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   ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 94 

 

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ:  

ЭКСПЕДИЦИИ И. ПЕТЛИНА И Ф. И. БАЙКОВА 
 

М. А. Аверьянов 

Статья представлена научным руководителем, 

к.и.н., доцентом, зав. каф. истории и регионоведения А. Б. Гехтом  
 

В статье изучаются первые попытки установления дипломатических отношений 

между Россией и Китаем. Отдельное внимание уделяется историческому контексту, на 

фоне которого разворачиваются описываемые события. Так, в рамках рассмотрения 

экспедиции Ивана Петлина дается краткая характеристика российского присутствия 

на Дальнем востоке в начале XVII века, а при изучении посольства Ф. И. Байкова за-

трагивается вопрос установления в Китае династии Цин. Также авторами анализи-

руется влияние двух приведенных дипломатических миссий на дальнейшее развитие 

отношений между Россией и Китаем. 

Ключевые слова: дипломатические отношения, российско-китайские отношения, по-

сольский этикет и церимониал, российское посольство в Китай, маньчжурское завоевание 

Китая. 

 
Введение 

Относительно недавно, в 2018 году, 

Российская Федерация и Китайская 

Народная Республика отметили юбилей 

– ровно 400 лет с момента установления 

двусторонних отношений. Точкой отсче-

та принято считать состоявшуюся в 

1618 году экспедицию казака Ивана 

Петлина, которой удалось первой среди 

русских миссий достичь Пекина.  

Прежде чем перейти непосредст-

венно к изучению данного исторического 

события, остановимся кратко на ситуа-

ции, сложившейся на тот момент в ре-

гионе. Активное освоение просторов Си-

бири началось еще в конце XVI века. 

Первые экспедиции снаряжались не го-

сударством, а частными лицам – купца-

ми, стремившимися завладеть пушни-

ной. Она высоко ценилась в Европе и 

выступала в качестве основного экс-

портного товара в торговле со многими 

странами. Несколько позднее начинают 

отправляться и полноценные экспеди-

ции, формировавшиеся государствен-

ными чиновниками. Они подходили к 

вопросу освоения новых земель более 

обстоятельно – закладывали поселения 

(на рубеже XVI и XVII веков появляются 

Тюмень, Сургут, Томск и т. д.), прокла-

дывают пути сообщения с центральной 

частью страны («Бабиновская дорога»), 

не забывая при этом и о добыче драго-

ценной пушнины (на осваиваемых тер-

риториях вводился особый налог, соби-

раемый в шкурках пушного зверя – 

ясак). Из наиболее известных землепро-

ходцев середины XVII века можно выде-

лить Семена Дежнева, первым прошед-

шего проливом, разделяющим северо-

американский и евразийский континен-

ты, Василия Пояркова, вышедшего к 

Охотскому морю по реке Амур, а также 

Ерофея Хабарова, обложившего ясаком 

народы, проживавшие вдоль Амура, и 

защищавшего приграничные районы от 

нападок маньчжур [1]. 
 

Основная часть 

Переходя к изучению экспедиции 

Ивана Петлина стоит, однако, уточ-

нить, что называть ее следует именно 

так – использовать термин «посольство» 

было бы не совсем корректно, поскольку 

официальные московские власти в ор-
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ганизации данного похода участия не 

принимали. Он был снаряжен по лич-

ной инициативе томского воеводы, что 

было в начале XVII века обычной прак-

тикой. Во многом это было обусловлено 

отдаленностью центрального руково-

дства, отсутствием надежных путей со-

общения между центром и периферий-

ными областями, а равно и тем, что в 

эпоху Смуты развитие отношений с го-

сударствами на восточных границах те-

ряет свою актуальность [2].  

Таким образом, весной 1618 года 

экспедиция, имевшая целью расшире-

ние географических знаний о регионе, 

поиск новых торговых путей и установ-

ление связей с далеким Китаем, отпра-

вилась в путь. За почти четыре месяца 

нахождения в пути русская миссия пре-

одолела монгольские земли и достигла 

Пекина – столицы империи Мин. Од-

нако, об установлении дипломатиче-

ских отношений как таковых, во время 

этого визита, речи идти не могло по це-

лому ряду причин. Во-первых, как уже 

говорилось ранее, миссия была направ-

лена неофициально, а значит и ни о 

какой верительной грамоте от русского 

государя и речи быть не могло, что в 

свою очередь исключало и всякую воз-

можность надеяться на аудиенцию с 

императором или его приближенными 

советниками [2]. Во-вторых, необходимо 

сделать небольшое отступление и отме-

тить, что императоры китайских дина-

стий, согласно существующему поверью, 

имели более высокий статус чем все 

прочие правители. Направление же 

дипломатической миссии расценива-

лась как признание последними своего 

статуса вассала, а подарки, преподне-

сение которых предусматривала ди-

пломатическая традиция, являлись ни 

чем иным как подвозом дани, в ответ на 

который император правящей династии 

как бы «даровал» правителю конкрет-

ной страны его текущие полномочия. 

Экспедиция же И. Петлина не только 

не имела официальной грамоты, но и 

не привезла с собой никаких подноше-

ний императору, лишившись, таким об-

разом, возможности вести с ним какие-

бы то ни было переговоры. В-третьих, 

установлению отношений препятство-

вало и отсутствие в составе миссии ква-

лифицированного переводчика, а, сле-

довательно, и значительных трудностей 

в коммуникации с китайской стороной, 

осуществлявшейся исключительно че-

рез монгольских послов, присоединив-

шихся к русской миссии [3].  

Однако, несмотря на все упомяну-

тые проблемы, экспедицию И. Петлина 

невозможно назвать неудачной. Так, 

русским послам была вручена импера-

торская грамота, разрешавшая дея-

тельность российских купцов и послан-

ников на территории Срединной Импе-

рии. Однако об этом станет известно 

лишь более полувека спустя, когда 

данный документ будет, наконец, пере-

веден на русский язык [3]. Значитель-

ный вклад внесла экспедиция и в рас-

ширение имеющихся географических 

знаний о данном регионе. Были собра-

ны подробные сведения о землях, через 

которые проходила экспедиция, а также 

о самом Китае, его экономическом по-

ложении и политическом устройстве. 

Кроме того, впервые был проложен су-

хопутный маршрут в Китай, пролегав-

ший через Сибирь и территорию Мон-

голии. Таким образом, несмотря на то, 

что в ходе первого контакта Русского 

государства и Срединной империи, дву-

сторонние дипломатические отношение 

не были установлены, была, тем не ме-

нее, заложена основа для последующих 

контактов [4].  

Если описанная выше экспедиция 

была организована по инициативе ме-

стных властей, то посольство 1654-1658 

годов уже представляло российскую 

сторону официально. Возглавлять его 

было доверено Федору Исаковичу Бай-

кову, представителю боярской знати и 

известному уже на тот момент путеше-

ственнику. Однако, забегая вперед, сто-

ит отметить, что успехом данная миссия 

также не увенчалась.  
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Не задались отношения между 

российской делегацией и встречающей 

стороной практически сразу – после пе-

ресечения границы они, вопреки сло-

жившейся дипломатической традиции, 

не поступили на полное обеспечение 

принимающего государства. По прибы-

тии в столицу Срединной Империи по-

сольству было запрещено покидать по-

стоялый двор, на котором они были 

размещены. Однако, несмотря на весь-

ма холодную встречу, настоящие разно-

гласия начинаются именно на этапе 

вступления сторон в переговоры. Здесь 

необходимо сделать небольшое отступ-

ление и обозначить, что русские послы 

не были наделены свободой вести пере-

говоры по своему усмотрению. Отправ-

ляя посольство в другую страну, его 

главе, а равно и всем прочим участни-

кам, от лица Государя Московского вы-

давались не только грамоты подтвер-

ждающие их статус посланников, но и 

четкие указания, касающиеся, в част-

ности, круга тем, которые можно и, со-

ответственно, нельзя обсуждать с дру-

гой стороной, а равно и того, что дозво-

лялось делать посланникам, покуда за 

ними закреплялся столь высокий ста-

тус. Именно на этой почве и возникли 

разногласия – Байков, к величайшему 

неудовольствию китайской стороны, ка-

тегорически отказался обсуждать на-

пряженную ситуацию, возникшую 

в Приамурье, регионе, владение кото-

рым Русским государством в ходе воо-

руженных конфликтов активно оспари-

валось китайской стороной [4].  

Отдельной темой для обсуждения 

является и церемониал, сложившийся 

при императорском дворе. Так, напри-

мер, послы, предстающие перед импе-

ратором, должны были совершать уни-

зительный для их положения обряд ко-

ленопреклонения. Здесь следует вновь 

обратиться к статусу, приписывавшему-

ся российским послам того времени, и 

отметить, что они выступали в роли 

прямых представителей своего государя 

и говорили, как бы, от его имени. Кроме 

того, Россия, в отличии от небольших 

государств, окружавших Срединную 

Империю и не имевших возможности 

противостоять ей, а следовательно, вы-

нужденных ей подчиниться, стремилась 

к установлению равноправных отноше-

нии с Китаем. Принимая во внимание 

все вышесказанное, становится понятно, 

почему Байков оказался непреклонен и 

в вопросах соблюдения придворного 

этикета и наотрез отказался выполнять 

положенные ритуалы. Таким образом, 

ввиду возникновения непреодолимых 

противоречий в диалоге между россий-

ской и китайской сторонами, посольству 

Байкова не осталось ничего иного как 

отправиться в обратный путь [5].  

Однако, как и в случае с экспеди-

цией И. Петлина, невыполнение по-

ставленных целей отнюдь не свидетель-

ствовало о неудаче направленного по-

сольства. Так, на географических кар-

тах, силами участников экспедиции 

Байкова, был зафиксирован наиболее 

быстрый и легкий маршрут в Китай. 

Кроме того, были получены и ценней-

шие сведения относительно торговой 

сферы. Было установлено, например, 

что российские товары практически не 

пользуются на территории Срединной 

империи спросом, за исключением, раз-

ве что, пушнины. Ценная информация 

была получена и в отношении полити-

ческого устройства Китая, в частности, 

стало известно, что в стране произошла 

смена правящей династии [5].  

Многочисленные племена Мань-

чжур (именуемых также Чжурчжэнями), 

которые вели преимущественно кочевой 

образ жизни, были окончательно объе-

динены ханом Нурхацы в 1582 году. 

К началу XVII века, ощущая свое пре-

восходство над погрязшей в коррупции и 

непрекращающихся крестьянских вос-

станиях империей Мин, маньчжуры 

сначала прекращают выплату дани в ее 

пользу, а затем переходят к активным 

завоеваниям. В 1619 году они захваты-

вают Ляодунский полуостров, превра-

щая его в плацдарм для своей дальней-
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шей экспансии. В 1629 году состоялся 

первый набег Чжурчжэней во главе 

с ханом Абахаем на северокитайские 

провинции, а в 1639 году окончательно 

был покорен Корейский полуостров, на-

ходившийся в вассальной зависимости 

от империи Мин [6].  

К этому времени до предела обост-

рилась внутриполитическая обстановка 

в самой Срединной империи. Массовые 

недовольства крестьян собственным 

бедственным положением вылились в 

широчайшее народное восстание под 

предводительством Ли Цзы-чена. Вой-

ска повстанцев захватили Пекин и на-

чали расправляться с ненавистными 

чиновниками, считавшимися перво-

причиной всех народных бед. Чжу Ю-

цзян – последний император династии 

Мин покончил с собой, а вся уцелевшая 

аристократия сбежала в Манчжурию – 

под покровительство своих недавних 

врагов. Одним из ее представителей 

был и ранее командовавший император-

ской армией генерал У Сань-гуй, кото-

рый объединив свои силы с маньчжур-

скими, смог таки летом 1644 года раз-

бить повстанцев и захватить Пекин. Тем 

не менее, Ли Цзы-чен смог сбежать, ук-

рывшись вместе со своими сторонника-

ми в провинции Шанси. Это послужило 

началом изнурительной гражданской 

войны, завершившейся лишь к 1664 го-

ду с подавлением большинства очагов 

сопротивления маньчжурскому завоева-

нию. Воцарение династии Цин предо-

пределило дальнейший путь развития 

всей китайской цивилизации. Ее разви-

тие в политическом и экономическом 

плане постигла стагнация, продолжав-

шаяся несколько столетий, кроме того, 

страна оказалась полностью отрезана от 

внешнего мира. Начавшееся еще в сере-

дине XVII века отставание развития 

Империи Цин объясняет то, с какой лег-

костью в XIX веке Китай превратится в 

полуколонию не только европейских 

стран, но и Японии [6]. 

Не ускользнули эти фундамен-

тальные изменения, потрясшие Китай, 

и от внимания русских послов. Байков 

даже выделял ряд особенностей как во 

внешности и поведении, так и в одежде, 

по которым можно было с легкостью от-

личить китайца от маньчжура. Что же 

касается дальнейшего развития двусто-

ронних отношений, то в данном процес-

се немаловажную роль сыграло знаком-

ство с обычаями и церемониалом, при-

ятым при императорском дворе. Не-

смотря на то, что культурные различия 

на данном этапе оказались серьезной 

преградой для завязывания двусторон-

них отношений, полученные таким об-

разом сведения стали неоценимым под-

спорьем для организации последующих 

посольств и экспедиций, уже прини-

мавших в расчет опыт «неудачного» по-

сольства Байкова [5].  
 

Заключение 

Таким образом, рассмотрев первые 

попытки установления отношений ме-

жду Россией и Китаем, можно отметить, 

что в начале – середине XVII века две 

державы еще только «знакомятся» друг 

с другом. Происходит взаимное приоб-

щение к культуре и обычаям, начина-

ется обмен сведениями, закладываются 

основы и принципы дальнейшего раз-

вития двусторонних отношений. Не-

смотря на то, что добиться их прочного 

установления на данном этапе так и не 

удалось, траектория дальнейшего их 

становления, тем не менее, была опре-

делена. В некоторой степени, поспособ-

ствовали этому и действия Ф. И. Байко-

ва, отказавшегося признавать вассали-

тет своей державы и заложившего тем 

самым основу для дальнейшего разви-

тия отношений двух держав. 
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EXCERPTS ON THE HISTORY OF RUSSIAN-CHINESE RELATIONS:  

EXPEDITIONS OF I. PETLIN AND F. BAIKOV 
 

M. A. Averyanov 

The article studies the first attempts to establish diplomatic relations between Russia and 

China. Special attention is paid to the historical context, against the background of which the 

described events unfold. Thus, within the framework of consideration of Ivan Petlin's expedi-

tion a brief characteristic of Russian presence in the Far East in the beginning of the XVII cen-

tury is given, and when studying F. Baikov's embassy the question of establishment of the Qing 

dynasty in China is touched upon. The authors also analyse the influence of the two diplomatic 

missions on the further development of relations between Russia and China. 
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ СВЯЗИ В СТРУКТУРЕ  

ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

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

В статье представлены основные аспекты создания войск связи. Развитие военной 

связи было определено её важной ролью в управлении войсками. Подробно изложена по-

следовательность становления войск связи и зарождения в качестве самостоятельного 

специального рода войск. На данный момент войска связи постоянно находятся в боевой 

готовности. Войска являются одной из главных составляющих успешного завершения 

вооруженных конфликтов, контртеррористических, специальных и миротворческих 

операций. 

Ключевые слова: войска связи, военная связь, средства связи, управление войсками, 

структура военной организации. 

 

История развития войск связи с 

древнейших времен до наших дней сви-

детельствует о сложном и славном пути, 

который прошла военная связь. Эта 

связь развивалась в зависимости от спо-

соба производства, экономической 

структуры общества, системы классовых 

отношений, особенностей исторического 

развития страны, ее национальных осо-

бенностей и традиций. 

Развитие военной связи на Руси на-

чалось в период формирования классово-

го общества у восточных славян, созда-

ния государства и вооруженных сил. 

Наша Родина дала миру целую 

плеяду выдающихся ученых и конструк-

торов, которые своими открытиями и 

изобретениями внесли достойный вклад 

в развитие всех видов связи вообще и 

военной связи в частности. 

Изобретение русскими учеными 

телеграфа, радио, применение телефона 

и использование этих средств связи 

в интересах управления войсками вы-

звали переворот в военной связи, что 

привело к появлению подразделений и 

частей связи. Возникла необходимость в 

управлении этими частями, зародилась 

служба связи как специальная служба 

общевойсковых штабов. 

До Великой Октябрьской социали-

стической революции военная связь 

в армии рассматривалась главным обра-

зом как связь командования. Связь 

взаимодействия достаточного развития 

не получила и специально не выделя-

лась. Не были выделены в самостоя-

тельные специальные войска и войска 

связи. Отсутствие централизованного 

руководства военной связью тормозило 

дальнейшее развитие войск связи. 

После победы Великой Октябрь-

ской социалистической революции мо-

лодая Советская Республика оказалась 

в окружении враждебных империали-

стических государств; отчаянное сопро-

тивление оказали и свергнутые экс-

плуататорские классы. Силы внутрен-

ней и внешней контрреволюции стре-

мились уничтожить первое в мире госу-

дарство рабочих и крестьян. 

Обстоятельства требовали органи-

зовать защиту социалистического Отече-

ства и создать Вооруженные Силы, спо-

собные отстоять завоевания Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. 

При создании Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии была поставлена задача 

создания новых специальных войск ‒ 

войск связи. Необходимость и неотлож-

ность решения такой задачи вызывалась 

тем, что формирование частей и соеди-

нений молодой Красной Армии, объеди-

нение их в армии и фронты требовало 

организации надежного управления 

ими. Твердое, гибкое и непрерывное 
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управление войсками было возможно 

только при широком использовании 

всей системы государственной связи и 

создании специальных войсковых час-

тей и подразделений связи, объединен-

ных единым руководством. 

Работа по созданию частей и под-

разделений связи началась с формиро-

ванием частей, соединений и объедине-

ний Красной Армии. С весны 1918 года 

стали осуществляться мероприятия по 

централизации руководства военной 

связью, которые завершились создани-

ем Управления связи Красной Армии 

20 октября 1919 года. Этот день являет-

ся днем рождения Войск связи Совет-

ских Вооруженных Сил как самостоя-

тельных специальных войск. 

В годы гражданской войны и ино-

странной военной интервенции, исходя 

из требований к управлению войсками, 

на основе опыта боевых действий Крас-

ной Армии были выработаны взгляды 

на организацию связи, использование 

различных средств связи и руководство 

службой связи со стороны командиров и 

штабов. 

Личный состав войск связи про-

явил массовый героизм, беспримерное 

мужество и высокое воинское мастерст-

во. Революционный Военный Совет 

Республики высоко оценил работу войск 

связи в годы гражданской войны. «За 

доблестную, тяжелую и в высшей сте-

пени полезную работу на пользу Совет-

ской России, ‒ указывалось в приказе 

РВСР №421 от 17 февраля 1921 года, ‒ 

Реввоенсовет Республики от лица Рес-

публики объявляет благодарность все-

му комиссарскому, командирскому и 

красноармейскому составу войск связи 

Красной Армии». 

Предвидя характер будущих войн 

и роль связи в них, В. И. Ленин реко-

мендовал, что «...ни в коем случае не 

следует жалеть средств на доведение до 

конца дела организации радиотеле-

фонной связи...» [1]. 

Руководствуясь этим указанием 

вождя, КПСС и Советское правительст-

во, укрепляя оборону страны, рассмат-

ривали вопросы совершенствования во-

енной связи как одну из важных задач 

строительства Советских Вооружённых 

Сил. В период между гражданской и 

Великой Отечественной войнами, не-

смотря на непродолжительность его по 

времени и недостаточно развитую про-

мышленную базу нашей страны, войска 

связи были дважды перевооружены 

техникой связи отечественного произ-

водства. 

С особой убедительностью роль во-

енной связи, как основного средства 

обеспечения управления вооружённой 

борьбой, подтвердила Великая Отечест-

венная война. Опыт войны показал, что 

без устойчивой связи невозможно обес-

печить управление войсками, а, следо-

вательно, и достичь победы. В одной из 

директив Ставки Верховного Главноко-

мандования указывалось: «Связь ‒ ос-

новное средство, обеспечивающее управ-

ление войсками. Потеря связи есть поте-

ря управления войсками, а потеря 

управления войсками в бою неизбежно 

ведёт к поражению». 

Значение войск связи в обеспече-

нии управления войсками в годы Вели-

кой Отечественной войны постоянно 

возрастало. Это выразилось в повыше-

нии удельного веса войск связи в общей 

системе Советских Вооружённых Сил. 

«Численность войск связи за время 

войны выросла в 4 раза. По мере нако-

пления опыта, освоения новых техниче-

ских средств связисты всё более успеш-

но справлялись с выполнением слож-

ных задач по обеспечению бесперебой-

ного управления войсками» [2]. 

Войска связи выполнили возложен-

ные на них задачи в годы войны и вне-

сли весомый вклад в разгром ненавист-

ного врага. Родина по достоинству оце-

нила ратный труд военных связистов. За 

годы войны 303 военных связиста были 

удостоены звания Героя Советского Сою-

за, 106 отважных связистов стали пол-

ными кавалерами ордена Славы, десят-

ки тысяч награждены орденами и меда-
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лями СССР, около 600 частей связи от-

мечено наградами Родины, более 200 из 

них ‒ дважды, 58 отдельным частям свя-

зи присвоены наименования гвардей-

ских, многие части удостоены почетных 

наименований городов. 

