнительный анализ междуна-

родного вещания таких ведущих госу-

дарств, как: международное вещание 

СССР и России; международное вещание 

США; международное вещание Велико-

британии; международное вещание ФРГ; 

международное вещание Франции. 

Приводятся примеры использова-

ния пропаганды в международном ве-

щании: Кейс Хасана Диаба в российских 

СМИ. Кейс законопроекта о внесении 

поправок в Конституцию России в аме-

риканских СМИ. Интеграция беженцев 

в освещении Deutsche Welle . 

Издание адресовано специалистам 

в области политологии, теории и практи-

ки журналистики и массовой коммуни-

кации, а также работникам информаци-

онной сферы и всем интересующимся во-

просами современных общественных от-

ношений. 

Труд авторского коллектива по дос-

тоинству оценен профессиональным со-
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