Богатейший опыт, накопленный 

войсками связи в годы Великой Отече-

ственной войны, был обобщен, изучен и 

положен в основу их послевоенного раз-

вития. 

В условиях деятельности Комму-

нистической партии Советского Союза 

уделялось постоянное внимание вопро-

сам дальнейшего укрепления обороно-

способности страны, развитию Воору-

женных Сил и военной науки. 

«Ни у кого не должно быть сомне-

ний и в том, ‒ говорил Генеральный 

секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев на 

XXV съезде КПСС, ‒ что наша партия 

будет делать все, чтобы славные Воо-

ружённые Силы Советского Союза и 

впредь располагали всеми необходи-

мыми средствами для выполнения сво-

ей ответственной задачи ‒ быть стра-

жем мирного труда советского народа, 

оплотом всеобщего мира» [3]. 

В обеспечении постоянной боевой 

готовности Советских Вооружённых 

Сил большая роль принадлежала и 

войскам связи. 

На современном этапе боевые дей-

ствия требуют эффективного управле-

ния войсками и оружием, применения 

современных средств и комплексов воо-

ружения, военной и специальной тех-

ники. Высокий уровень информацион-

ного обеспечения боевых действий 

войск (сил) становится определяющим 

фактором достижения стратегического 

и оперативно-тактического превосход-

ства над противником. 

Основное сосредоточение усилий по 

развитию системы связи Вооружённых 

сил ВС РФ направлено на её перевод от 

технологий построения первичной и вто-

ричных сетей связи к технологиям по-

строения единой транспортной (стацио-

нарной и полевой) сети связи, сетей дос-

тупа и объектовых сетей пунктов управ-

ления ВС РФ. Одной из первоочередных 

задач строительства в области военной 

связи является создание и развёртыва-

ние объединённой автоматизированной 

цифровой системы связи (ОАЦСС) ВС 

РФ на основе применения последних 

отечественных разработок в области со-

временных цифровых средств спутнико-

вой, радио-, радиорелейной и тропосфер-

ной связи, а также цифровых систем пе-

редачи информации с применением во-

локонно-оптических технологий. 

Войска связи в мирное время по-

стоянно несут боевое дежурство, обеспе-

чивая непрерывное и устойчивое 

управление, как стратегическими 

ядерными силами, так и силами общего 

назначения. Они честно и мужественно 

выполняли и выполняют свой долг 

в вооруженных конфликтах, контртер-

рористических, специальных и миро-

творческих операциях. 
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УДК 929.522 

 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

А. А. Комарова 

Статья представлена научным руководителем 

д.и.н., профессором В. С. Измозиком 

От редакции. В течение нескольких лет при изучении курса «История России» наши 

студенты писали работу «Моя родословная». Одним из самых интересных оказалось иссле-

дование студентки 1 курса Анастасии Комаровой. Написанная хорошим литературным 

языком, работа отразила те социальные процессы, которые происходили в России, в СССР 

на протяжении XX века. Настя прослеживает судьбы пяти поколений своего рода с начала 

XVIII в. Здесь миграция населения, превращение огромной массы крестьянства, основного 

населения страны в начале XX в. в горожан; преодоление социального раскола, как резуль-

тат Великой Российской революции 1917-1922 гг. (среди предков автора крестьяне и дворя-

не); политические, экономические и социальные катаклизмы (т.н. «раскулачивание», голод, 

политические репрессии, Великая Отечественная война). Среди Настиных родственников 

пять человек подверглись репрессиям, участниками войны были четверо, один из них по-

гиб. Еще один родственник умер в блокадном Ленинграде. Здесь присутствуют ответствен-

ный партийный работник и бывший уездный исправник в царской России. Вместе с тем, 

мы видим движение от неграмотных бабушек к людям с высшим образованием. А главное, 

наверно, в том, что все эти люди трудолюбивые, как правило, увлеченные своим делом; спо-

собные противостоять любым испытаниям; несущие доброту и заботу не только своим род-

ным, но и всем окружающим. Надеемся, что данный текст окажется интересным для наших 

читателей, а кто-то из них, возможно, займется и своим генеалогическим древом. Журнал и 

в дальнейшем намерен публиковать наиболее содержательные работы наших студентов. 

Статья посвящена истории рода Ивановых-Сукниных-Сафроновых-Комаровых-

Пучковых-Щуко-Тороповых-Хотеновых на протяжении пяти поколений с начала XVIII в. 

Здесь переплелись судьбы крестьян, казаков, дворян и их потомков: тружеников, переже-

вавших все свершения и трагедии российской истории. 

Ключевые слова: Ивановы, Сукнины, Сафроновы, Комаровы, Пучковы, Щуко, Торопо-

вы, Хотеновы. 
 

Родословная по линии отца 

Прапрапрадед  

Моисей Алексеевич Иванов (1883, 

пос. Рычковка, Переволоцкая волость, 

Оренбургской губернии – 1932?) 9 нояб-

ря1901г. женился в 18 лет на дочери ка-

зака Александре Александровне Морд-

винцевой (ей было 15,5 лет). Было 

большое хозяйство: земля, скотина; на-

нимали людей, работники нужны были. 

Растили детей Ивана, Клавдию, Татья-

ну, Наталью. Жена умерла, женился 

второй раз, а тут волна расказачивания  

в Оренбуржье с конца 1920-х гг. В 1928-

29 (?) году отправили в Казахстан в Ак-

молинск (Акмола) [1]. В семье сохрани-

лись две версии произошедшего: 

1. Ехали обозом на быках, с моло-

дой женой, с грудным ребенком и двумя 

взрослыми дочками Натальей (1914-?) и 

Татьяной (1913-?). Отец умер по дороге, 

вырыли яму и всех умерших людей, и 

отца тоже, там закопали.  Остановились 

где-то в Казахстанской степи, дали ло-

паты, и люди сами копали землянки, 

чтобы жить. Но они там оставались 3-4 

года, затем разрешили вернуться домой.  

2. До железнодорожной станции 

Сырт на санях везли, но Моисей знал, 

что внук родился, вернулся бегом на ху-

тор Васильевка увидеть и проститься с 

Петром и с сыном Иваном, потом от 

станции состав формировали и повезли 
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в Акмолинск. Там прожили 3-4 года. 

Умер от туберкулёза. 

Когда Наталье исполнилось 18 лет, 

она вышла замуж за сотрудника НКВД. 

Через год Татьяне исполнилось 18 лет, 

ей помогли получить паспорт и вернуть-

ся  домой в с. Рычковку. Наталья верну-

лась гораздо позже [1]. 

В браке Моисея и Александры 

родился Иван. Прапрадед — Иванов 

Иван Моисеевич (01.11.1908, пос. Рыч-

ковка, Переволоцкая волость, Оренбург-

ской губернии; потом хутор Васильевка; 

потом село Подгородняя Покровка –

04.05.1991). С будущей женой Феодорой 

в детстве пели на крыльцах в Николь-

ской церкви села Рычковка. Иван ре-

бенком помогал строить эту церковь. У 

отца было большое хозяйство, вот и же-

нили Ивана в 18 лет на 17- летней Фео-

доре Сукниной. Потом был первым ком-

сомольцев в селе. Племянник невестки 

работал в Правлении, однажды прибе-

жал вечером и предупредил, что придут 

отца расказачивать. В ту же ночь моло-

дые переселились в сарай с детьми. Бы-

ло очень холодно, окна засыпали золой, 

чтобы не продувало. 

А потом стали набирать людей на 

строительство Магнитогорского метал-

лургического комбината, Иван вызвался 

в первых рядах, ведь надо было «клей-

мо» сына казака смывать. В передовиках 

был - на все руки мастер. По семейным 

преданиям, однажды приехал на Маг-

нитку «дедушка Калинин» (М. И. Кали-

нин, Председатель ЦИК СССР, Предсе-

датель Президиума Верховного Совета 

СССР), лучших хотел в Москву забрать 

на Всесоюзные курсы профсоюзных ра-

ботников, а Иван отказался, ведь если 

узнают про отца – не вернуться ему до-

мой. А жена дома с детьми ждала теле-

грамму, не дай Бог, ведь прятаться при-

дется… Вернулся домой, работали, де-

тей рожали, а тут война! [1]. 

На Великую Отечественную войну  

призвали 19 октября 1941 года, демоби-

лизовали в мае 1945г., закончил войну в 

Кенигсберге. Красноармеец, пулемет-

чик, слесарь артиллерийского полка, 3-й 

Белорусский фронт. Ремонтировал пуш-

ки. Приказом от 23 марта 1945 г. по 1981 

зенитному артиллерийскому полку 66 

зенитной артиллерийской Борисовской 

дивизии Резерва Главного Командова-

ния был награжден медалью «За отвагу» 

за то, что в ходе операции отремонтиро-

вал три орудия, чем способствовал вы-

полнению боевой задачи, а также 21 

марта 1945 г. взял в плен трех солдат 

противника [2]. Был контужен. Мало 

рассказывал про войну: «…из реки пуш-

ки утопленные доставали в ноябре ме-

сяце,… немцев около охраняемого объ-

екта встретил, и страшно было, «…аж 

пилотка на волосах поднялась».  

После войны переселились в село 

Подгороднюю Покровку Оренбургского 

р-на Оренбургской области. А сколько 

трудиться пришлось! Но смекалка с ним 

была всегда. Работал кузнецом  в под-

собном хозяйстве Вагоно-ремонтного за-

вода. Звали его в колхоз, а жена не пус-

кала, говорила: «пять бездельников там 

собрались, а мы сами выживем». Время 

прошло и пришлось вступить в колхоз, 

работал и кузнецом, и плотником, и на 

пилораме и на току. Вместе с детьми, а 

потом с внуками косили сено, сушили, 

складывали, все это вручную. Пасли ко-

ров, сажали огород, жили натуральным 

хозяйством. Было время за трудодни ра-

ботали - это отмечали (палочки ставили) 

те дни, что отработали, а по итогам года, 

если останется от сдачи государству, по-

лучали пшеницу или что-то другое. До 

осени 1953 г. облагалось налогом все 

крестьянское хозяйство, был установлен 

лимит на количество домашнего скота 

(куры, гуси, овцы, коровы…). В обмен на 

сданную сельхозпродукцию можно было 

приобрести промышленные товары. По-

сле его отмены, можно было излишки 

выращенного своими руками на рынок 

отвезти, продать и помочь детям - от-

править в город и дать образование. 

Огород большой сажали и виноград, и 

помидоры, излишки возил на рынок – 

«в люди выходил».  
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На праздники Рождества, на Пас-

ху, собирались у них дома, а на Троицу 

ездили в лес, очень много народу. Лю-

били работать и любили веселиться, пе-

ли много песен. В 1976 году сыграли « 

Золотую свадьбу» ( 50 лет), в ЗАГСе их 

поздравляли. Очень было неожиданно и 

трогательно, когда принесли телеграм-

му с поздравлениями от  Муслима Ма-

гомаева с Тамарой Синявской (они в тот 

год жили целый месяц в Оренбурге на 

гастролях) [1].  

Прапрапрадед 

Сукнин Федор Моисеевич (1874, 

пос. Рычковка, Переволоцкая волость, 

Оренбургской губернии – 1938). 24 ян-

варя1893г. женился в 19 лет на дочери 

казака Татищевской станицы девице 

Анастасии Григорьевне Горбуновой 

(1875 г.р.). Вспоминали, что у него была 

белая борода «лопатой», любил рыба-

чить и работать. Было у него во владе-

нии 40 десятин земли. Затем работал 

сторожем в колхозе «имени Сталина» [1]. 

Федор Моисеевич был репрессирован 

как враг народа. 22 апреля 1938г. 22.04 

осуждён тройкой при УНКВД по Орен-

бургской области к ВМН. Реабилитиро-

ван 12 июня 1989 г. [3].   

Вырастили 4-х детей: Иван (1894 

г.р.), Евгения (1896 г.р.), Татьяна (1904 

г.р.), Феодора (1909-1987). Еще шестеро 

детей: Зиновий (1896), Наталья (1905-

1906, умерла от холеры), Агафья (1906), 

Георгий (1903), Марфа (1908), Алексий 

(1911) умерли маленькими [1]. 

Прапрабабушка — Иванова 

(Сукнина) Феодора Федоровна 

(06.09.1909 – 02.09.1987). Жили в дерев-

не, вела хозяйство, ждала мужа, помо-

гала ему, детей растила, учила. Вырас-

тили и выучили вместе с мужем пяте-

рых детей: Петра, Елену, Александру, 

Анастасию и Татьяну. Когда дети под-

росли, паспортов не давали и учиться не 

пускали в город, чтобы люди в селе ос-

тавались… В войну зимой собирала из-

под снега колоски, сушила на печи, 

толкла с сушёной картошкой и пекла 

лепешки, корова была всегда, дети не 

знали голода, так и выжили. А потом в 

колхозе работала пекарем – у себя на 

летней кухне в печке пекла хлеб для 

колхозников. Печь была большая, очень 

вкусные лепешки со сметаной пекла… 

Вырастила 8 внуков, которые каж-

дое лето жили у нее. Каждому внуку к 1-

му классу привозила самое большое, са-

мое красное яблоко с рынка. Многому 

учила и говорила: «девчата глядитесь 

чаще в зеркало, никто не скажет – чума-

зая ты или лохматая, а зеркало скажет!» 

Труженица,  растила детей и внуков так, 

чтобы уважали старших, и не «перечи-

ли» взрослым. Ругалась, говорила «на-

чикаю», или «в озеро вас в банное». 

Строгая, но очень справедливая и доб-

рая была. В 1975 году всем троим внуч-

кам и четверым дочкам подарила золо-

тые серьги. Учила работать с малых лет 

на огороде и в доме, и сараи мазать гли-

ной с навозом, чтобы лучше держалась, 

и пироги печь. На Рождество научила 

ходить к родственникам калядовать. 

Было трудно, но весело! [1]. 

В браке Ивана и Феодоры ро-

дился Петр. Прадед — Иванов Петр 

Иванович (12.06.1928 – 19.10.2013). 

В войну с 13 лет, мальчишкой работал 

на тракторе, затем на грузовой машине. 

Закончил начальную школу, а потом 

курсы в Автодорожном техникуме. 

В 1955 г. переехал жить в г. Оренбург. 

Работал водителем автобуса междуго-

родных рейсов. Много грамот и медалей. 

Всегда на доске почета фотография ви-

села за хороший труд. Без шуток и при-

бауток не обходился. Обладал интуици-

ей и мог прогнозировать какие-то собы-

тия, например, когда лучше посадить 

или убрать урожай, не то дожди пойдут. 

Родители помогли купить небольшой 

домик в городе Оренбурге, в районе, ко-

торый назывался Красный городок. По-

том вместе с отцом в 1961 г. построили 

большой дом, как они говорили из «про-

столеса» (рубили кленовые деревья в ле-

су) и шпал, в котором жили до конца 

своих дней. В 1968 г. построил баню и 

собирал всех на открытие, а потом и по 
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субботам попариться. Вся родня, знако-

мые, соседи часто собирались большими 

компаниями, всех угощали и привечали. 

Большой погреб сделал и следил, чтобы 

все полочки были заняты соленьями и 

вареньями. А жена, Саша, старалась с 

ним вместе. Какие помидоры растили, 

до 700 грамм один! Виноград над веран-

дой вместо навеса был. Первый телеви-

зор на улице в 1963 году купил, «Ре-

корд», черно-белый с пленкой радужной. 

Вся улица приходила смотреть кино и 

«Спокойной ночи, малыши». А в 1965 г. 

купил детям пианино и радовался, гор-

дился, что девчата могут цыганочку иг-

рать, а гости плясать! Любой инструмент 

в его гараже «знал свое место», машину 

любую мог отремонтировать, а уж свою 

холил и лелеял – «Жигули-03» модели 

служила ему 34 года. Ему было 85 лет, а 

на машине ездил и никого не слушал, 

что руки не держат руль, что реакция за 

рулем не та, что раньше, отбирали пра-

ва и ключи, не хотел расставаться с ру-

лем. В Санкт-Петербург приезжал на 

парад смотреть, а внуки устроили ему 

юбилейный праздник – очень гордый 

был за внучат и правнуков. Вспоминают 

его как труженика, веселого, смекали-

стого и умного. Любил работать, детей и 

внуков учил этому. Хоронили его «как 

генерала», очень много пришло народу с 

его родной автоколонны, в которой про-

работал 45 лет, соседи, близкие [1].  

Прапрадед Сафронов Иван Лав-

рентьевич (1901, село Кривле-Илюшено 

Куюргазинского уезда, Оренбургской гу-

бернии – 09.12.1942). Затем он перебрал-

ся на хутор Лысов Камноозерного рай-

она, затем в поселок Карачи Оренбург-

ского р-на, Оренбургской области. Иван 

работал механизатором в колхозе, на 

фронт призвали в августе 1942 г. Крас-

ноармеец 18 кавалерийского полка 21 

армии И. Л. Сафронов 2 декабря был 

доставлен в полевой подвижный госпи-

таль (ППГ) № 503 и 9 декабря 1942 г. 

скончался. Похоронен на кладбище (мо-

гила № 2) в хуторе Селивановский  Клет-

ского района Волгоградской области [4].  

Прапрабабушка Сафронова 

(Лапшина) Наталья Ивановна 

(25.08.1906, село Кривле-Илюшено Ку-

юргазинского уезда, Оренбургской гу-

бернии – 26.02.1992). Рассказывала, что, 

когда была девочкой, в лесочке гуляли, 

а пульки свистели и мимо пролетали – 

это Дутовцы наступали. Армия атамана 

Оренбургского казачьего войска 

А. И. Дутова (1879-1921) с переменным 

успехом вела борьбу с Красной армией.  

В 9-летнем возрасте Наташа с сестрами 

Ульяной, Феней, Анфисой и Феней ос-

талась сиротой. Вышла замуж за Ивана, 

дети родились: Николай (1927-1990), 

Анна (1927-2020) и Шура (1931). В селе 

церковь большая стояла, ее разрушить 

готовились, так жители спасали иконы, 

прятали на чердаке, в подполе, кто как 

мог. У нас осталась маленькая икона 

Николая чудотворца в медном окладе. 

Большая была икона в рост человека 

Табынской Божией матери [икона Бого-

родицы, почитаемая в Русской Право-

славной Церкви чудотворной. Наиболь-

шее распространение почитание полу-

чило в Башкортостане, Оренбургской, 

Самарской и Челябинской областях, не-

которых областях Казахстана], ее спря-

тали у соседей уже после, когда в Кара-

чах жили, т. к. дочка Анна с ней жила, и 

работала учительницей, нельзя было 

иконы в доме иметь [1]. 

Была неграмотная, но вырастила и 

выучила троих детей, перенесла голод и 

нищету. Муж погиб, одна с детьми жила 

в маленькой землянке. В войну жила с 

ними семья эвакуированных из Ленин-

града – Михеева Екатерина Максимов-

на с сыном Володей. После снятия бло-

кады за ними приехал муж. Потом они 

приезжали не раз в Оренбург, дружили 

с нашей семьёй. В память об этом в на-

шей семье хранится Тульский самовар. 

Рассказывала, что в голодные годы со-

бирали лебеду, сушили корни, перема-

лывали и пекли лепешки. Цикорий со-

бирали и заваривали вместо чая, суши-

ли морковь и тоже пили вместо чая (но 

это не всегда). Шила и перешивала оде-
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жду всему селу. Вместо сантиметра была 

верёвочка, а шила после одной пример-

ки и пальто и платья, никогда не ошиб-

лась. Пряла и чесала пух и шерсть, вя-

зала всем Оренбургские пуховые плат-

ки, паутинки, носки, варежки. Верила в 

Бога, сначала ходила пешком, а потом 

появилась возможность ездить на авто-

бусе в церковь, соблюдала все посты. До 

последнего дня не могла сидеть без де-

ла, хоть пух теребить просила [1]. 

В браке Ивана и Натальи роди-

лась Александра. Прабабушка — 

Иванова (Сафронова) Александра Ива-

новна (07.11.1931, хутор Лысов, Орен-

бургского р-на, Оренбургской области –

26.11.2021, СПб.). Закончила педагоги-

ческое училище, работала учительницей 

начальных классов вместе с сестрой Ан-

ной Ивановной в селе Подгородняя По-

кровка. Транспорта не было, а из посел-

ка Карачи, где тогда жили, до П. По-

кровки расстояние километров 25, не 

всегда попутно ехали подводы или ма-

шины, часто приходилось ходить пеш-

ком, однажды переходила реку Урал и 

провалилась в воду, вышла мокрая и 

бежала домой в Карачи. В Подгородней 

Покровке ее приметила Феодора Федо-

ровна Иванова и женила на ней своего 

сына Петра в 1953 г.  

Жили в маленьком домике на ул. 

Кокинской, родились дети Люба (1955), 

Лиля (Лидия) (1957), Сергей (1961-

1982), который умер от болезни почек. 

В частном доме не было никаких 

удобств, воду приходилось носить в вёд-

рах с колонки, которая была на другой 

улице. Убирала, стирала, огород сажала, 

готовила на керосинке и на керогазе. 

Учила чистоте и порядку, при этом успе-

вала вышивать картины, выбивать на-

волочки и подзорники [полоса ткани с 

вышивкой или кружевом, пришиваемая 

к одному из длинных краев простыни, 

так что при застеленной постели подзор 

остаётся открытым и свисает над полом], 

а утром в 5 часов мужа Петю провожала 

в рейс с горячими беляшами.  

А какие праздники устраивали, 

дни рождения! 7 ноября собирались все 

в доме после демонстрации, до 30-и че-

ловек гостей. Всегда находила, чем уго-

стить, накормить. Плясали, пели. Она 

была запевалой, очень красивый голос у 

нее, столько песен знала! Рассказывали, 

что восьмилетней девочкой она запева-

ла песню «Бродяга судьбу проклиная…» 

с мужчинами и «тянула», ведь это про-

тяжная, длинная песня. Каждую субботу 

она пекла торт, потому что приходили 

гости и соседи попариться в бане! Ува-

жала мужа и учила детей и внучат, что 

слово отца - закон! Работала воспитате-

лем в детском саду, но были частые миг-

рени, и пришлось перейти на другую 

работу кассиром – приемщицей в ателье. 

С 2012 года стала путаться и терять па-

мять, Альцгеймер…. [1]. 

Прапрадед Комаров Василий Ни-

колаевич (1905, Оренбург – 1963), член 

ВКП (б), сотрудник райкома партии, 

г. Орск Чкаловской (Оренбургской) об-

ласти, затем Орского горкома партии [1], 

был избран депутатом Верховного Сове-

та РСФСР первого созыва 26 июня 

1938 г. от г. Орска. В 1941 г. работал в 

Куйбышевском РК ВКП (б) г. Ленингра-

да. 28 июня 1941 г. был по партийной 

мобилизации в звании батальонного ко-

миссара (майора) направлен в Красную 

Армию. Служил старшим инструктором 

оргпартработы Политотдела 266 стрел-

ковой дивизии 21-й армии Брянского 

фронта. В августе 1941 г. был прикреп-

лен к 1010 стрелковому полку. 19 авгу-

ста полку была поставлена задача вы-

бить немцев из деревни Марьино Доб-

рушского района Гомельской области. 

В ходе боя во время возникшего заме-

шательства принял командование бой-

цами. Полк задачу выполнил, но Васи-

лий Николаевич был тяжело ранен ос-

колком мины. Выбыл из эвакогоспиталя 

№ 1658 30 марта 1943 г., признан инва-

лидом второй группы и комиссован. 

Вернулся в г. Чкалов (Оренбург), стал 

зав. отделом торговли и пищевой про-

мышленности Обкома ВКП (б), затем 
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членом партколлегии, но по состоянию 

здоровья ушел на пенсию. Ходил с кос-

тылем. 29 августа 1944 г. Кагановиче-

ским райвоенкоматом г. Оренбурга был 

представлен к награждению орденом 

Отечественной войны II степени. Это 

представление было утверждено 23 сен-

тября 1944 г., а Указ о награждении вы-

шел 21 февраля 1945 г. [2]. Был награж-

ден также орденом Красного Знамени, и 

медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне». Любил 

рыбалку, ездил с внуком Серёжей ма-

леньким на инвалидной машине [1].  

 Прапрабабушка Комарова (Гово-

рова) Домна Михайловна (1904-1991), 

родилась в Шарлыкском районе Орен-

бургской области, приехала в город, по-

ступила на работать на телефонную 

станцию. Проработала 2 года, встретил-

ся Василий, понравились друг другу и 

поженились. Работала домохозяйкой, 

верной женой. Жили в г. Оренбурге, на 

центральной улице Советской, дом 10.  

Сын Анатолий (1935 -) уехал учиться в 

Ленинград, вернулся с молодой женой и 

маленьким Сережей. Не по нраву была 

невестка, но прожили вместе долгие го-

ды, и когда молодые получили квартиру 

в заводском районе, собрала комод, ши-

фоньер и поехала за ними. Младшая 

дочь Мая (1940 -) уехала учиться в 

г. Свердловск в Уральский политехни-

ческий институт, а потом по распреде-

лению уехала на работу на Челябин-

ский металлургический завод, так и ос-

талась там жить, вышла замуж за Те-

рентьева Юрия, родились девочки Тать-

яна и Ольга [1].  

В браке Василия и Домны ро-

дился Анатолий. Прадедушка — Ко-

маров Анатолий Васильевич (17.04.1935, 

Чкалов (Оренбург) – 14.02.1991, Орен-

бург). Закончил Ленинградский Военно-

Механический институт. По распреде-

лению уехал в Оренбург и всю жизнь 

работал на Оренбургском Машино-

строительном заводе (В 1941 г. завод № 

47 из Ленинграда был эвакуирован в 

г. Оренбург, в 1961 г. завод № 47 пере-

именован в Оренбургский машино-

строительный завод, а с 1968 г. стал 

именоваться ПО «Стрела»). Стал  замес-

тителем главного конструктора Цен-

трального конструкторского бюро маши-

ностроения (ЦКБМ). Награжден орде-

ном Трудового Красного Знамени, меда-

лью академика В. Н. Челомея.  

Приехал после института с молодой 

женой и с ребенком, жили всю жизнь 

вместе с родителями, и внук Сережа вы-

рос в любви и ласке. Анатолий любил 

мотоциклы, увлекался фотографией, 

шахматами, выписывал журнал с шах-

матными  задачами, очень хорошо рисо-

вал (сохранились карандашные рисун-

ки). Был всесторонне развитым челове-

ком. От завода получили 3-х комнатную 

квартиру, и мать поехала с молодой 

семьёй на ул. Одесскую, дом 144, кв. 65. 

Это был заводской район, и школа, и ма-

газины, и Дворец культуры «Россия». Со-

бирались дружной компанией, все заво-

дские, образованные, некоторые учились 

тоже в Ленинграде, спорили, смеялись, 

слушали музыку, много пели, всегда 

танцевали. Жена умерла, женился вто-

рой раз, и прожил во втором браке с Ни-

ной Николаевной Уваровой 10 лет [1].   

Прапрадед Пучков Алексей Ни-

колаевич (12.02.1895, д. Левайцево, Уг-

личский район, Ярославская область –

01.1942, Ленинград). Участник Первой 

мировой войны. В 1930 г. уехал в Ле-

нинград, работал на заводе № 174 им. 

Ворошилова (танковый завод) литейщи-

ком, поэтому на фронт не взяли [1]. До-

кумент: «Место проживания: Москов-

ское шоссе, д. 11/13, корп. 10, кв. 51. Да-

та смерти: январь 1942. Место захороне-

ния: неизвестно» [4].  

Прапрабабушка Пучкова (Косо-

урова) Анна Владимировна (18.10.1906, 

д. Ермолино, Угличского района, Яро-

славской обл. – 25.10.1995). В 1929 г. 

вышла замуж за Алексея. В 1939 г. уе-

хала к мужу в Ленинград с двумя деть-

ми, Владимиром и Риммой. В 1941 г. в 

начале июня отправили детей к бабуш-

ке в деревню Ермолино Угличского рай-
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она на каникулы, а 22 июня началась 

война. От голода умер муж Алексей. Три 

дня не могла вынести, потом кого-то 

нашла в помощь, отвезла на саночках 

куда-то в ангар. Добираться к детям 

пришлось через Ладогу на грузовой ма-

шине. Была свидетелем того как тонули 

и уходили под лёд машины с людьми… 

Через месяц добралась в деревню, дети 

ее не узнали (почерневшая, исхудала), 

три дня даже говорить не могла, спала. 

В ленинградскую квартиру больше не 

вернулась. Да и заняли ее быстро дру-

гие жильцы.  

Работала уборщицей на Угличской 

ГРЭС, получила там квартиру, всю 

жизнь «садила» огород, трудилась и по-

могала детям. Строгая была, но спра-

ведливая. Ходила в лес за малиной, со-

бирала грибы и солила в бочонках. На 

завтрак каждый день варила себе ман-

ную кашу, на обед был всегда борщ, на 

ужин чай с хлебом и маслом, посыпан-

ный сахаром [1]  

В браке Алексея и Анны роди-

лась Римма. Прабабушка — Римма 

Алексеевна Комарова (Пучкова) 

(26.06.1934, д. Ермолино, Угличского 

района, Ярославской обл. – 08.12.1980, 

Оренбург). Закончила Ленинградский  

Технологический институт, химик-

технолог. На танцах встретила красивого 

парня («обычный стиляга», сказала под-

ружкам), с которым связала свою судьбу. 

После защиты дипломной работы родил-

ся сын Сергей (1957 г.). С ним уехала в 

Углич к маме на год, пока муж Анатолий 

заканчивал последний курс и был на 

практике в море на корабле. Потом по-

ехала по распределению мужа в 

г. Оренбург. Работала всю жизнь на том 

же Машиностроительном заводе, на-

чальником химической лаборатории. 

Очень много читала, всегда выписывала 

подписные издания (просто так в мага-

зине хорошие книги купить было труд-

но). «Советский экран» – это ее любимый 

журнал был, а Василий Лановой – ку-

мир. Римма всегда выделялась среди 

друзей – красивая, стройная, высокая, 

все старалась успеть сделать вперед дру-

гих, и это у нее очень хорошо получалось. 

Сама шила наряды себе и подругам, сы-

ну шила модные рубашки и брюки. А ее 

любовь к сыну, а потом и внуку была не-

обыкновенной. Очень жаль, что рано пе-

рестало биться ее больное сердце [1].  

В браке Анатолия и Риммы ро-

дился Сергей. Дедушка — Комаров 

Сергей Анатольевич (1957, г. Ленинград 

– 16.06.2009, Оренбург). Закончил 

Оренбургский политехнический инсти-

тут, электротехнический факультет, по 

специальности «Электроснабжение про-

мышленных предприятий городов и 

сельского хозяйства». С детства увлекал-

ся радиолюбительством. Когда в 4-м 

классе собрал первый радиоприемник, 

был гордый, счастливый. Потом научил-

ся ловить зарубежные радиостанции, 

услышал, что есть музыка не та, кото-

рую по телевизору или по радио слуша-

ли, заболел ей — очень любил Битлз, 

рок, рок-н-ролл. Элтон Джон был его 

кумиром до конца дней. После институ-

та — полтора года армия, на Аппарат-

ном заводе работал в конструкторском 

бюро, руководил разработкой новых 

магнитофонов «Илеть», «Нота». А в 1990-

е годы завод распался, он перешёл на 

машиностроительный завод, где работа-

ли родители — внедрял робототехнику. 

Там освоил программирование и систе-

мотехнику, занимался любимым делом 

всю жизнь! [1]  

Всегда был дружелюбный, люди 

тянулись к нему и на работе, и домой 

приходили, было о чем поспорить, пого-

ворить. Очень много читал, увлекался 

фотографией, не было ни одного вопро-

са, на который он не мог ответить. Со-

брал большую коллекцию виниловых 

пластинок, собирая музыкальные аль-

бомы, самостоятельно выучил англий-

ский язык (переводил слова песен), что 

очень пригодилось ему в дальнейшей ра-

боте. Музыка звучала дома всегда. Очень 

жаль, что не дожил до настоящего вре-

мени, когда в маленьком телефоне и му-

зыка, и фото, и новости, и друзья. Всю 
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жизнь мечтал жить в Ленинграде, по-

этому, когда сын сказал, что хочет ехать 

туда учиться, не возражал, конечно [1]. 

В браке Петра Иванова и Алек-

сандры Сафроновой родилась Ли-

лия (Лидия). Бабушка — Комарова 

Лилия Петровна (04.03.1957, Оренбург). 

Закончила Оренбургский политехниче-

ский институт, электротехнический фа-

культет, по специальности «Электро-

снабжение промышленных предпри-

ятий городов и сельского хозяйства». 

Вторая специальность — Организация и 

планирование производства. Работала 

в межрайонном предприятии электросе-

тей, в Оренбургэнерго, а потом 30 лет 

отработала в предприятиях связи.  

На дневное отделение не поступила, 

только на вечернее, поэтому работала и 

училась одновременно. Познакомилась с 

Сергеем ещё на вступительных экзаме-

нах, говорит, что он был очень красивый, 

длинноволосый… Однажды, на второй 

год учебы, когда всей группой решили 

поехать на ипподром, а поехали только 

они двое, выиграли 3руб. 65 коп.  Пошли 

в кафе «Отдых» и проели. А потом полто-

ра года и дня не было, чтобы они не 

встречались — виделись каждый день. 

Любовь была необыкновенная, так и не 

расставались никогда больше. В 1977 го-

ду поженились. Жили с родителями в за-

водском красивом районе, потом пере-

ехали в центр города, на самую красивую 

улицу Б. Хмельницкого. Рядом киноте-

атры, концертный зал, очень часто посе-

щаемые места. С сыном ходили зимой на 

лыжах, недалеко в Зауральную рощу, 

осенью за грибами. Любили ходить гу-

лять по старому городу. Всегда дом был 

полон друзьями, старалась угостить, на-

кормить, просто доброе слово сказать, 

с соседями дружила, выручали друг дру-

га и в радости, и в горе [1]. 

В браке Сергея и Лили родился 

Алексей [1]. Папа — Алексей Сер-

геевич Комаров (25.01.1978, Орен-

бург). Закончил Санкт-Петербургский 

педагогический институт им. А. И. Гер-

цена по двум специальностям: полито-

лог и юрист. Алексей с детства любил 

читать книги, читал и пересказывал ин-

тересные моменты. С 5-лет занимался 

фигурным катанием вместе с сестрой 

Кристиной. Результат был замечатель-

ный – научился фонарик и ласточку де-

лать, но главное не падать и с тех пор 

может кататься на коньках. Ходил 

в шахматную школу, потом с дедом иг-

рал. Занимался большим теннисом три 

года, а потом на уроке рисования объя-

вили, что можно сделать рисунок и от-

править на конкурс в Германию. Нари-

совал пером и тушью старенькую свою 

прабабушку за прялкой, бабушку со 

спицами, вязавшую тонкую паутинку, 

а рядом дочку, которая растягивает го-

товый платок. Эту работу взяли на вы-

ставку и не вернули, но порекомендова-

ли ему идти учиться в художественную 

школу, которую он закончил с отличием. 

Его работы выставлялись в городском 

выставочном зале, в школе устраивали 

персональную выставку. Увлекался 

марками — что-то осталось от отца, а по-

том свои покупал, в основном пейзажи. 

Увлекся фотографией (наверное, гены), 

красивые и не очень моменты жизни 

старается запечатлеть.  

Много читает, любознательный был 

и есть всю жизнь и сейчас ездит по Рос-

сии, по ее красивым местам, узнает и 

ищет что-то новое. Был и на Байкале, и 

на Волге, на Ладоге и на Енисее. За гра-

ницу много ездит и всюду познает все но-

вое интересное… Любовь к литературе и 

искусству помогла привить школа, пре-

подаватель литературы и русского языка 

научила оценивать прочитанное, глубоко 

вникать в суть произведений. Все это и 

сыграло роль в выборе жизненного пути. 

Всегда внимательный и заботливый, ре-

шительный и смелый. В школьные годы 

всегда сам выбирал себе занятие по вку-

су, и искал, то, что ему было интересно и 

по силам, всегда сам записывался в 

кружки, в секции. Поехал в Ленинград 

учиться, где и познакомился с будущей 

женой.  Старается передать все лучшее, 

что узнал, своей дочке [1]. 
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Родословная по линии матери 

Род Щуко-Тороповых.  

В 1888 г. в семье польского дворя-

нина Щуко Владислава Иосифовича и 

Щуко Надежды (прапрапрадедушки и 

прапрапрабабушки) родилась дочь Со-

фья (1888-1986),  бабушка Торопова Ев-

гения Борисовича (дедушки). В семье 

было шестеро детей: дочери Вера, Со-

фья, Мария, и сыновья Николай, Евге-

ний и Борис. О своем отце Софья Влади-

славовна рассказывала немного, на во-

прос, кем был ее отец, отвечала кратко: 

«Он был главный полицейский». В Рос-

сии Владислав Иосифович оказался по-

сле восстания 1863-1864 гг. в Польше. 

О том, как он попал в полицию, не из-

вестно [1] Благодаря Памятным книж-

кам Новгородской губернии (1879-1910 

гг.) удалось узнать, что Щука (Щуко) 

Владимир (Владислав) Иосифович на-

чинал с того, что с 1879 г., не имея чина, 

исполнял должность секретаря Черепо-

вецкого полицейского управления 

[в Российской империи с 1721 г. все го-

сударственные должности делились на 

14 классов. Получивший низший, 14-й 

класс, мог рассчитывать в дальнейшем 

на продвижение по этой лестнице]. 

В 1884 г. он уже губернский секретарь 

(чин 12 класса и право на личное почет-

ное гражданство), в 1886 г. он – коллеж-

ский секретарь (чин 10 класса), в 1888 г. 

– титулярный советник (чин 9 класса), 

в 1893 г. – коллежский асессор (чин 8 

класса, право на личное дворянство), 

с 1907 г. надворный советник (чин 7 

класса, соответствовал подполковнику в 

армии и капитану в гвардии), с 1910 г. 

коллежский советник (чин 6 класса, со-

ответствовал полковнику в армии и ка-

питану 1 ранга на флоте, давал право 

на личное дворянство). В 1884 г. губерн-

ский секретарь В. И. Щука являлся ста-

новым приставом 2 стана Череповецкого 

уезда Новгородской губернии, распола-

гаясь в селе Никольском. В император-

ской России становой пристав возглавлял 

стан — полицейско-административную 

единицу из нескольких волостей. На нем 

лежали все исполнительные, следствен-

ные и судебно-полицейские дела в стане 

каждого уезда. Он назначался губерна-

тором из кандидатов, представленных 

местным дворянством. Постепенно ме-

няются места и должности его работы. 

С 1890 г. он становой пристав 1-го стана 

Кирилловского уезда, с 1901 г. помощ-

ник Кирилловского уездного исправни-

ка, с 1907 г. Белозерский уездный ис-

правник, с 1908 г. Череповецкий уезд-

ный исправник, с 1910 г. Кирилловский 

уездный исправник. Г. Кириллов был 

центром самого отдалённого северо-

восточного уезда Новгородской губер-

нии. Уездный исправник – это глава 

уездной полиции, избирался дворянами 

уезда на три года. Должность давала 

право на потомственное дворянство. Но 

в условиях Первой российской револю-

ции 1905-1907 гг. этот пост даже в про-

винции был весьма хлопотным и даже 

опасным. Одновременно занял почет-

ную должность председателя Кириллов-

ского местного комитета Российского 

общества Красного Креста [6].  

Старшая сестра Софьи Владисла-

вовны – Вера официально была призна-

на первой красавицей г. Череповца. Но, 

к сожалению, была не очень счастлива 

в браке. Муж ее был довольно жестокий 

человек, прабабушка рассказывала, что 

поколачивал ее. Сын Николай был гар-

демарином и прожил долгую жизнь в 

Москве (примерно до 1970 г.). Во всяком 

случае, в конце 1920-х гг. он жил в Мо-

скве по адресу: Лучников пер., 5, кв. 4, и 

работал в «Электросельстрое» [7, с.648]. 

По семейным рассказам Евгений и Бо-

рис Щуко были юнкерами. Оба погибли 

во время Первой мировой войны (1914-

1918 гг.) [1]. 

Софья Владиславовна вышла 

замуж за Торопова Николая Василь-

евича. У них было двое детей – Зоя и 

Борис (папа дедушки Жени). В семье 

Торопова Н. В. все, как и положено в 

дворянских семьях – один сын врач 

(Юрий), один священник (Дмитрий, 

служил в церкви в г. Мышкин), один – 
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юрист (Николай). Прапрадедушка Ни-

колай закончил Ярославский универси-

тет [1]. С 1904 г. помощник секретаря 

Череповецкого окружного суда, с 1915 г. 

судебный следователь по городу Чере-

повцу и важнейшим делам 1-го участка 

в чине коллежского асессора [8].  

Прапрадедушка был заядлый кар-

тежник. Перед тем как сесть за играль-

ный стол всегда наливал стопочку хо-

лодной водочки и приговаривал: «По 

жилочкам потекло». Софья Владисла-

вовна любила и почитала своего мужа и 

всегда обращалась к нему по имени от-

честву, и в разговоре с другими людьми 

никак иначе его не называла. Она нико-

гда не работала, хотя имела педагогиче-

ское образование, всю свою жизнь посвя-

тила мужу и детям. Прапрабабушка 

очень любила читать, даже когда зрение 

ухудшилось, просила читать ей книги 

вслух, свободно говорила на француз-

ском, играла на фортепиано. Прожила 

долгую жизнь, ее не стало в возрасте 98 

лет. Она всегда была добра и нежна, ее 

нельзя было застать дома в растрепан-

ном состоянии. Дворянское воспитание 

не позволяло ей встречать людей, да и 

просто находиться в доме, в халате. «Ха-

латик нужно надевать только чтобы 

дойти от уборной до спальни». Всегда 

в белой кофточке с жабо и брошкой и 

длинной темно-синей юбке. При встрече 

нежно обхватывала руками голову и це-

ловала в лоб. А без гостинцев от нее не-

возможно было уйти [1].  

Семья Николая Васильевича и Со-

фьи Владиславовны жила в большом 

доме с прислугой. После революции их 

«уплотнили», и в одну из небольших 

комнат был подселен сотрудник НКВД.  

Работа Николая Васильевича находи-

лась не далеко, и он всегда приходил 

домой на обед. По семейным рассказам в 

один из таких дней в комнату постучал 

сосед с просьбой поменяться комнатами, 

поскольку его была меньше. Однако, 

Николай Васильевич ему уверенно от-

казал. Вечером того же дня в дом на-

грянули люди в форме и забрали его. 

Больше его уже никто не видел. Бабуш-

ке Соне удалось один лишь раз съездить 

к нему в лагерь. Охваченные ужасом 

близкие никогда не говорили о прапра-

дедушке практически до конца их дней. 

Похоронка приходила на Николая Ва-

сильевича дважды с разницей в семь 

лет: одна – в 1942, другая – в 1949. Реа-

билитирован он был посмертно. После 

чего государством была назначена пра-

прабабушке пенсия по потере кормиль-

ца – 12 руб. [1]. Документ же гласит 

следующее: «Торопов Николай Василье-

вич. Дата рождения: 1873 г. Место рож-

дения: с. Захарино Ярославской обл. 

Пол: мужчина. Профессия / место рабо-

ты: ФАБРИКА "ДИКТАТУРА ПРОЛЕ-

ТАРИАТА" г. ЧЕРЕПОВЦА. Место про-

живания: г. Череповец, ул. Энгельса, 14. 

Мера пресечения: арестован. Дата аре-

ста: 20 октября 1937 г. Обвинение: к. -

р.[контрреволюционная] агитация. Осу-

ждение: 5 ноября 1937 г. Осудивший ор-

ган: тройка УНКВД ВО [Вологодской 

области]. Приговор: 10 лет ИТЛ [Испра-

вительно-трудовых лагерей]. Дата реа-

билитации: 28 мая 1956 г. Реабилити-

рующий орган: ВОЛОГОДСКИМ ОБ-

ЛАСТНЫМ СУДОМ» [9].  

В годы войны семья жила очень 

тяжело, в центре города были разверну-

ты госпитали, куда свозили раненных 

в боях солдат. Бои проходили близко, 

всего в 500 км от города. В постоянном 

ожидании смерти прабабушка Соня 

сшила из одеял себе на похороны тря-

почные тапочки. Но судьба была к ней 

благосклонна, и эти тапочки донашивала 

тетя Ира, когда приезжала в гости [1].  

Прадедушка Торопов Борис 

Николаевич (21.03.1911 – 30.01.1982) 

закончил в г. Череповце Политехниче-

ский техникум по специальности меха-

ник. Немного ходил на речных судах, 

затем работал на предприятии «Черепо-

вецлес» (от этого названия возникла 

улица «Ветка Чола»), с 1953 года на кок-

сохимическом производстве. Был чело-

веком очень талантливым. Писал мас-

лом пейзажи, для своих детей – Ирины 
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и Евгения – сам изготавливал лыжи, 

санки, ремонтировал обувь. Мебель 

в доме тоже была сделана его руками. 

Каждый Новый год на елке появлялись 

самодельные игрушки и гирлянды. 

В общем был на все руки мастер. Дво-

рянская выправка Бориса Николаевича 

видна на всех фотографиях – туго нау-

тюженные стрелки на брюках, осанка, 

уверенный взгляд. Все это результат 

воспитания Софьи Владиславовны. Зоя 

Николаевна (сестра Бориса Николае-

вича) всегда жила с Софьей Владисла-

вовной. К сожалению, замужем она не 

была, но всегда помогала в воспитании 

внучатых племянниц – Натальи и Ири-

ны. Последние годы жизни они полно-

стью были на ее попечении. Борис Ни-

колаевич сосватал Коломникову Веру 

Ивановну, и они поженились. Вера 

Ивановна родом из Ленинградской об-

ласти. Родилась в селе Дубровка [1].  

Вера Ивановна (24.01.1915 –

14.01.1970) была мастером на дерево-

отделочном комбинате. Война заставила 

ее переквалифицироваться, и она стала 

поваром. Очень трудолюбивая женщи-

на, никогда не сидела без дела. В тяже-

лое время работа повара выручала всю 

семью. В семье были двое детей: маль-

чик Женя и девочка Ира. Времена были 

голодные, и дети целый день ждали, ко-

гда придет мама и накормит. Малень-

кие Женя и Ира имели одну привычку,  

когда усаживались за стол. Бабушка 

приносила из столовой только  котлеты, 

которые раскладывались каждому по 

тарелкам, а гарнир был общий и стоял 

на середине стола. Поэтому всегда пер-

вым уплетался гарнир, чтобы больше 

досталось. До сих пор дедушка Женя 

первым съедает на своей тарелке гар-

нир, а потом уже мясо. Это привычка с 

детства [1].  

Линия бабушки (род Хотеновых).  

Начну повествование с того, что по 

известным нам сведениям в 1822 г. из 

Красноуфимска (в 199 километрах к за-

паду от Екатеринбурга) более 30 семей 

казаков пограничья (станица ранее бы-

ла на границе Российской империи) бы-

ли переселены в новое пограничье (с 

киргизами (казахами), тогда не входив-

шими в Российскую империю) на укреп-

ление Троицкой пограничной линии. 

Среди них была и семья казака старове-

ра Филиппа Дмитриевича Хотенова 

(1798 г.р.). У него были мать Авдотья 

Алексеевна (1754 г.р.) и жена Надеж-

да Силантьевна (1803 г.р.). Заглянув 

в глубь веков рода Хотеновых, можно 

почти уверенно сказать, что мой праде-

душка, Василий Максимович Хотенов, 

прямой потомок красноуфимского каза-

ка Дмитрия, родившегося предположи-

тельно в районе 1750-го года (вероятно, 

жене Авдотье Алексеевне ровесник). 

Алексей, отец Авдотьи, родился в первой 

половине XVIII века (1700- 1734 гг.?), но 

он, наш предок, в другой ветке Рода, 

имя (фамилию) которого мы пока не 

знаем [1].  

Максим Евграфович Хотенов 

(12.11.1950-02.06.2021) (прапрадедушка) 

и его жена Акулина Григорьевна Су-

лёмова (прапрабабушка), в девичестве. 

Всего у них родилось 6 сыновей и 7 до-

черей. Почти все рождались через 2 года 

(в нечётные годы) в последовательности 

«мальчик-девочка». Один раз была 

двойня (девочки). В марте 1930 года Хо-

теновых (несколько семей) «раскулачи-

ли». Старшего брата Максима Семёна 

Евграфовича Хотенова, кавалера трёх 

медалей Святого Георгия, с семьёй и ма-

терью выслали в Ханты-Мансийск, 

младшего брата Афанасия с семьёй, че-

рез Тюмень, тоже в Ханты-Мансийск. 

А семью Максима – в город Губаху (ны-

не Пермской области), поселили в Кизе-

ловском районе, деревне(?) Семхоз (се-

меноводческое хозяйство). Максима от-

правили работать в шахту по добычи со-

ли. Ехали по морозу, снег и бураны. 

С собой разрешено было взять только 

одежду. Не все выдержали дорогу – у 

каждой семьи случились смерти малых 

детей или пожилых родителей … Перед 

отправкой (погрузка на сани) на поселе-

ние организовывали перекличку, про-
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верку – всех ли захватили «врагов наро-

да», «кулаков», … В семье Максима че-

кисты (?) не обнаружили Алексея!!! Сра-

зу допрос: «Куда дели, спрятали ребён-

ка?». Родители: «Вот - все наши дети». 

Какое-то время поиск продолжался, по-

ка кто-то из родителей спросил, а есть 

ли в списке Сергей. Но больше в списках 

никого не было. Вот тогда и вспомнили: 

«Так вот он: у вас – Алексей, а у нас – 

Сергей». По этим воспоминаниям мне 

казалось, что говорили «под ногами кру-

тился» (???), но на тот момент ему долж-

но было быть с полгода (!!!). В дороге 

простудились трое младших (2 дочери 

погодки и Сергей). По приезду в Губаху 

у Акулины Григорьевны отобрали, не 

смотря на её протесты и сопротивление, 

дочерей. Но сына, обхватив его двумя 

руками и прижав к груди, не отдала, хо-

тя и пальцы пытались разжать. Дочери 

(Нюра 1927г.р. и Шура 1928 г.р.) умерли 

в течении недели с промежутком в не-

сколько дней, практически сразу, т. к. их 

больных, с температурой помыли в хо-

лодной больнице. Сергея же мать выхо-

дила и подняла на ноги - сама! Здесь 

уже возраст «похож» на полгода. Так как 

семья была репрессирована, то семей-

ный уклад изменился. Это ударило по 

всем членам семьи. В Черноречье Васи-

лий и его братья и сёстры лишились де-

да Евграфа, бабушку Марфу отправили 

на Север (с семьёй старшего сына Семё-

на Евграфовича) [1]. Документ: «Хоте-

нов Семен Евграфович. Родился в 

1887 г., Челябинская обл., с. Черноречье; 

Ссыльный. Работник сельхозартели. 

Проживал: п. Ярки Ханты-Мансийского 

р-на. Арестован 3 декабря 1937 г. При-

говорен: тройка Омского УНКВД 3 ян-

варя 1938 г. Приговор: ВМН Расстрелян 

21 января 1938 г. Место захоронения – 

Ханты-Мансийск. Реабилитирован в ап-

реле 1959 г.» [10].   

Родителям Василия было 42 и 40 

лет. Из семерых детей, выехавших из 

села (станицы) Черноречье, в Сельхозе 

осталось пятеро (Петя – 13 лет, Катя – 

11 лет, Вася – 9 лет, Анфиса 7 лет и Сер-

гей – 1 год). Двое старших (Егор 1913 го-

да рождения, Зина 1915 г.р.), трое 

младших (Николашенька 1925 г.р., 

близняшки Полина и Таня 1926 г.р.) 

умерли в Черноречье. Максима (казак –

землепашец) отправили работать в шах-

ту коневодом (для перевозки добытого 

сырья использовались лошади и теле-

ги/вагонетки). В 1932 г. родилась Пела-

гея. В 1936 г. Максим Евграфович по-

шёл в лес, нарубил дров, вспотев, оку-

нулся в озеро, и слёг с пневмонией, от 

которой вскоре и умер. Осталась Акули-

на Григорьевна с 6 детьми одна. Как и 

все женщины того времени она была хо-

зяйкой по дому (умела прясть, готовить 

еду, делать запасы на зиму, содержать 

дом и детей). Но она закончила 4 класса 

церковно-приходской школы – в то вре-

мя это соответствовало приблизительно 

нашему среднему образованию [1].  

Вскоре Пётр воспользовался вызо-

вом двоюродной сестры (Агриппина 

Павловна Трушникова) и уехал в Са-

марканд (Узбекистан), где устроился, 

женился, работал долгое время. Из-за 

повреждения глаза (бельмо от удара 

лыжной палкой в детской то ли драке, 

то ли забаве) на фронт его не взяли, но 

определили в Трудовую армию. Задача 

её состояла в постройке в тылу зданий, 

сооружений, домов/бараков для эвакуи-

рованных заводов и персонала. Бригады 

(подразделения) формировались, в ос-

новном, из национальных меньшинств. 

Он был на должности переводчика с уз-

бекского [1]. 

Екатерина заневестилась, её жених 

был главным инженером одной из шахт. 

После аварии на шахте, как это нередко 

случалось в то время, его посадили 

в тюрьму. В 1943 г. его должны были 

выпустить. Екатерина съездила к Петру 

и вместе с его женой Александрой Зи-

новьевной и их маленькой дочкой Люд-

милой вернулась в Семхоз (или Губаху). 

Однако в дороге Катя заболела тифом, 

металась в бреду. Ко всему у них похити-

ли все вещи. С трудом добрались до до-

ма. Когда Акулина Григорьевна открыла 
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дверь, Катя на пороге, успев выкрикнуть: 

«Маменька!», потеряла сознание. Как 

лечить тиф, никто не знал. Катю поло-

жили на кровать, а под её подушку то-

пор. Кто-то из соседей посоветовал: «Если 

топор не почувствует, то выздоровеет». 

Утром Катя пожаловалась: «Маменька, 

как будто на топоре лежала». В этот же 

день она умерла. А жених (его фамилию, 

имя, возраст никто не помнит), узнав о её 

смерти, за несколько дней до освобожде-

ния наложил на себя руки [1]. 

Хотенов Василий Максимович 

(09.05.1921, село Черноречье, Кочкар-

ский район Челябинской области – 

02.01.1997?) — прадедушка. Он был 5-м 

ребёнком в семье. Закончил 7 классов. 

Он прошёл Великую Отечественную 

войну «от звонка до звонка». Был неод-

нократно ранен, контужен, даже похо-

ронен(!). Был в пехоте, но затем дороги 

войны прошёл на танке. Закончилась 

его фронтовая дорога в Кёнигсберге 

(ныне Калининград). [1]. Его призвали в 

армию 5 июня 1941 г. [4]. Начал участ-

вовать в боевых действиях с февраля 

1942 г. на Волховском фронте в частях 

376 дивизии [2]. Дивизия формирова-

лась с 23 августа 1941 года в Кузбассе. 

29 декабря 1941 года дивизия прибыла 

на Волховский фронт, не будучи полно-

стью укомплектована вооружением. Так, 

ручных пулемётов имелось только 8,3 % 

от положенных по штату, станковых пу-

лемётов 4,6 %, миномётов не было вооб-

ще, не хватало автоматов и средств свя-

зи. На 1 января 1942 г. в дивизии на-

считывалось 10530 человек, а на 1 марта 

1942 года 3310 человек. В марте диви-

зия была вновь пополнена и по приказу 

командования фронтом начала перебро-

ску за 150 километров к Мясному Бору, 

где сложилась угрожающая ситуация в 

горловине прорыва 2-й армии. С 24 мар-

та 1942 г. дивизия в непрерывных боях 

несла огромные потери, постоянно по-

полняясь [11]. В это время Василий 

Максимович уже служил командиром 

отделения автоматчиков в 261 стрелко-

вом полку 2-й дивизии четвертого фор-

мирования, которая также пыталась де-

блокировать 2-ую армию.  

5 мая 1942 г. он был ранен, а 8 мая 

по пути в госпиталь в районе Малой 

Вишеры получил тяжелое ранение вто-

рично [2]. По выздоровлении ему дали 

отпуск по ранению. В регистрационной 

карточке, заполненной на военно-

пересыльном пункте, отмечено, что он 

некоторое время проживал в г. Губаха, 

Петровский поселок, д.97, кв.4 и работал 

в горисполкоме. Но уже 14 июня 1943 г. 

Василий Максимович выбыл в 19 запас-

ный (учебный) танковый полк, нахо-

дившийся в Нижнем Тагиле, а с января 

1944 г. вновь на фронте в 25-й Кирово-

градской ордена Суворова Краснозна-

менной танковой бригаде. Здесь он ра-

дист-пулеметчик танка Т-34. Стал кан-

дидатом в члены ВКП (б). Был ранен 

2 августа 1944 г. [2].   

Это было самое тяжёлое ранение. 

Их танковая бригада готовилась к атаке 

в районе города Каунас. Ожидая сигна-

ла, командир танка расположился у лю-

ка водителя, Василий Максимович вы-

сунулся из верхнего люка. В это время 

танки были обнаружены самолё-

том/ами? противника. Посыпались бом-

бы. Одна бомба разорвалась рядом с их 

танком. Командиру оторвало ноги. Ва-

силий получил множественные ране-

ния. Осколок пробил правую руку и во-

шёл в лёгкое, другой осколок попал 

в ягодицу, третий сорвал карман с до-

кументами (они упали в танк, а потом 

по ним «определили», что в погибшем 

танке находился Хотенов Василий Мак-

симович). От взрыва его голова удари-

лась о крышку люка, кровь залила всю 

голову и лицо. Он потерял сознание, по-

лучив сильную контузию. Товарищи по-

грузили командира на телегу и отпра-

вили в госпиталь, а стрелка-радиста по-

считали убитым и закопали в воронке от 

бомбы. Высветилась ракета и танки уш-

ли в последний бой  (почти всю танковая 

бригада была уничтожена в этих боях в 

Литве) [1]. Действительно, 14-15 августа 

25 танковая бригада в бою за город Ра-



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 2 (8). 

- 30 - 

сейняй вышла из окружения, потеряв 

все свои танки [12]. На сайте «ОБД Ме-

мориал» гвардии старший сержант 

В. М. Хотенов так и значится убитым 2 

августа 1944 г. и похороненным в дерев-

не Застребье Каунасского уезда [13]. 

 Выжил Василий, благодаря «маро-

дёрству» местных жителей. Войны труд-

ное время и для тех, кто в бою, и для тех, 

кто в тылу, а ещё труднее, когда по мир-

ным жителям проходит война в одну, а 

потом в другую сторону. Полячка и ли-

товка (в числе других местных житель-

ниц), дождавшись ухода танков, присту-

пили к прочёсыванию места их стоянки. 

Эти женщины увидели торчащий из 

земли сапог. Танкисты перед боем полу-

чили новое обмундирование (в том числе 

и юфтевые сапоги). Они его раскопали и 

сняли с ноги «погибшего». Рассудив, что 

сапогу должна быть пара, они продол-

жили «раскопки», нашли второй, а уже 

снимая его, поняли, что тело тёплое, и 

кровь сочится. Откопали молодого тан-

киста, притащили в свой дом, помыли, 

перевязали – выходили [1]. 

Мать получила похоронку, всплак-

нула, горячо помолилась (она всегда мо-

лилась за здоровье своих детей, особен-

но, которым было трудно). Ей дали по-

ложенные в этом случае деньги, она от-

казывалась, не веря похоронке (их она 

не трогала, положив за божничку). 

Спустя какое-то время (месяц-два) она 

получила письмо от сына из госпиталя и 

его фотографию. Радостная она вернула 

деньги, сказав: «Жив мой Васятка!» [1]. 

А Василий Максимович после госпиталя 

в декабре 1944 г. в очередной раз вер-

нулся на фронт. Теперь он был старши-

ной танковой роты 4-й штурмовой ин-

женерно-саперной Духовщинской орде-

на Суворова бригаде Резерва Главного 

Командования. В наградном листе было 

отмечено, что «под огнем противника 

образцово выполнял задания командо-

вания по обеспечению танкистов». При-

каз о награждении старшего радиста 

пулеметчика 513 отдельного огнеметно-

танкового полка В. М. Хотенова орденом 

Красной Звезды вышел 20 апреля 

1945 г. [2]. Его демобилизовали 18 ок-

тября 1945 г. [4]. 

К концу Великой Отечественной 

войны у Акулины оставалось в живых 5 

детей (сын Василий и дочь Анфиса на 

фронте, а сын Пётр – на трудовом). 

В тылу она была с Сергеем и Полиной. 

Василий войну вспоминать не любил, и 

очень мало рассказывал о ней своей се-

мье, боясь напугать… 

Из-за повреждения лёгкого и необ-

ходимости содержания семьи Василий, 

инвалид, (даже приходилось скрывать 

инвалидность, иначе не брали на работу 

машинистом, экскаваторщиком), часто 

менял места жительства (Троицк, Маг-

нитогорск, Тихорецк, Бырма, Сатка, Но-

восибирск и Севастополь) [1].  

Бабушка — Торопова Ольга  

Васильевна 

Родилась в городе Тихорецк 12 но-

ября 1950 года. С юных лет была самым 

активным ребенком в семье, постоянно 

участвовала во всех школьных меро-

приятиях, вокальных конкурсах, в ин-

ституте участвовала в строительных от-

рядах, прекрасно водила мотоцикл. За-

кончила Ленинградский Технологиче-

ский Институт, где на первом курсе по-

знакомилась с дедушкой — Тороповым 

Евгением Борисовичем. Бабушка была 

очень чутким, романтичным человеком, 

говорила, что ей часто снились вещие 

сны, и она обладала прекрасной интуи-

цией. Она рассказывала, что незадолго 

до встречи с дедушкой ей снился сон 

с загадочным молодым человеком, а ко-

гда она встретила дедушку, то сразу по-

няла, это он — ее будущий муж! В их 

счастливом браке родилась моя мама — 

Торопова Елена Евгеньевна и мой дядя 

— Торопов Максим Евгеньевич. Бабуш-

ка была очень талантливым человеком 

в различных сферах, активно занима-

лась рукоделием, до конца жизни пела в 

хоре. Работала в мэрии города Черепов-

ца в отделении социальной защиты на-

селения. Является ветераном труда.  
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На пенсии посвящала почти все 

свое свободное время воспитанию и об-

разованию внучек — меня и моей сестры 

Тороповой Ольги Максимовны. Водила 

нас в школу и в различные секции, по-

могала с уроками и, особенно, с матема-

тикой, так как разбиралась в ней лучше 

всех в нашей семье. Каждое лето мы 

проводили с ней в деревне, где занима-

лись садоводством, играли в бадминтон 

и катались на речку, а по вечерам ба-

бушка делала нам очень вкусный горя-

чий шоколад [1]. Тороповой Ольги Ва-

сильевны не стало 02.06.2021, из-за тя-

желой формы COVID-19. 

Дедушка — Торопов Евгений 

Борисович 

Родился 2 июня 1950 года в городе 

Всеволожск. С детства был очень при-

лежным и аккуратным, прекрасно учил-

ся в школе. Поступил в Ленинградский 

Технологический Институт, но не успел 

его закончить, так как вскоре родилась 

моя мама и заботы о содержании моло-

дой семьи легли на плечи дедушки. В то 

время недавно построенный Череповец-

кий химический комбинат предлагал 

вакансию с дальнейшим предоставле-

нием жилья, и дедушка вместе с семьей 

переехал в Череповец, где работал до 

выхода на пенсию. В настоящее время 

имеет орден Ветерана труда. В 2013 году 

они переехали в Санкт-Петербург, чтобы 

быть ближе к семье. 

Дедушка с бабушкой были очень 

гармоничной парой — бабушка была 

очень активной, эмоциональной, а де-

душка во многом дополнял ее своим 

спокойным и рассудительным характе-

ром. Для нашей семьи дедушка это 

пример настоящего мужчины — на него 

всегда можно положиться, он всегда 

поддержит в трудную минуту и придаст 

уверенность в себе. На пенсии так же, 

как и бабушка, очень много проводил 

времени со мной, он очень любил ходить 

со мной в художественную школу и на 

экскурсии в Эрмитаж [1].  

Мама — Комарова (Торопова) 

Елена Евгеньевна 

Родилась в г. Севастополь 3 января 

1974 года. С отличием закончила музы-

кальную школу, Череповецкое музы-

кальное училище, Санкт-Петербургский 

педагогический университет им. Герце-

на, Санкт-Петербургский Университет 

сервиса и экономики, по образованию 

музыкант и экономист. 

В детстве была очень послушным 

ребенком, всегда помогала родителям и 

как старшая сестра помогала в воспита-

нии брата. Поскольку училась в музы-

кальном училище, музыка для нее име-

ет огромное значение, мама очень хоро-

шо поет и умеет играть на фортепиано, 

в молодости была концертирующей 

пианисткой, играла с оркестрами, рабо-

тала в детском музыкальном театре. 

С моим папой они познакомились в сту-

денческие годы. Вскоре после того как 

родилась я, мама получила образование 

экономиста и начала карьеру бухгалте-

ра. Сейчас она работает в крупной логи-

стической компании, но продолжает за-

ниматься музыкой — уже несколько лет 

она поет в хоре Санкт-Петербургского 

Государственного Университета.  

Так же, как и бабушка, мама очень 

творческий человек — она умеет плести 

Вологодское кружево, хорошо шьет и 

вышивает, в детстве моими любимыми 

подушками были те, которые украсила 

вышивкой мама, а сейчас она с радостью 

помогает мне с шитьем различных кос-

тюмов, которых не найти в магазине. 

В детстве она учила меня играть на 

фортепиано, к сожалению, тогда я не 

была достаточно усидчивой чтобы осво-

ить этот навык, но мама все равно при-

вила мне любовь к музыке и искусству 

— она много рассказывала о композито-

рах и классических произведениях, мы 

очень часто ходили в театр и по сей день 

я посещаю мамины концерты!  

Заключение 

Фамилии, годы жизни, фотогра-

фии… Разные поколения, города, судь-

бы, даже века. Ничего необычного. На 

первый взгляд.  
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Но как мы отличны друг от друга 

своими путями, которые пройдены и 

только намечаются: кто-то из нас был 

казаком и пахал землю (и таких в моем 

роду сотни, от Ярославщины и Вологод-

чины до Оренбуржья), другой получил 

образование и проектировал двигатели 

для космических ракет, третий работал 

на заводе и производил сталь, кто-то ра-

ботал на оборону Ленинграда в войну и 

не пережил голод блокады! А сколько 

сильных женщин было рядом с этими 

мужчинами: на их плечах был и дом, и 

дети, борьба с голодом, грязью, уют для 

всей семьи. Сильные, по-своему инте-

ресные люди, несущие на себе радости и 

сложности своего времени. Творящие 

своими делами, большими и не очень, 

историю, которую я сейчас изучаю – ис-

тория будет живой, благодаря делам 

нашей семьи, которые я буду помнить. 

География семьи от Крымских берегов, 

Оренбургских степей, Вологодских лесов 

до Петербурга, где я очутилась сейчас. 

Во мне сохранилась память и дыхание 

всех этих людей, они живы, благодаря 

тому, что есть я. 
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The article is presented by the scientific supervisor,  

Doctor of Historical Sciences, Professor V. S. Izmozik 

The article is devoted to the history of the Ivanov-Suknin-Safronov-Komarov-Puchkov-

Shchuko-Toropov-Khotenov family for five generations since the beginning of the XVIII century. 

The destinies of peasants, Cossacks, nobles and their descendants are intertwined here: workers 

who chewed through all the achievements and tragedies of Russian history. 
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Khotenovs. 
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ОЧЕРК ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬШИ 1918 - 1939 гг. 
 

И. И. Воронов, В. П. Тихоньких 

Целью данной работы является изучение основных истоков и направлений внешней 

политики Польской республики на востоке 1918 – 1939 гг. Получив независимость после 

123-летнего перерыва, Польша, не считаясь с объективной реальностью, попыталась раз-

двинуть свои границы до пределов прежней Речи Посполитой. Но, не справившись с по-

ставленной задачей, уже через 21 год Польская республика вновь утратила свою незави-

симость. 

Ключевые слова: Польша, Р. Дмовский, Ю. Пилсудский, прометеизм, междуморье.

 

После окончания Первой мировой 

войны Советская Россия 29 августа 

1918 г. [9, с. 460]. предоставила Польше 

независимость. 28 июня 1919 г. государ-

ственный статус Польской республики в 

Версальском договоре подтвердили стра-

ны Антанты [1, с. 40]. При этом, у восста-

новившейся после 123-летнего перерыва 

Польши были территориальные претен-

зии ко всем своим соседям.  

Восстанавливая Польшу и желая 

сделать из неё противовес СССР и Гер-

мании, страны-победители постарались 

максимально удовлетворить польские 

территориальные притязания. По ито-

гам Версальского мирного договора от 

28 июня 1919 г. к Польше отошли часть 

Верхней Силезии, части Познани, за-

падной Пруссии, Померании и Восточ-

ной Пруссии, с общим числом жителей, 

если включить и Силезию, в 3 млн чело-

век, из них 1,2 млн немцев. Данциг, 

ставший вольным городом, лишил Гер-

манию 327 тыс. граждан, в том числе 

315 тыс., составляющих 97% населения 

Данцига, немцев [1, с. XXIX-XXX]. Из 

всех территориальных потерь наиболее 

тяжелыми для Германии стали восточ-

ные. Так, из утраченной Германией 

13,5% довоенной площади, Польша по-

лучила 8,53% [2, с. 156-157]. Естественно 

такое положение Германия не могла 

терпеть вечно. Тем не менее, благодаря 

странам победителям территориальный 

вопрос с Германией был решен сразу и, 

в общем, в польских интересах.  

Что касается России то восточные 

границы Польши оставались неурегу-

лированными. Даже когда Польша вхо-

дила в состав России в среде польских 

националистов вопрос о восточной гра-

нице был одним из основных. Польские 

идеологи и мыслители обосновывали и 

развивали тезис о главной роли Польши 

на востоке в качестве барьера, отделяю-

щего западную цивилизацию от варвар-

ского азиатско-византийского востока. 

Развивалась мысль об особом польском 

характере, гарантирующем существова-

ние и развитие Польши как демократи-

ческого государства.   

Идея геополитического проекта 

«Polska od morza do morza» входила 

в программы большинства польских по-

литических партий конца XIX – начала 

XX в. Исключение составляли только 

левые партии – Социал-демократия Ко-

ролевства Польского и Литвы, Нацио-

нально-Демократическая партия и 

Польская Социалистическая партия. 

Основная проблема, с которой сталки-

вались польские внешнеполитические 

доктрины, состояла в нахождении 

Польши между Германией и Россией не 

желавших возрождения Речи Посполи-

той. Геополитические амбиции Польши 

подогревались положением наиболее 

сильного государства среди лимитрофов 

Восточной Европы. В польской полити-

ческой элите и у большинства поляков 

возникла иллюзия, о возможности вновь 

объединить эти народы в рамках регио-
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нальной польской империи, и восстано-

вить Речь Посполитую. Но, превраще-

ние Польши в регионального лидера не 

отвечало интересам не только Германия 

и России, но и других стран-лимитрофов. 

Стремление достичь несбыточного ре-

зультата, буферное геополитическое по-

ложение и великодержавная психоло-

гия, выраженная в крайнем этноцен-

тризме, делали внешнюю политику 

Польши агрессивной в отношении всех 

своих соседей [20, с. 22].   

Польская историография традици-

онно выделяет два основных направле-

ния внешней политики. Они названы по 

основным польским королевским дина-

стиям средневековья. Первая пястов-

ская ориентирована на активные отно-

шения с Германией и пассивную поли-

тику на восточном направлении. Вторая 

ягеллонская, наоборот, предполагает 

активную политику на восточном на-

правлении. Она выражается в идеоло-

гии «покорения Востока» и создания 

«Великой Польши» как основной вос-

точноевропейской региональной держа-

вы. Эта дилемма выбора актуальна для 

поляков до сих пор. 

После создания польского незави-

симого государства идея «Великой 

Польши» получила дальнейшее разви-

тие у Романа Дмовского и Юзефа Пил-

судского. Продвигая общую политиче-

скую линию, они расходились лишь в ме-

тодах и формах ее реализации. Лидер 

Национально-демократической партии 

Р. Дмовский полагал, что главная опас-

ность для Польши исходит от Германии. 

Поэтому необходимо создать польское 

моноэтническое государство с прочной 

границей с Россией на востоке. Это обес-

печило бы возможность спокойных меж-

государственных отношений с Россией 

перед лицом немецкой угрозы. 

Р. Дмовский объявил лозунг «Польша 

для поляков». Для него важно было соз-

дать польский этнический монолит, про-

тивостоящий Германии. Для достиже-

ния этой цели он предлагал ассимили-

ровать другие народы, проживавшие на 

территории Польши [20, с. 17-19].  

О белорусах, литовцах и украинцах 

Р. Дмовский отзывался как о «поляках 

низшего сорта», неспособных к собствен-

ной государственности. Официально за-

являя о восточных землях как исконно 

польских. Но, ассимиляции мешало ши-

рокое распространение и глубокое уко-

ренение среди населения восточных зе-

мель русской культуры. Главным инст-

рументом в борьбе с русской культурой 

стала полонизация непольского населе-

ния. Например, белорусы-католики рас-

сматривались как потенциальные поля-

ки, подлежащие первоочередной поло-

низации, а православных белорусов для 

начала требовалось лишить русской 

культурной среды [28, с. 94-97].  

Польская Республика крайне вра-

ждебной относилась к любым элементам 

русской культуры. Особенно тяжелым 

было положение православной церкви, 

храмы которой закрывались и уничто-

жались. В 1922 г. под давлением прави-

тельства собор епископов Православной 

церкви в Варшаве провозгласил авто-

кефалию, отделившую её от московского 

патриархата. В 1924 г. константино-

польский патриарх Григорий VII при-

знал отделение особым актом Томасом, 

а 1825 г. автокефалия была утверждена 

окончательно. В 1918 – 1933 г. право-

славная церковь лишилась ок. 500 хра-

мов, включая памятники XVI в. Препо-

давание закона божия было почти пол-

ностью перешло на польский язык, за-

держивалось содержание православного 

духовенства, обсуждалась унификация 

церковного календаря [4, с. 262-263, 265, 

272-273, 278]. Не менее активно пресле-

довались и русскоязычные периодиче-

ские издания. Например, в 1932 г. были 

закрыты газеты «Под небом Полесья» и 

«Пинский голос». В рамках политики 

«дерусификации» запрещалось препода-

вание на русском языке и сокращалось 

число русских школ. Если на 2 мил жите-

лей Западной Белоруссии в 1922/1923 гг. 

приходилось 32 начальных школы, то 



Исторические науки 

- 37 - 

в 1938/1939 гг. их осталось всего пять 

[28, с. 106, 108, 110]. 

Глава Польской республики 

Ю. Пилсудский в отличие от Р. Дмовского 

хотел создать не только польское моноэт-

ническое государство. Он стремился вос-

создать Речь Посполитую как федера-

цию Литвы и Белоруссии под эгидой 

Польши с небольшим буферным укра-

инским государством между Польшей и 

Россией [21, с. 124-125]. Федеративный 

проект позволял «сохранить лицо», по-

скольку присоединение этих стран было 

бы воспринято как агрессия не только 

сторонниками большевиков и белых 

в России, но и на Западе.   

Так, Польша предложила Литве 

восстановить союзное государство, а ко-

гда литовцы отказались в 1920 г. Поль-

ша захватила Вильнюс и Литве при-

шлось перенести столицу в Каунас. Но 

Польша стала претендовать уже и на 

этот город с прилегающим районом, 

а также на Мемель (Клайпеду). В 1923 г. 

передача Польше Виленского края была 

утверждена на международном уровне. 

Литва это решение не признала и пре-

кратила дипломатические и экономиче-

ские связи со Второй Речью Посполитой 

[20, с. 65]. 

Но, основным препятствием при вос-

создании Речи Посполитой Ю. Пилсудский 

видел Россию, притом в любом её виде. 

Поэтому главной задачей Польши было 

расчленение и уничтожение России как 

единого государства. Только после этого 

можно было реализовать проект «Polska 

od morza do morza». Эти идеи опирались 

на идеологию «прометеизма» которая с 

получением независимости стала основ-

ным смыслом политики польской элиты 

в межвоенный период. 

Идея прометеизма была сформули-

рована Ю. Пилсудским еще во время 

Русско-Японской войны. Тогда поддан-

ный Российской империи, и лидер Поль-

ской партии социалистов Ю. Пилсудский 

предложил Японии план по разрушению 

России. В 1904 г. в переписке с министер-

ством иностранных дел Японии он заяв-

лял, что следует «разделить русское госу-

дарство на основные составные части и 

предоставить самостоятельность насиль-

но включенным в состав империи стра-

нам. «Мы считаем это, писал он, не толь-

ко осуществлением устремлений нашей 

родины к самостоятельности, но и гаран-

тией этой самостоятельности, поскольку 

Россия, лишившись своих завоеваний, 

будет настолько ослабленной, что пере-

станет быть грозным и опасным соседом» 

[18, с. 98].    

Возглавив Польшу и опираясь на 

содействие стран-победителей, Ю. Пил-

судский стал продвигать геостратегиче-

ский проект Междуморье. Его концеп-

ция исходила из необходимости учреж-

дения Польшей союза государств в тре-

угольнике Балтийского – Черного – Ад-

риатического морей. Первоначально 

проект предполагал Польско-Литовскую 

федерацию с Белорусской автономией. 

Украина и Румыния объединялись 

с Польшей в военно-политическую кон-

федерацию. Финляндии, Латвия, Эсто-

ния и Азербайджан, Грузия, Армения 

формировали союзные «Балтийский 

блок» и «Федеративное государство Кав-

каза». Во второй половине 20-х – первой 

половине 30-х гг. к проекту Междуморье 

добавилась тактика «прометеизма». Был 

создан «Лига Прометея» из эмигрантов-

националистов, боровшихся с СССР. 

Суть идеологии прометеизма состояла 

в разрушении СССР путем разжигания 

во входящих в его состав народах на-

ционализма и сепаратизма. Как Проме-

тей принес огонь людям, так Польша 

принесёт свободу порабощённым Моск-

вой народам. Проекты «Междуморье» и 

«Прометей» тайно поддерживали спец-

службы Франции и Великобритании 

[15, с. 12-14].   

Структуры «Прометея» включали:  

1. Клуб «Прометей» или Лигу угне-

таемых Россией народов: Азербайджана, 

Дона, Карелии, Грузии, Идель-Урала, 

Ингрии, Крыма, Коми, Кубани, Север-

ного Кавказа, Туркестана и Украины. 
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Клуб имел молодежную и женскую сек-

ции (1928 г., Варшава).  

2. Ежемесячник «Promethe» (1926 г., 

Париж), публиковал статьи: по внутрен-

нему положению и внешней политике 

СССР; посвященные народам, «борю-

щимся за свое освобождение»; коррес-

понденцию из СССР и обзор деятельно-

сти «прометейских» организаций; орга-

низовывал антисоветские вечера, банке-

ты, семинары и международные антисо-

ветские акции.  

3. Агентство «Офинор» (1927 г., 

Рим), занимавшееся провоцированием 

антисоветских выступлений западноев-

ропейской прессы через ангажированное 

освещения ситуации в СССР и т. п. 

Важной частью «прометейской» работы 

были молодежная политика и подготовка 

офицеров из эмигрантов. Для молодежи 

организовывались курсы подготовки мо-

лодых «прометейцев» к управлению осво-

божденными от русских государствами. 

Для привлечения молодежи использова-

лась стипендия в размере 150 – 

300 злотых. Основанием её получения 

была антисоветская деятельность 

в «Прометее» либо связанных с ним орга-

низациях. Особое внимание уделялось 

подготовке военных кадров. В 20-х гг. 

в польскую армию офицерами-

контрактниками принимались грузины, 

украинцы-петлюровцы, азербайджанцы, 

представители горного Кавказа и др. на-

родов. Под руководством польской контр-

разведки «Прометей» вел против СССР 

агентурно-диверсионную работу и уст-

раивал политические провокации. Фи-

нансировался Прометей из фонда «N», 

формировавшегося II отделом Генераль-

ного штаба, министерствами иностран-

ных и внутренних дел Польши. В 1936 г. 

один месяц «прометейской» работы обхо-

дился Польской республике в 7 091 228 

злотых. И это без учета оплаты руково-

дивших прометейской работой контрраз-

ведчиков, офицеров-контрактников и вы-

платы большей части стипендий [5, с. 334-

336, 349-356]. 

В случае успеха «прометеизма» 

Польша должна была занять место Рос-

сии как геополитического лидера как на 

территориях, когда-то входивших Речь 

Посполитую, так и во всей Восточной 

Европе [17, с. 19-20.]. Но у федеративной 

концепции, были и серьезные изъяны. 

На территориях, которые следовало 

присоединить к Польше на востоке, про-

грамма федерации поддерживалось да-

леко не всеми жителями. Не было и дос-

таточной поддержки её и в самой Поль-

ше. Также были опасения союза России 

и Германии, что стало бы угрозой суще-

ствованию польского государства. 

В реализации идеологии «промете-

изма» камнем преткновения стали гра-

ницы Польши с Россией. Западные гра-

ницы Польши с Германией, были уста-

новлены без военного сопротивления 

Германии. И это было воспринято поль-

ской элитой как восстановление истори-

ческой справедливости. Установление 

восточных границ с Россией осложня-

лось дипломатическими проблемами и 

военными действиями. Ю. Пилсудский 

не верил в надежность послевоенного 

устройства Восточной Европы, и считал 

необходимым обеспечить безопасность 

Польши военным путем. В частности, за 

счет выгодной восточной границы вклю-

чавшей земли Белоруссии и Украины. 

Исходя из этой геополитической цели, 

Ю. Пилсудский сформулировал курс, 

направленный на развязывание войны 

с Россией.  

Во время советско-польской войны 

1919 – 1921 гг. новая граница была 

предложена 11  июля 1920 г. британ-

ским министром иностранных дел 

Д. Керзоном с учетом этнографического 

фактора. Граница, названная «линией 

Керзона», проходила по линии: Гродно – 

Яловка – Немиров – Брест-Литовск – 

Дорогуск – Устилуг, восточнее Грубешо-

ва, через Крылов, западнее Равы Рус-

ской, восточнее Перемышля до Карпат. 

Линия восточной границы, получившая 

подтверждение 5 – 16 июля 1920 г. на 

конференции союзных держав в г. Спа, 
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считалась советским правительством 

справедливой. Польша стремившаяся 

возродить Речь Посполитую естественно 

не могла признать «линию Керзона», 

рассчитывая приобрести значительно 

больше, пользуясь слабостью России ис-

тощенной мировой войной, иностранной 

военной интервенцией и гражданской 

войной [17, с. 114-115].   

Потерпев неудачу в советско-

польской войне РСФСР 12 октября 

1920 г. подписала с Польшей договор о 

перемирии. Согласно ст. 1 договора гра-

ница устанавливалась на 150 – 200 км. 

восточней от линии Керзона. 18 марта 

1921 г. в Риге РСФСР и УССР подписа-

ли с правительством Польши мирный 

договор. Западные страны 14 марта 

1923 г. своим решением закрепили 

польские завоевания. К Польше отошли 

Виленская область, Западная Белорус-

сия, Западная Волынь и Восточная Га-

лиция [10, с. 618-642], площадью 

в 200 тыс. кв. км при общей площади 

межвоенной Польши в 380 тыс. кв. км. 

[21, с. 21-22]. Естественно, новая грани-

ца устанавливалась без учета интересов 

местного населения. Под видом борьбы с 

распространением коммунизма велась 

борьба с Россией как таковой, независи-

мо от того, «белая» она или «красная», 

т. к. Россия виделась главным препятст-

вием на пути превращения Польши 

в регионального лидера.  

Ю. Пилсудский и польская полити-

ческая элита понимала, невозможность 

восстановления в начале ХХ в. средневе-

ковой Речи Посполитой. Но если запад-

ные границы Польши вписывались в 

концепцию «от можа до можа», обеспечи-

вая выход к Балтийскому морю, и были 

гарантированы Англией и Францией, то 

на востоке таких гарантий не было. По-

лучить желаемое Польша могла только в 

результате расчленении СССР.  

После прихода нацистов к власти в 

Германии, Англия и Франция со всей 

полнотой ощутили опасность с ее сторо-

ны. Выход из этой ситуации они видели 

в направлении агрессии Германии про-

тив СССР. Это вполне соответствовало 

настроением Польши, которая, проявив 

редкую геополитическую недальновид-

ность, планировала расчленить СССР 

совместно с Германией. Геополитиче-

ская мечта лишить Россию статуса субъ-

екта мировой политики затмила реаль-

ность того, что Германии требовалась 

территория Польши, очищенная от по-

ляков. СССР однозначно считался 

Польшей вероятным противником, 

а Германия как союзником.  

Международные договоры польско-

го руководства отличались ситуативно-

стью в выборе партнеров и союзников. 

Первоначально польские интересы ак-

тивно поддерживала Франция, заинте-

ресованная в противовесе Германии на 

Востоке. Поэтому 19 и 21 февраля 1921 г. 

были подписаны польско-французский 

политический договор и секретная воен-

ная конвенция. А 28 августа 1924 г. 

страны заключили дополнительное во-

енное соглашение о взаимопомощи. 

15 января 1931 г. Польша продлила во-

енный союз, а 20 июня заключила новое 

военное соглашение [3, с. 23, 48]. Одна-

ко, обрести в Польше достойного союз-

ника Франции так и не удалось.  

Вскоре Польша склоняется к союзу 

с Германией. В 1933 г. Польская рес-

публика стала первым государством (по-

сле Ватикана), официально признав-

шим нацистский рейх, обеспечив ему 

международную поддержку. А к СССР 

Польша относилась по-прежнему враж-

дебно. Так, вместо предложенного СССР 

в январе 1934 г. пакта о взаимопомощи, 

Польша предпочла тогда же подписать 

соглашение с Гитлером [5, с. 321]. 

«Декларация о неприменении силы 

между Польшей и Германией» от 

26 января 1934 г. хотя формально на-

звалась пактом о ненападении, факти-

чески являлась союзным договором. Так 

в тексте сказано: «Оба правительства 

заявляют о своем намерении непосред-

ственно договариваться о всех вопросах, 

касающихся их обоюдных отношений, 

какого бы рода они ни были». Германо-
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польское соглашение, в отличие от поль-

ско-советского пакта от 22 июля 1932 г., 

сохраняло силу даже при вступлении 

одной из договаривающихся сторон 

в войну с третьим государством. Доку-

мент не фиксировал признание Герма-

нией своих восточных границ, что свиде-

тельствовало о скрывающихся за герма-

но-польским пактом территориальных 

претензиях стран подписантов к треть-

им странам и прежде всего Австрии, Че-

хословакии, Литве и СССР [14, с. 68, 71]. 

Союз нацистской Германии и национа-

листической Польши подтверждает ин-

формация советской Службы внешней 

разведки. К пакту Гитлера-Пилсудского 

прилагался секретный протокол, по ко-

торому взамен на германские обязатель-

ства не выступать против Польши, та 

в случае нападения на Германию обяза-

лась соблюдать строгий нейтралитет [24, 

с. 18, 28, 134-135]. 

В преддверии «аншлюса» Германии 

с Австрией 11 марта 1938 г. Польша по-

требовала от Литвы признания за ней 

фактической государственной границы 

означающей передачу Польше г. Вильно 

и Виленской области. Германия в этом 

вопросе встала на сторону Польши. 

Только благодаря советско-французскому 

вмешательству удалось спасти литовский 

суверенитет, целостность страны [17, 

с. 240-241] и восстановить дипломатиче-

ские отношения с Польшей [20, с. 65]. 

Позиция Франции вызвала негодование 

в Польской республике [8, с. 113] и еще 

больше сблизила националистическую 

Польшу с нацистской с Германией.  

Агрессивные намерения Польши 

вскоре проявились в Лиге Наций. Так, 

в январе 1938 г. при обсуждении в Лиге 

Наций ст. 16 о коллективной безопасно-

сти Устава именно Польша, особенно 

добиваясь её отмены [12, с. 624], что со-

ответствовало и интересам Германии. 

Кроме того, дальнейшему польско-

германскому сближению способствовало 

и единство и в антисемитских взглядах. 

Польское правительство фактически 

взяло курс на выселение из страны ев-

рейского населения. Так в 1937 г. была 

отправлена комиссия на Мадагаскар 

с целью определения возможности пере-

селения туда евреев из Польши [20, 

с. 64-65]. 20 сентября 1938 г. Гитлер об-

судил с послом Польши в Германии 

Ю. Липским раздел Чехословакии и ев-

рейский вопрос. О своих впечатлениях 

Ю. Липский восторженно сообщил ми-

нистру иностранных дел Польши 

Ю. Беку. «Его (Гитлера) осенила мысль 

о решении еврейской проблемы путем 

эмиграции в колонии в согласии 

с Польшей, Венгрией, а может быть и 

Румынией (тут я ответил, что, если это 

найдет свое разрешение, мы поставим 

ему прекрасный памятник в Варшаве)» 

[11, с. 206-214]. При подготовке Мюнхен-

ского соглашения 1938 г. Польская рес-

публика постаралась блокировать воз-

можную помощь Чехословакии со сторо-

ны СССР. 14 - 19 сентября 1938 г. поля-

ки провели «Большие маневры на Во-

лыни». Затем, несмотря на предупреж-

дение СССР от 23 сентября 1938 г., 

Польша участвовала в разделе Чехосло-

вакии [20, с. 50-51] захватив часть Те-

шинской и Фриштатской областей [7, 

с. 32-34]. У. Черчилль имел все основа-

ния уподобить Польшу «гиене», которая 

«с жадностью приняла участие в раз-

граблении и уничтожении чехословац-

кого государства» [25, с. 163].   

Обеспечив союз с Германией, Поль-

ская республика готовилась к войне 

с СССР. Но, германское руководство 

в отношении Польши просто блефовало, 

делая вид, что между странами нет ан-

тагонистических территориальных про-

тиворечий. Дальнейшее сотрудничество 

Польши с Германией уперлось в терри-

ториальный вопрос, который проявился 

уже при разделе Чехословакии. Польша 

тогда потребовала важный железнодо-

рожный узел г. Богумин и Германия ус-

тупила, оговорив права немецкого 

меньшинства [26, с. 12, 15]. За оказан-

ную поддержку Берлин надеялся на ус-

тупку Варшавы в решении вопроса 

о «польском коридоре» и будущем «воль-
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ного города» Данциг в котором проживало 

ок. 300 тыс. немцев [22, с. 66]. 24 октября 

1938 г. Гитлер предложил передать Дан-

циг под управление Германии. Для связи 

Германии с Восточной Пруссией следова-

ло проложить через территорию Польши 

экстерриториальные автостраду и желез-

ную дорогу. Взамен Гитлер обещал га-

рантировать особые права поляков 

в Данциге и «польском коридоре», про-

длить действие германо-польского дого-

вора о ненападении, присоединение 

Польши к антикоминтерновскому пакту и 

территории советской Украины. Не до-

бившись ясного ответа от Польши на свои 

предложения, Германия 12 марта 1939 г. 

санкционировала передачу Закарпатья 

Венгрии, что вызвало недовольство 

Польши [13, с. 32-33]. 

Но Польша планировала стать ре-

гиональным лидером не только на суше, 

но и на море. Поэтому Варшава не захо-

тела отказаться от претензий на Данциг 

даже в обмен на Украину и 23 марта 

1939 г. начала частичную мобилизацию. 

26 марта 1939 г. польское руководство 

окончательно отказалось принять не-

мецкое предложение о территориальном 

урегулировании, заявив 28 марта, что 

изменение статус-кво в г. Данциг будет 

приравнено к нападению на Польшу 

[16, с. 44]. В противостоянии с Германи-

ей Польша решила опереться на Анг-

лию и Францию. 4-6 апреля 1939 г. 

Варшава получила гарантии Англии на 

случай агрессии Германии в отношении 

Польши или г. Данциг [21, с. 242]. Так, 

польское руководство спровоцировало 

Гитлера на подготовку войны. 

28 апреля 1939 г. Гитлер заявил 

о денонсации германо-польского пакта 

о ненападении, включив тем самым 

Польшу в зону потенциальной агрессии. 

Надеясь получить англо-французскую 

поддержку, Польша игнорировала по-

тенциального союзника СССР. Даже за 

считанные дни до вторжения герман-

ских войск польское руководство катего-

рически отказывалось принимать какую 

бы то ни было помощь со стороны СССР 

[6, с. 13]. 

В итоге курс Польши во главе 

с Ю. Пилсудским и министром ино-

странных дел Беком на сотрудничество 

с нацистской Германией стал роковым 

для польского народа. Перед началом 

Второй мировой войны именно Варшава 

помешала заключению военного согла-

шения между СССР, Великобританией 

и Францией при участии Польши. Хотя 

борьба с Германией могла бы стать 

прочным фундаментом геополитическо-

го союза СССР и Польши, который стал 

бы для нее спасительным. Вероятно, она 

бы даже сохранила определенные ей 

Антантой границы.  

Усилия СССР по созданию системы 

коллективной безопасности в Европе не 

увенчались успехом. Запад намеренно 

затягивал переговоры и не мог решить 

окончательно, кто для него представляет 

большую опасность - СССР или Герма-

ния. В этой ситуации руководство СССР 

приняло решение прекратить бесплод-

ные переговоры с Англией и Францией и 

заключить с Германией договор о нена-

падении. 23 августа 1939 г. был подписан 

Московский договор о ненападении Гер-

мании и СССР. Во 2 ст. договора говори-

лось, что «в случае, если одна из догова-

ривающихся сторон окажется объектом 

военных действий со стороны третьей 

державы, другая договаривающаяся сто-

рона не будет поддерживать ни в какой 

форме эту державу». Это было важно в 

том смысле, что СССР не мог быть втянут 

в войну на стороне Германии, а Герма-

ния также не обязана была воевать с 

СССР за другую страну. Это означало, 

что ни Германия, ни СССР воевать за 

Польшу не будут. Было понятно, что 

Германия не собирается терпеть оккупа-

цию Польшей ее территорий по Версаль-

скому миру [27, с. 5-6].   

Пакт СССР с Германией от 23 авгу-

ста 1939 г. стал последним из договоров 

европейских стран с Германией о нена-

падении, подписанных перед Второй ми-

ровой войной. Этот договор не противо-
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речил ни международной дипломатиче-

ской практике, ни действующему между-

народному праву. Это действие советско-

го правительства не было чем-то особен-

ным. В то время кроме Польши такие до-

говоры с Германией имели: Великобри-

тания (30 сентября 1938 г.) и Франция 

(6 декабря 1938 г.) [11, с. 241, 257].  

1 сентября 1939 г. Германия начала 

вторжение в Польшу. За 18 дней, поль-

ская армия была уничтожена, прави-

тельство бежало из страны, и Польская 

республика прекратила свое существова-

ние как геополитическая реальность. 

Проект «Polska od morza do morza» поте-

рял свою актуальность. 17 сентября 

1939 г. СССР приступил к воссоединению 

своих исторических территорий. Сейчас 

на западе бытует мнение, о преступных 

действиях СССР, ставших «ударом 

в спину» Польской Республике. Но эти 

утверждения не соответствует действи-

тельности. Во-первых, Польша сама го-

товилась к нападению на СССР. А во-

вторых, желание вернуть захваченные 

поляками в результате советско-польской 

войны земли, не может быть преступным 

и является законным. Предали Польшу 

именно западные союзники [6, с. 15], ко-

торые хоть и объявили войну Германии, 

но реально никакой помощи не оказали. 

Советско-германский пакт о нена-

падении нужно рассматривать как 

большой успех советской дипломатии, 

которая смогла использовать европей-

ский кризис в своих интересах. Т. е. пе-

реиграть британскую дипломатию, ос-

таться вне европейской войны и полу-

чить более широкое пространство для 

манёвра между воюющими группиров-

ками [15, с. 66]. Этот договор позволил 

СССР оттянуть войну и дал дополни-

тельное время для подготовки к ней. 

Неизбежность войны для руководства 

СССР была очевидной. Вопрос заклю-

чался лишь во времени ее начала и 

уровне подготовки страны к военным 

действиям. Договор Германии и СССР 

был поддержан У. Черчиллем: «В пользу 

Советов нужно сказать, что Советскому 

Союзу было жизненно необходимо ото-

двинуть как можно дальше на запад ис-

ходные позиции германских армий 

с тем, чтобы русские получили время и 

могли собрать силы со всех концов своей 

колоссальной империи. В умах русских 

калёным железом запечатлелись ката-

строфы, которые потерпели их армии 

в 1914 г., когда они бросились в наступ-

ление на немцев, ещё не закончив мо-

билизации. А теперь их границы были 

значительно восточнее, чем во время 

первой войны. Им нужно было силой 

или обманом оккупировать прибалтий-

ские государства и большую часть 

Польши, прежде чем на них нападут. 

Если их политика и была холодно рас-

чётливой, то она была также в тот мо-

мент в высокой степени реалистичной» 

[25, с. 189].  

 Восстановив с помощью России по-

сле 123-летнего перерыва свою государ-

ственность, Польша особенно болезнен-

но относилась её укреплению. Идеоло-

гической основой Польской республики 

стало самодостаточное, единое и сильное 

государство, объединяющее Восточную 

Европу. Но, сложное геополитическое 

положение Польши между Россией и 

Германией резко ограничило её воз-

можности и повлияло на внешнеполи-

тические ориентиры. 

В геополитике государства делится 

на две основные группы - субъекты и 

объекты мировой политики. Польша не 

вписывалась в эту дихотомию, но не хо-

тела мириться со статусом объекта. 

Варшава прилагала усилия по обрете-

нию геополитической субъектности и 

стремилась стать региональным лиде-

ром и получить право договариваться на 

равных. Притязания Польши были ос-

нованы на «исторической памяти» им-

перского опыта некогда существовавшей 

Речи Посполитой. При этом я память 

о былом величии достигнутым в про-

шлом путем завоевания своих слабых 

соседей усиливала стремление к завое-

ваниям без учета военных и иных воз-

можностей. Став независимой, Польша 
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по-прежнему оставалась объектом гео-

политики великих держав как буферное 

и барьерное государство [23, с. 22]. 

В итоге Польша не выдержала груза 

геополитической ответственности и, 

приобретя независимость, она вновь че-

рез 21 год ее потеряла. 
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AN ESSAY ON THE EASTERN POLICY OF POLAND 1918 – 1939 

I. I. Voronov, V. P. Tikhonkikh  
 

 The purpose of this work is to study the main origins and directions of the foreign policy 

of the Polish Republic in the east in 1918 - 1939. Having gained independence after a 123-year 

break, Poland, regardless of objective reality, tried to push the boundaries to the limits of the 

former Polish-Lithuanian Commonwealth. But having failed to cope with the task, after 21 

years Poland again lost its independence. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ МОБИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

ВОЙСК СВЯЗИ КРАСНОЙ АРМИИ 

(1939–1941 ГГ.) 
 

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

В статье проведен анализ опыта мобилизационного развертывания войск связи 

Рабоче-крестьянской Красной армии (далее – РККА, Красная армия) накануне и в на-

чальный период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В статье выявлены недос-

татки, негативно повлиявшие на проведение мобилизационных мероприятий в войсках 

связи, что в дальнейшем сказалось на состоянии управления Красной армией в началь-

ный период войны. Автор пришел к выводу, что просчеты, имевшие место в исследуе-

мый период, стали одной из причин затруднения в вопросах управления войсками за-

падных приграничных округов и даже, в отдельных случаях, его потери на длительный 

срок.  

Ключевые слова: войска связи, вооруженные силы, война, мобилизация, мобилизаци-

онная готовность, мобилизационные мероприятия, управление войсками. 

 

Великая Отечественная война 

1941–1945 гг., начавшаяся для СССР 

с тяжелых поражений и завершившаяся 

победой, – это очень сложный противо-

речивый период в жизни страны и со-

ветского народа. Несмотря на то, что ру-

ководство страны знало о готовящейся 

агрессии Германии на Советский Союз, 

не были приняты решительные и свое-

временные меры по подготовке эконо-

мики и Вооруженных Сил к войне. 

Одной из причин поражения Крас-

ной армии в первых операциях начав-

шейся войны являлась слабая боевая и 

мобилизационная готовность войск при-

граничных военных округов, в том числе 

частей связи. 

Вопреки ожидаемому противником 

поражению Красной армии, советские 

войска, отступая под ударами врага, 

усиливали сопротивление. Причиной 

этому явилось то, что за счет проведен-

ных мобилизационных мероприятий 

в стране была развернута и приведена в 

боеспособное состояние многомиллион-

ная армия. К глубокому сожалению это 

произошло уже в ходе войны, а не в пре-

дусмотренные для этого плановые сроки. 

К началу вероломного вторжения 

Германии, войска Красной армии имели 

опыт проведения мобилизационного раз-

вертывания. Мобилизационные меро-

приятия в СССР проводились накануне 

захвата Чехословакии Германией в марте 

1939 г., когда Советский Союз выступил 

с решительной поддержкой чешского на-

рода, и в период советско-финляндской 

войны (ноябрь 1939 г. – март 1940 г.).  

В первом случае, делая все воз-

можное, чтобы предупредить нападение 

Германии на Чехословакию, советское 

правительство заблаговременно приня-

ло необходимые меры по приведению 

в боевую готовность своих вооруженных 

сил для оказания немедленной и эф-

фективной военной помощи Чехослова-

кии, если она за ней обратится. 

26 июля 1938 г. Главный Военный 

Совет Красной армии принял постанов-

ление преобразовать Киевский и Бело-

русский военный округа, находившиеся 

ближе всего к Чехословакии, в особые 

военные округа. В соответствии с прика-

зом народного комиссара обороны 

К. Е. Ворошилова, изданным в порядке 

реализации этого постановления нача-

лось срочное формирование крупных 

армейских групп: в Киевском особом во-

енном округе трех оперативных групп – 

Житомирской, Винницкой, Одесской, 
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а также кавалерийской групп; в Бело-

русском особом военном округе двух ар-

мейских групп – Витебской и Бобруй-

ской. Срок окончания этих мероприятий 

был определен к 1 сентября 1938 г. 

Армейские группы оперативного 

назначения включали в свой состав не-

сколько стрелковых дивизий, танковые 

бригады, артиллерийские и инженерные 

части, в том числе части связи. В ходе 

формирования этих армейских объеди-

нений особое внимание обращалось на 

пополнение личным составом, военной 

техникой, боеприпасами, горючим. 

Всего за период с конца июля до 

1 сентября 1938 г. в вооруженные силы 

было призвано из запаса в общей слож-

ности до 330 тыс. человек командного, 

политического, младшего командного и 

рядового составов. Задержано увольне-

ние десятков тысяч младших команди-

ров, выслуживших установленные сроки. 

Таким образом, проведенное отмо-

билизование и комплекс мероприятий 

подготовки войск к оказанию помощи 

Чехословакии охватили всю европей-

скую часть СССР. Крупные мобилиза-

ционные мероприятия были проведены 

в короткий срок с большой четкостью и 

организованностью. Отмобилизованные 

войска были готовы выполнять постав-

ленные задачи. 

До начала советско-финляндской 

войны так же было проведено отмобили-

зование соединений и частей, спланиро-

ванных к участию в боевых действиях, 

до штатов военного времени. Начавшая-

ся 7 августа 1939 г. мобилизация, охва-

тившая шесть западных военных окру-

гов страны, была закончена, в основном, 

14 сентября. Были приведены в боевую 

готовность войска Киевского и Белорус-

ского особых военных округов, созданы 

Управления Украинского и Белорусско-

го фронтов. В состав Белорусского фрон-

та (командующий фронтом командарм 

2-го ранга Ковалев М. П.) были включе-

ны 4 армии, конно-механизированная 

подвижная группа и отдельный стрел-

ковый корпус. В состав Украинского 

фронта (командующий фронтом коман-

дарм 1-го ранга Тимошенко С. К.) вошли 

три армии. Отмобилизование проводи-

лось скрытно, укомплектование войск 

было качественным. 

В результате изменений границ 

СССР в 1939–1940 гг., к июню 1941 г. на 

Западных границах СССР были развер-

нуты войска Ленинградского и Одесско-

го военных округов, Прибалтийского, 

Западного и Киевского особых военных 

округов. 

Исходя из задач прикрытия госу-

дарственной границы, войска округов 

были укомплектованы стрелковыми, ме-

ханизированными, авиационными, тан-

ковыми и кавалерийскими дивизиями, 

стрелковыми бригадами, механизиро-

ванными и кавалерийскими корпусами. 

Во всех частях и соединениях имелся со-

ответствующий комплект войск связи. 

Перед Великой Отечественной 

войной 1941–1945 гг. войска связи под-

разделялись на воинские части и под-

разделения, организационно входившие 

в состав соединений и частей различных 

родов войск, и на части резерва Главно-

го Командования (РГК). При этом к час-

тям связи относились части, непосредст-

венно подчинявшиеся центру, а такие 

окружные и армейские. 

По плану Генерального штаба в во-

енное время в состав частей РГK должны 

были входить: отдельные полки связи 

(ОПС) фронтового и армейского типа; от-

дельные линейные батальоны связи 

(ОЛБС), также двух типов; отдельные те-

леграфно-строительные роты (ОТСР), от-

дельные телеграфно-эксплуатационные 

роты (ОТЭР), отдельные радиодивизионы 

особого назначения (ОРСНАЗ), отдельные 

роты световой сигнализации, военно-

голубиные станции, а также полевые поч-

товые учреждения, склады и мастерские 

связи. Непосредственно перед началом 

войны в Красной армии имелся следую-

щий комплект частей связи центрального 

и окружного подчинения: 19 отдельных 

полков связи (14 окружных и 5 армей-

ских), 25 отдельных батальонов связи, 
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16 радиодивизионов (ОРСНАЗ), одна ро-

та световой сигнализации, 8 голубиных 

станций, а также другие части связи и 

военно-учебные заведения. Общая чис-

ленность личного состава всех частей, 

заведений и учреждений достигала 45-

47 тыс. человек, при некомплекте офи-

церского состава 24%, сержантов – около 

10% [5]. При этом, в среднем сухопутные 

войска были не укомплектованы ко-

мандными кадрами на 16% [1]. 

По своей организационно-штатной 

структуре существовавшие полки и ба-

тальоны связи отличались от фронтовых 

и армейских полков (батальонов) связи 

военного времени. Например, фронтовой 

полк связи по штату военного времени 

состоял из телеграфно-телефонного ба-

тальона, радиобатальона, кабельно-

шестовой роты и роты подвижных 

средств связи. Общая численность полка 

достигала 739 человек. 

В армии развертывались: один полк 

связи, два отдельных батальона связи, 

три телеграфно-строительных, пять ка-

бельно-шестовых и одна эксплуатацион-

но-телеграфная рота. Армейский полк 

связи по своей организации был анало-

гичен фронтовому полку связи, но мень-

ше по численности – по штату он имел 

684 человек. 

Кроме того, в частях и соединениях 

армий должны были быть развернуты 

следующие части и подразделения связи: 

в артиллерийской батарее – отде-

ление связи; 

в стрелковом батальоне (артдиви-

зионный) – взвод связи; 

в стрелковом полку – рота связи; 

в кавалерийском полку – полуэс-

кадрон связи; 

в артиллерийском полку – взвод 

связи батареи управления; 

в танковом полку – взвод связи; 

в стрелковой дивизии – отдельный 

батальон связи; 

в кавалерийской дивизии – эскад-

рон связи; 

в танковой бригаде – рота связи; 

в стрелковом (механизированном) 

корпусе – отдельный батальон связи; 

в кавалерийском корпусе – дивизи-

он связи.  

Вместе с тем, в приграничных во-

енных округах части связи, выдвинутые 

совместно со своими штабами на новые 

рубежи после договора с Германией от 

28 сентября 1939 г. [2], имели значи-

тельный некомплект, который так и не 

был восполнен с началом боевых дейст-

вий. Некоторые штабы приграничных 

округов и штабы армий практически не 

имели связи для управления войсками 

прикрытия. 

Существовавшие части связи могли 

быть лишь базами будущих формирова-

ний, готовивших кадры для частей, раз-

вертываемых при мобилизации. На них 

возлагалось формирование всего ком-

плекта фронтовых и армейских частей 

связи, а также запасных частей. Каждая 

из частей должна была сформировать от 8 

до 14 отдельных частей связи. Коэффици-

ент развертывания частей связи (отноше-

ние кадрового состава к приписному, ис-

ходя из штатной численности частей) был 

очень высок и составлял по командному 

составу – 1:6 и по общей численности – 

1:5. Это было ненормальным явлением, 

если учесть тот факт, что в частях сущест-

вовал значительный некомплект кадро-

вого командного состава [5].  

В то же время предполагалось, что 

обеспечение связи высшего военного ко-

мандования будет осуществляться по 

воздушным линиям связи Наркомата 

связи, то есть развертывания частей для 

обеспечения связи в стратегическом зве-

не управления даже не предполагалось. 

Принятое требование к мобилиза-

ционной готовности частей связи, поря-

док их мобилизационного развертыва-

ния могли быть приемлемыми для тех 

военных округов, которые формировали 

войска второго и последующих эшело-

нов, размещенных, в основном, вдоль 

старой советской границы (до 1939 г.) и 

далее на восток. Мобилизационное раз-

вертывание частей связи предполага-
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лось проводить одновременно с форми-

рованием фронтовых и армейских аппа-

ратов управления и подчиненных им 

войск, а боевое слаживание вновь сфор-

мированных частей и подразделений 

проводить вне воздействия противника, 

имея в виду наличие мобилизационного 

периода, образованного в результате 

приграничного сражения. К проведению 

мобилизационных мероприятий в неза-

планированных районах войска связи 

приграничных военных округов себя не 

готовили. Поэтому при обеспечении свя-

зи в первых сражениях штабы пригра-

ничных военных округов, объединений 

и соединений могли рассчитывать толь-

ко на полный состав отдельных полков 

связи, батальонов и других подразделе-

ний связи с переводом их на штаты во-

енного времени. Остальные линейные и 

другие части и подразделения связи, 

входящие соответственно во фронтовой 

или армейский комплект военного вре-

мени, должны были поступать по мере 

их отмобилизования. 

Однако при этом до конца не были 

решены некоторые первоочередные во-

просы. Так, мобилизационные планы 

(расписания) с учетом новых условий 

своевременно не уточнялись, поэтому 

данные в них были неточными и уста-

ревшими. Крайний вариант мобилиза-

ционного плана Вооруженных Сил был 

утвержден только в феврале 1941 г. Ге-

неральным штабом в марте того же года 

военным округам была поставлена за-

дача внести корректировку в предыду-

щие мобилизационные планы к 1 мая 

1941 г., время на проведение которой 

было продлено еще до 20 июля текущего 

года [1]. То есть, к началу войны его не 

завершили. 

Разработанные к тому времени мо-

билизационные планы развертывания 

войск и обеспечения фронтов и армий 

штатным комплектом частей связи, со-

ответствовали лишь потребностям 

управления в мирное время, при нали-

чии мобилизационного периода с нача-

лом войны и условиях ведения боевых 

действий за пределами границ [6]. В то 

же время, они никак не обеспечивали 

потребностей управления войсками при 

внезапном нападении. Внезапность на-

чала войны никто не предполагал, на-

оборот, в средствах массовой информа-

ции широко пропагандировался мирный 

договор с Германией. Это парализовало 

работу командиров и штабов, порождало 

самоуверенность должностных лиц, не-

добросовестное отношение к мобилиза-

ционной работе. К организации и прове-

дению мобилизационных мероприятий 

стали относиться формально. 

Не было конкретного решения 

о сроках выполнения мобилизационных 

мероприятий и поставки мобилизацион-

ных ресурсов на укомплектование при-

граничных частей. Взаимодействие с во-

енными комиссариатами в новых рай-

онах было организовано на низком 

уровне. 

Отсутствовала и эффективная мо-

билизационная подготовка в войсках, 

в том числе подготовка командного со-

става РККА не соответствовала требова-

ниям времени [4]. Горький опыт начала 

войны убеждает в том, что без мобили-

зационной подготовки офицерского со-

става немыслима организация мобили-

зационной работы в войсках в целом.  

Анализ советско-финляндской вой-

на вскрыл недостатки в организации мо-

билизационной работы в Ленинградском 

военном округе. Какие-то выводы были 

сделаны руководством страны и армии, 

но по-настоящему уроки этой войны бы-

ли не осмыслены. Налицо была явная 

недооценка морально-политической, бое-

вой и мобилизационной готовности ар-

мии и народа к возможной, реальной 

войне.  

В свою очередь, опыт мобилизации 

1941 г. показал, что, несмотря на имею-

щиеся мобилизационные документы, ряд 

формирований Красной армии были 

приведены в боевую готовность не полно-

стью и с большими трудностями, а неко-

торые и вовсе не были отмобилизованы. 
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Этому «способствовали» следующие при-

чины. 

Не были спланированы мобилиза-

ционные мероприятия по вопросам 

обеспечения отмобилизования соедине-

ний и частей в условиях применения 

противником массированного воздушно-

го удара – планировалось провести все 

мероприятия в мобилизационный пери-

од. По этой же причине не были опреде-

лены основные, и запасные маршруты 

подачи мобилизационных ресурсов и 

техники, районы вывода их из-под воз-

можных ударов противника, меры по 

укрытию личного состава и техники, 

а также инженерное оборудование рай-

онов сосредоточения и другие вопросы. 

До конца так и не был отработан и 

согласован с военными комиссариатами 

порядок призыва и поставки мобилиза-

ционных ресурсов из приграничных 

промышленных городов, что с началом 

войны вносило как неразбериху в реше-

ние мобилизационных вопросов, так и 

дезорганизацию в проведение эвакуаци-

онных мероприятий. 

Командиры воинских частей и под-

разделений связи, военные комиссары 

неправильно оценивали обстановку и 

условия, в которых им придется в случае 

нападения противника проводить моби-

лизацию. По этой причине при плани-

ровании не предусматривались все ос-

ложнения, возможные в первые часы 

начавшейся войны. Командиры не гото-

вили себя и подчиненных к преодоле-

нию возникающих трудностей (внезап-

ность нападения противника, действия 

разведывательно-диверсионных групп, 

хорошо и заблаговременно подготовлен-

ное сопротивление националистического 

подполья, вражеской агитации и пропа-

ганды). К тому же было велико недове-

рие к населению новых районов, не вел-

ся учет специалистов связи. 

Основным способом формирования 

частей считался способ отмобилизования 

войск в пунктах постоянной дислокации. 

Это значительно сокращало время дос-

тавки военнообязанных, улучшались 

условия их приема и размещения, дос-

тигалось лучшее взаимодействие между 

воинскими частями и военными комис-

сариатами, а также значительно повы-

шались полнота и качество материаль-

ного снабжения развертываемых войск. 

Порядок подъема по тревоге и вы-

вод войск в районы предназначения бы-

ли спланированы, по данным вопросам 

неоднократно проводились тренировки. 

Однако, не до конца был решен вопрос 

оповещения и порядок включения раз-

вернутых и дублирующих каналов свя-

зи. В результате активных действий 

противника, система связи и оповеще-

ния в ночь с 21 на 22 июня 1941 г. была 

нарушена. Директива Генерального 

штаба № 1 [3], переданная вечером 

21 июня 1941 г. в военные округа, пре-

дупреждавшая о возможном нападении 

Германии, была получена с опозданием, 

а Западный особый военный округ ее 

вообще не получил. На передачу дирек-

тивы в войска ушло несколько часов. 

Многие соединения и части не успели 

получить необходимые распоряжения и 

поэтому не заняли рубежи обороны. 

К тому же советскому командованию 

пришлось столкнуться с трудностями 

в обеспечении твердого управления вой-

сками. Например, многие соединения и 

части связи к началу войны  оказались 

занятыми на строительстве, а поэтому 

не могли быть немедленно привлечены 

к восстановлению нарушенной связи и 

обеспечению управления войсками [6].  

Таким образом, непосредственно 

перед началом Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. в войсках связи во-

просам мобилизационной готовности, 

мобилизационной подготовке и мобили-

зационной работе внимание уделялось 

недостаточно. В результате отсутствия 

качественной организации и проведе-

ния мобилизационной подготовки, про-

явилась халатность и нерешительность 

отдельных командиров в проведении 

мобилизационной работы в войсках. Мо-

билизационные планы устарели и поте-

ряли свою актуальность. Вопросами 
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изучения мобилизационного ресурса, 

организацией его поставки в войска в 

исполнительный период ни в частях, ни 

в военных комиссариатах не занимались 

всерьез. Контроль над решением моби-

лизационных вопросов в частях связи 

носил формальный характер, как след-

ствие, они имели низкую мобилизаци-

онную готовность. 

Из-за внезапного нападения про-

тивника войска связи приступили к ре-

шению практических вопросов мобили-

зации без мобилизационного периода. 

В результате было сорвано формирова-

ние воинских частей связи в ряде при-

граничных округов. Из-за этого началь-

ники связи фронтов и армий первого 

эшелона не получили всего комплекта 

положенных им частей связи, а отдель-

ные полки и батальоны связи, существо-

вавшие в мирное время, вынуждены 

были действовать лишь в том составе, в 

котором их застала война, что, естест-

венно, отразилось на состоянии связи, и, 

как следствие, на состоянии управления 

войсками. Например, на Западном 

фронте связь с войсками была потеряна. 

Пункты управления штабов армий на-

ходились на удалении 50-100 км, а штаб 

фронта располагался в Минске на недо-

сягаемом для армейских радиостанций 

расстоянии. Поэтому командование 

фронтом только через полтора часа уз-

нало о начале войны [1]. 

Постоянное совершенствование спо-

собов и вариантов развязывания и веде-

ния современной войны, использование 

новейших средств вооружения, а также 

все более возрастающая роль факторов 

времени, требуют осмысления опыта Ве-

ликой Отечественной войны 1941–

1945 гг. и извлечения из него уроков для 

оценки современного состояния боевой и 

мобилизационной готовности Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, в том 

числе и войск связи.  

Изучение и анализ исторического 

опыта мобилизационного развертыва-

ния войск связи Красной армии (1939–

1941 гг.), выявление просчетов в органи-

зации мобилизационной готовности 

войск (сил), мобилизационной работы и 

мобилизационной подготовки личного 

состава, поиск путей их решения явля-

ются актуальными и в настоящее время.
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HISTORICAL EXPERIENCE OF MOBILIZED EXTENSION OF COMMUNITIES 

OF THE RED ARMY (1939–1941 GG.) 

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

The article analyzes the experience of the mobilization deployment of communications 

troops of the Workers 'and Peasants' Red Army (hereinafter - the Red Army, Red Army) on the eve 

and in the initial period of the Great Patriotic War of 1941-1945 The article identifies shortcom-

ings that negatively influenced the conduct of mobilization activities in the communications 

troops, which further affected the state of the Red Army’s command during the initial period of 

the war. The author came to the conclusion that the miscalculations that occurred when conduct-

ing the investigated processes were one of the reasons for the difficulty in managing the troops of 

the western border districts and even, in some cases, his losses for a long time. 

Keywords: liaison forces, armed forces, war, mobilization, mobilization readiness, mobiliza-

tion measures, command and control of troops. 
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УДК 327.57 

ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ: УСТАНОВЛЕНИЕ  

ГРАНИЦ В АРКТИКЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
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Статья посвящена важному временному отрезку в освоении Арктики. XX век – 

это то время, когда Арктика ещё не была территориально закреплена какими-либо 

правовыми документами или государствами. Однако именно в это время разгорается 

настоящее соревнование за право владения арктическими зонами. В статье рассмат-

риваются вопросы о территориальной принадлежности до установления современной 

геополитической ситуации в Арктики, территориальные конфликты между рядами 

стран, решение Конвенции ООН по морскому праву и спорные моменты впоследствии 

согласования установленных международных норм. 
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По окончанию девяносто летнего 

союза со Швецией, Норвегия отделилась 

в 1905 году. Несмотря на первоначаль-

ную напряженность, войну удалось пре-

дотвратить, когда шведы признали не-

зависимость Норвегии. Норвегия уже 

заявляла о себе в Арктике, и норвеж-

ский исследователь Руаль Амундсен 

стал первым, кто достиг долгожданного 

Северо-Западного прохода, еще когда 

шли переговоры о независимости. Са-

мым значимым вопросом для Норвегии 

стал вопрос о правовом статусе архипе-

лага Шпицбергена.  

Исторически архипелаг Шпицбер-

ген был признан независимым, и даже 

Российская империя совместно с граж-

данами других государств занимались 

деятельностью на территории архипела-

га. Всё изменилось в момент открытия 

месторождений каменного угля и других 

природных ресурсов на Шпицбергене. 

Правительство России объявило о своих 

намерениях управления архипелагом, 

основываясь на ранее осуществляемую 

деятельность в научной и промышлен-

ной областях. Швеция ещё в 1871 году 

заявляла о намерении присоединения 

архипелага к своей территории, но была 

отвергнута другими державами. Позже 

она уже не сможет претендовать на 

Шпицберген, однако активно выступала 

против присоединения данного значи-

мого территориального элемента к Нор-

вегии или России. 

 
Рис. 1. Архипелаг Шпицберген на карте 
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Благодаря записям известного рус-

ского полярного исследователя В. А. Ру-

санова, мы можем проанализировать си-

туацию, связанную с архипелагом 

Шпицбергеном, со стороны России тех 

времен: «Конечно, теперь уже слишком 

поздно думать об овладении Шпицберге-

ном, но я думаю, что еще не поздно оза-

ботиться о совладении, наряду с другими 

заинтересованными государствами. Все 

наши «исторические права» на Шпицбер-

гене не будут иметь никакого реального 

значения, если мы не сумеем перекинуть 

мост между прошлым и настоящим и, ес-

ли мы не перейдем поспешно по этому 

шаткому мосту и не приступим сейчас же 

к созидательной работе на Шпицбергене. 

Как ни слаба связь между прошлым рус-

ским Грумантом и современным ино-

странным Шпицбергеном, но все же она 

есть, и беспристрастно учесть ее поэтому 

не мешает» [1, с. 25] [2, с. 4]. 

Накануне Первой мировой войны, 

состоялась конференция, на которой ак-

тивно проходили переговоры о между-

народном статусе архипелага Шпицбер-

гена. Однако результаты конференции 

были не завершены и данный вопрос 

был надолго заморожен. Только после-

военные переговоры 1920 года привели 

к заключению Договора о Шпицбергене, 

который подтвердил суверенитет Норве-

гии над территорией.  

После подтверждения полного су-

веренитета Норвегии и ее ответственно-

сти за управление островами, в Договоре 

делается попытка обеспечить экономи-

ческие интересы иностранных граждан.  

Например, Норвегия не может относить-

ся к другим гражданам менее благо-

склонно, чем к своим собственным гра-

жданам в определенных областях, и на-

логи, взимаемые на Шпицбергене в свя-

зи с добычей полезных ископаемых, мо-

гут использоваться исключительно для 

местных целей. Более того, острова не 

могут использоваться в «военных це-

лях», и на островах не допускается 

строительство военных укреплений. 

Советский Союз не присутствовал 

на переговорах по Договору из-за про-

должающейся гражданской войны, по-

этому единственной заботой в то время 

было то, будут ли Советы оспаривать 

Договор, учитывая географическую бли-

зость Советской России к этому району и 

претензии на историческое использова-

ние. Однако в 1924 году советское пра-

вительство безоговорочно и односторон-

не признало суверенитет Норвегии над 

архипелагом и присоединилось к дого-

вору в 1935 году. Советский Союз пред-

принял несколько попыток получить 

особый статус Шпицбергена после Пер-

вой мировой войны и позже, в 1944 году, 

когда министр иностранных дел СССР 

Вячеслав Молотов предложил министру 

иностранных дел Норвегии Трюгве Ли 

отказаться от договора в пользу двусто-

роннего соглашения. Однако Норвегия 

решительно отвергла это предложение. 

В начале XX века преимущества 

Арктики открыли для себя и другие дер-

жавы - Великобритания, Германия, США. 

Знаменитая экспидиция Р. Э. Пири, ко-

торые многие исследователи ставят под 

сомнения из-за множества несоответствий 

в обстоятельствах, стала примером того, 

как США были не заинтересованы в ос-

воении Арктики. Доктор исторических 

наук, профессор – Голдин В. И. – пишет: 

«Так, Р. Э. Пири отправился с экспеди-

цией на покорение Северного полюса и 

водрузил там флаг США. Но в ответ на 

его телеграмму президенту страны 

У. Х. Тафту, в которой сообщалось, что 

«полюс находится в его распоряжении», 

тот ответил, что «затрудняется найти 

применение для этого интересного и 

щедрого дара». Понадобились годы, что-

бы американские власти в полной мере 

осознали значение Северного полюса и 

заявили о своих претензиях в отноше-

нии его. Великобритания действовала 

на арктическом направлении не только 

собственными усилиями, но в том же 

1909 году правительство Канады, доми-

ниона Британской империи, объявило 

своей собственностью все земли и остро-
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ва, как открытые, так и могущие быть 

открытыми впоследствии, лежащие к 

западу от Гренландии, между Канадой 

и Северным полюсом». [1, с. 26]  

Во время Второй мировой войны 

Арктика не являлась местом боевого дей-

ствия в военном планировании США. 

Когда два острова в цепи Алеутских ост-

ровов — Атту и Кыска — были оккупи-

рованы японскими войсками в 1942 го-

ду, Аляска перестала быть крайней се-

верной границей государства. Когда 

Алеутские острова были возвращены 

американскими и канадскими войсками 

в 1943 году после ожесточенных боев в 

суровых условиях, Арктика официально 

была нанесена на военные карты США. 

 

 
Рис. 2. Острова Атту и Кыска на карте 

 

В 1941 году, во время предполагае-

мого периода нейтралитета США, Со-

единенные Штаты направили войска 

в Исландию, с разрешения исландского 

правительства, чтобы освободить её от 

британских войск, которые вторглись 

в Исландию и оккупировали ее, чтобы 

не допустить, чтобы остров стал принад-

лежать Германии. Как Германия, так и 

Соединенные Штаты установили метео-

рологические станции в Гренландии, 

отправляя жизненно важные метеороло-

гические данные своим планировщикам 

по обе стороны Атлантики.  

После окончания Второй мировой 

войны огромная военная машина США 

была быстро демонтирована, и Арктика 

в очередной раз утратила актуальность. 

Но быстро стало очевидно, что Совет-

ский Союз и Соединенные Штаты не 

разделяли одинаковое видение послево-

енной Европы, и с началом холодной 

войны Арктика снова стала театром 

операций [3, p.3]. 

Послевоенные годы можно охарак-

теризовать как геополитический разво-

рот сил на международной арене. Глав-

ные геополитические поражения потер-

пел Советский Союз, который в 1948 го-

ду потерял одного из главных против-

ников в Северной Европе – Финляндию. 

Доктрина Паасикиви-Кекконена позво-

ляла реализовывать дружественные 

финно-советские отношения. Однако, 

Советскому Союзу не удалось реализо-

вать грамотные взаимоотношения 
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с Норвегией, благодаря чему СССР не 

укрепила свои геополитические позиции.  

Арктике отводилась новая и жиз-

ненно важная роль в годы Холодной 

войны из-за роста военных технологий. 

После Второй мировой войны США бес-

покоились из-за угрозы нападения на 

территорию, в том числе с применением 

ядерного оружия. В первые дни Холод-

ной войны угроза исходила от советских 

бомбардировщиков дальнего действия, 

летевших из России над Северным по-

люсом, а затем в Северную Америку. 

В 1960-х годах возникла новая угроза – 

советские межконтинентальные балли-

стические ракеты (МБР), летящие по 

тому же маршруту над Полюсом. К угро-

зе советских МБР позже присоедини-

лись баллистические ракеты подводных 

лодок, которые дали советскому военно-

морскому флоту возможность запустить 

ядерное оружие у побережья Атлантиче-

ского океана, создавая угрозу террито-

риальной суверенности США. 

 

 
Рис. 3. Графическая схема советских баллистических ракет подводных лодок 

(модернизация ракетного комплекса Д-9Р) 

 

Чтобы противостоять новой угрозе, 

исходящей из Арктики, Соединенные 

Штаты и Канада вложили большие 

средства в модернизацию системы про-

тивовоздушной обороны Северной Аме-

рики. В Канаде радары составляли Се-

верную систему для предупреждения 

о наступлении, установленную по всей 

верхней части Канадской Арктики; юж-

нее, на Аляске и в глубине Канады, 

страны построили линию предупрежде-

ния, узлы связи и авиабазы для пере-

хвата любых советских бомбардировщи-

ков, пересекающих Полюс, которые об-

наружили радары. Чтобы объединить 

эти датчики и самолеты в сеть противо-

воздушной обороны, Соединенные Штаты 

и Канада совместно разработали и уком-

плектовали Североамериканское коман-

дование воздушной бороны в Колорадо. 

В Европейской Арктике Соединенные 

Штаты и союзники НАТО также вложили 

средства в противовоздушную оборону 

для отслеживания советских подводных 

лодок, кораблей и самолетов Северного 

флота Советского Союза [3, p.4]. 

Военное противостояние, начав-

шееся между двумя государствами, уси-

лили роль Арктики на мировых позици-

ях. Характер освоения арктических зон 

был связан с милитаризацией, однако 
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также носил в себе интенсивное мирное 

освоение в некоторых странах.  

В послевоенные годы правительст-

ва под эгидой ООН реализуют работу, 

направленную на установление правил, 

касающиеся морских границ, претензий 

на внешний континентальный шельф, 

суверенных прав на ресурсы и защиты 

морской среды. Это действие впоследст-

вии стало называться переделом Аркти-

ки [3, p.3]. Для этого были организованы 

три Конференции ООН по морскому 

праву, последняя из которых действует 

и сегодня, её подписали 157 государств 

(ЮНКЛОС).  

В некотором смысле, ЮНКЛОС, 

как самый продолжительный договор 

в истории Организации Объединенных 

Наций, создает важный для Арктики 

свод правил, который признает три раз-

личные категории государств: прибреж-

ные, портовые и флагманские. Все арк-

тические государства являются участни-

ками Конвенции, за исключением Со-

единенных Штатов. 

 

 
Рис. 4. Морские зоны в соответствии с Конвенцией 

 

Юрисдикция и суверенитет при-

брежных государств различаются в за-

висимости от морской зоны, описанной 

в Конвенции. Прибрежному государству 

предоставляется полный суверенитет и 

максимальная юрисдикция в его внут-

ренних водах, однако право мирного 

прохода иностранных судов признается 

в случае исторического режима совмест-

ного суверенитета над районом. 

В пределах 12 морских миль при-

брежные государства заявляют права на 

свое территориальное море. Они пользу-

ются полным суверенитетом над этим 

районом, но их юрисдикция ограничена 

правами иностранных судов на мирный 

проход, если это не наносит ущерба по-

рядку, миру или безопасности государст-

ва. Для прибрежных государств является 

постоянной проблемой максимальное 

расширение зоны своего территориаль-

ного моря в целях защиты окружающей 

среды и природных ресурсов. В настоя-

щее время пять арктических государств 

заявляют о своей максимальной 12-

мильной зоне территориального моря, 

в то время как Дания простирает одно из 

них всего на 3 морские мили. 

В прилегающей к территориально-

му морю зоне протяженностью до 24 

морских миль прибрежные государства 

могут осуществлять свою юрисдикцию 

в отношении иностранных судов для 

предотвращения нарушений таможен-

ного, налогового, иммиграционного и 

санитарного законодательства. Однако 

этим государствам предоставлены права 

принимать правила по предотвращению 

загрязнения в исключительной эконо-

мической зоне протяженностью 200 мор-

ских миль. Фактический арест и задер-

жание допускаются только в том случае, 
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если проходящее судно наносит серьез-

ный ущерб побережью, прибрежному го-

сударству, морской среде и ее ресурсам. 

Шесть арктических государств претен-

дуют на исключительную экономическую 

зону (ИЭЗ) протяженностью 200 морских 

миль, кроме того, Норвегия претендует 

на свою зону вокруг Шпицбергена и Ян-

Майена. 

ЮНКЛОС утверждает, что при-

брежные страны обладают исключитель-

ными суверенными правами на разведку 

своих природных ресурсов, полезных ис-

копаемых и других неживых ресурсов на 

своем континентальном шельфе, кото-

рый простирается на 200 морских миль 

от береговой линии, и включает морское 

дно и недра подводных районов за пре-

делами территориального моря. Конвен-

ция требует, чтобы флагманские государ-

ства обладали юрисдикцией в отношении 

своего судна в открытом море, допуская 

исключения, когда другие международ-

ные соглашения предусматривают иное. 

Флагманские государства следят за тем, 

чтобы судно соответствовало междуна-

родным стандартам охраны на море, 

техническим, административным и пра-

вовым правилам. 

Полномочия, предоставленные 

портовым государствам, касаются кон-

троля за условиями, при которых ино-

странные суда заходят в их пор-

ты. Можно легко заявить, что портовые 

государства могут обеспечивать испол-

нение любых полномочий в отношении 

иностранного судна, которое доброволь-

но находится в его порту. Он может при-

нять решение о расследовании или даже 

судебном преследовании иностранных 

судов за загрязнение окружающей сре-

ды и другие нарушения законодательст-

ва государств. 

ЮНКЛОС определяет использова-

ние международных проливов как право 

на транзитный проход. Государства, 

граничащие с проливом, не могут приос-

танавливать проход иностранных судов 

и могут принимать законы о загрязне-

нии из источников, применимые к ино-

странным судам, только в том случае, 

если они соответствуют международным 

стандартам. [5] 

С распадом СССР, Арктика, на ме-

ждународной арене, стала значимой и 

для других стран. Финляндия развер-

нула свой интерес в сторону Арктики, 

используя стратегию природоохранной 

повестки дня, что в дальнейшем способ-

ствовало созданию Арктического Совета, 

чья деятельность основывается на сфере 

экологических интересов. Также Фин-

ляндия инициировала создание «Север-

ного измерения», создав, тем самым, по-

ле для международного сотрудничества 

стран в Арктике.  

Впервые термин «Северное измере-

ние» (СИ) был использован в 1997 году 

премьер-министром Финляндии Пааво 

Липпонен в речи, подчеркивающей ко-

ренные отличия новых стран-членов от 

старых. После расширения в 1995 г. ЕС 

стал частью естественного СИ, благодаря 

новым странам-членам ЕС, и Пааво 

Липпонен заявил о необходимости соз-

дания стратегии. Стратегию необходимо 

было направить на использование воз-

можностей, существующих в регионе. 14 

июня 2000 г. Советом Европейского 

Союза был одобрен план действий 

внешней и трансграничной политики 

«Северного измерения» до 2003 г. План 

действий состоял из двух частей. Гори-

зонтальная часть – это основные про-

блемы Северной Европы, приоритеты 

действий, согласованные со странами-

партнерами, а также правовые, инсти-

туциональные и финансовые рамки 

деятельности, связанной с «Северным 

измерением». Эксплуатационная часть – 

это цели и перспективы действий в те-

чении 2000-2003 гг. Данный план дей-

ствий имел рекомендательный характер 

для соответствующих субъектов при под-

готовке стратегий и проектов, которые 

финансировались бы институтами ЕС. 

Норвегия стала инициатором созда-

ние Совета Баренцева/Евро-Арктического 

региона. На сегодняшний день членами 

Совета Баренцева/Евроарктического ре-
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гиона являются Дания, Финляндия, Ис-

ландия, Норвегия, Швеция и Европей-

ская комиссия. Председательство в Совете 

Баренцева/Евроарктического региона по-

очередно осуществляют Финляндия, 

Норвегия и Швеция. Тринадцать стран 

или аналогичных субнациональных об-

разований образуют Региональный со-

вет Баренцева региона [1, с. 30]. 

Таким образом, страны, изначаль-

но имеющие широкий круг интересов в 

Арктике, приобрели достаточное коли-

чество конкурентов за арктические тер-

ритории. До сих пор Норвегия и Россия 

ведут обсуждения о спорных территори-

ях архипелага Шпицбергена. Однако 

это не единственный территориальный 

конфликт между арктическими государ-

ствами. В настоящее время компромисс 

не найден в вопросах территориальной 

принадлежности между Канадой, Дани-

ей и Россией. Кроме того, к арктической 

гонке присоединяются страны, совер-

шенно не имеющие выходов к террито-

рии Арктики, такие как Китай, Герма-

ния и Франция. Политика их медленно-

го, но точного завоевания арктических 

территорий кроется в лояльной и вспо-

могательной политике (например, все-

возможные организации, объединения, 

ассоциации, связанные между собой со-

циальной и экологической политиками). 

Создавая всё больше таких взаимно по-

могающих организаций, арктические 

государства (Норвегия, Канада, Дания, 

США, Россия) рискуют создать благо-

приятные условия для адаптации стран, 

не имеющих выхода к Арктике. С про-

тивоположенной стороны, все арктиче-

ские страны, заполучив выгодные для 

себя территории, ведут арктическую по-

литику совершенно по-разному, что в не-

которых случаях вынуждает обращаться 

за помощью, например, к странам За-

падной Европы. К сожалению, геополи-

тические споры арктических стран отра-

жаются на коренном населении Арктики. 

Арктическая повестка дня – это совокуп-

ность многих факторов, которые в тече-

ние времени комбинируется или, наобо-

рот, распадаются. Важно внимательно 

изучать и анализировать тенденции 

в Арктике для того, чтобы быть свидете-

лем истинной сути в долгоиграющих гео-

политических конфликтах. 
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The article is devoted to an important time period in the development of the Arctic. The 

20th century is a time when the Arctic has not yet been geographically secured by any legal 

documents or states. However, it was at this time that the real competition for the right to own 

the Arctic zones flared up. The article examines the issues of territorial affiliation before the es-

tablishment of the modern geopolitical situation in the Arctic, territorial conflicts between a 

number of countries, the decision of the UN Convention on the Law of the Sea and controversial 

issues after the harmonization of established international norms. 
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«СВЯТОЙ ДОЛГ СЛУЖБЫ ДОРОЖЕ ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНИ» 

РОЛЬ ПОЛЕВОЙ ПОЧТЫ В РУССКОЙ АРМИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЧИНОВ ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

1812 ГОДА 

 

О. Л. Мальцева, У. В. Фортунова 
 

В статье рассматривается становление полевой почтовой связи в русской армии 

в Отечественной войне 1812 года. Военное командование уделило должное внимание 

формированию полевой почтовой связи, в основном правильно определило ее значение 

для управления армиями в военное время и порядок пересылки по полевой почте как ка-

зенной, так и частной корреспонденции, понимая, что от своевременной передачи доне-

сений во многом зависит исход любого военного столкновения. Раскрывается деятель-

ность в военной кампании первого полевого инспектора почт Западных армий 

Ф. О. Доливо-Добровольского и чинов почтового ведомства. 

 

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., полевая почта, Полевой почтамт, 

управление армиями в военной кампании, полевой почт-директор, полевой инспектор 

почт Западных армий. 

 

В Отечественную войну 1812 г. Рос-

сии с Францией полевая почта получила 

свое дальнейшее развитие. Управление 

русскими армиями осуществлялось в со-

ответствии с положениями военного ус-

тава «Учреждение для управления 

Большой Действующей армии», введен-

ного 27 января 1812 г. [10]. 

Устав состоял из четырех частей и 

ряда положений, касающихся деталей 

организации и осуществления управле-

ния войсками. В уставе были определе-

ны обязанности и права главнокоман-

дующего и штабов армий, корпусов и 

дивизий, организация штаба русской 

армии, а также полевого управления 

армии (рис. 1). 

Согласно уставу, в армии главное 

управление полевыми почтами возлага-

лось на второе отделение Дежурного ге-

нерала. Дежурный генерал утверждал 

расписание отправки военной коррес-

понденции и необходимое количество 

лошадей на полевых станциях, выдавал 

подорожные, контролировал расход де-

нежный средств, назначал определен-

ные дни и часы отправления казенной 

корреспонденции, разрешал прием на 

полевую почту частной корреспонден-

ции, наблюдал за деятельностью поле-

вых почтовых учреждений. 

Казенная корреспонденция при-

нималась в Полевом почтамте для от-

правления по почте или по эстафете 

только через Дежурного генерала, через 

которого раздавалась также получаемая 

по полевой почте корреспонденция. Во 

всем остальном почтовые операции про-

изводились на основании внутренних 

почтовых инструкций. Отправка част-

ной корреспонденции, минуя Полевой 

почтамт, запрещалась. Дежурному ге-

нералу подчинялись присылаемые по 

распоряжению штаба для связи офице-

ры, ординарцы, посыльные и курьеры. 

Начальник главного штаба основные 

распоряжения по связи отдавал через 

Дежурного генерала и наблюдал за точ-

ным их выполнением. Второму отделе-

нию подчинялось управление почтами и 

военные дороги [10]. 

При главном дежурстве армий 

предусматривались должности старших 

адъютантов, которые (гл. I отдел ХIII 

§§ 261-264) «управляют отделениями 

оного, развозят важнейшие приказа-
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ния… Все старшие адъютанты в день 

сражения находятся при своих генера-

лах. Старшие адъютанты имеют мун-

дир, особо для них установленный» [10]. 
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Рис. 1. Полевое управление русской армии согласно 

«Учреждению для управления Большой Действующей армией» 1812 г. 

Личный состав конвоя Главной 

квартиры мог быть также использован 

(гл. I отдел ХV § 267 п. 5) «для верного и 

скорого доставления сношений между 

чиновниками Генерального штаба» и в 

нижестоящие штабы. Учитывая, что ли-

ца конвоя должны служить и для связи, 

§ 289 устава предусматривал, «чтобы 

офицеры оного (конвоя) были с хороши-

ми способностями и познаниями, унтер-

офицеры грамотные, и, если можно, 

знающие язык той земли, где война про-

исходит, рядовые расторопные и вообще 

благонадежные». Для «отличия» § 292 

все служащие в конвое носят на касках, 

шапках и шляпах зеленую ветвь. 

Ординарцами (гл. II отдел III § 341-

356) назначались поручики, подпоручи-

ки, прапорщики и унтер-офицеры, вы-

деляемые из войск, входящих в состав 

армий. При направлении из части они 

получали от полковых адъютантов спе-

циальный документ (записку), подтвер-

ждающий их назначение и указываю-

щий время их явки в штаб (рис. 2).  

При ординарцах состояли рядовые, 

назначаемые для посылок. Ординарцы 

посылались с приказаниями только 

к тем частям, от которых они наряжа-

лись. Они могли быть пешие и конные и 

сменялись ежедневно. Ординарцы и по-

сыльные, выделяемые для этой цели из 

состава конвоя Главной квартиры, могли 

быть на некоторое время бессменными. 

Для контроля за прохождением до-

кументов в пакет вкладывалась печат-

ная расписка с указанием времени от-

правления. На этой расписке адресат 

отмечал время поступления пакета и 

расписывался в его приеме. При воз-

вращении ординарца назад на расписке 

указывалось время его убытия. Форма 

расписки представлена на рис. 3. 
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Все старшие и генеральские адъю-

танты, (гл. II отдел IV § 357-363) имею-

щие право передавать устные приказа-

ния, должны быть известны команди-

рам и иметь особенный мундир или 

знак. 

 

 
 

Рис. 2. Печатная записка, подтвер-

ждающая назначение ординарца в штаб 

Рис. 3. Печатная расписка с указани-

ем времени отправления 

В состав второго отделения дежур-

ного генерала входил полевой почт-

директор, руководивший Полевым поч-

тамтом, и директор военных сообщений.  

Полевой почтамт действовал со-

гласно «Положения для Полевого Поч-

тамта при Большой Действующей ар-

мии», в точности определявшее порядок 

пересылки по полевой почте как казен-

ной, так и частной корреспонденции. 

«Число чиновников и почтальонов в со-

став Полевого почтамта входящих опре-

делялось особым штатом. Все чиновники 

и служители Полевого Почтамта назна-

чаются от Почтового департамента. 

Почт-директор определяется высочай-

шим указом по представлению главно-

командующего» [10]. Чиновники долж-

ны были быть отличного поведения, 

знать иностранные языки, все учрежде-

ния и порядок почтовой части.  

В обязанности полевого почт-

директора входило открытие Полевого 

почтамта и почтовых станций. Он опре-

делял количество почтовых лошадей на 

каждой станции. Отправление и получе-

ние всей переписки в армии производи-

лось только через Полевой Почтамт, в ко-

тором всегда находились дежурный, дне-

вальный, почтальон и военный караул. 

Казенная почта доставлялась 

в Полевой почтамт при реестре из глав-

ного дежурства. По указанию начальни-

ка второго отделения Дежурного гене-

рала казенная почта отправлялась в оп-

ределенные дни и часы. Почтальон вез 

пакеты с документами от одной станции 

до другой, где передавал их следующему 

почтальону. Для доставки важных до-

кументов наряжались особые курьеры, 

получавшие специальную инструкцию. 

Срочность пакета определялась вторым 

отделением Дежурного генерала. Выда-

ча пакетов по адресатам производилась 

под расписку. 

Военная почта организовывалась 

вдоль военных сухопутных дорог и вод-

ных сообщений, служивших коммуни-

кациями армии. Военные дороги могли 

быть четырех видов: «1) от армии в Им-

перию, 2) от одной армии к другой, 3) от 

Главной квартиры или от сосредоточия 

действий к разным пунктам операцион-

ной линии, 4) постоянные и временные». 

Военные дороги управлялись: генерал-

интендантом армии (по снабжению их 

лошадьми, подводами и фуражом) и 

Дежурным генералом (по учреждению 

станций, пристаней, надзору за их ис-

правностью и движением) [10].  

За наблюдением за порядком на 

военных дорогах и водных военных 

маршрутах назначался директор воен-

ных сообщений, который подчинялся 

Дежурному генералу по вопросам пере-

движения.  
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Перед началом Отечественной 

войны была введена новая должность – 

полевой инспектор почт. Им был назна-

чен военный советник Ф. О. Доливо-

Добровольский, которому 2 мая 1812 г. 

в городе Вильно главнокомандующий 

генерал М. Б. Барклай-де-Толли вручил 

свидетельство о назначении на новую 

должность.  

Основные обязанности полевого 

инспектора почт заключались в сле-

дующем: наблюдать за четкой работой 

полевых почтовых станций; контролиро-

вать прохождение документов (почты); 

следить, чтобы на каждой станции были 

«прибавочные» (сверх штата) лошади 

для фельдъегерей и курьеров; состав-

лять расчет на прибавку лошадей; обес-

печивать безостановочный проезд воин-

ских чинов по дорогам тех губерний, 

в которые «прибавочные» лошади не на-

значены, выделение для этого почтовых 

лошадей из наличного числа. Он под-

держивал связь с местным руководством 

губерний. 

12 июня 1812 г. армия Наполеона 

вторглась на территорию России. 13 ию-

ня император Александр I подписал ма-

нифест о начале войны.  

Наполеоновской армии противо-

стояли русские войска 1-й Западной ар-

мии под командованием генерала от ин-

фантерии князя П. И. Багратиона, ар-

мия находилась в районе Вильно и при-

крывала Петербургское направление. 2-й 

Западной армией, располагающейся 

возле Белостока и прикрывающей на-

правление на Москву, под командовани-

ем военного министра, генерала от ин-

фантерии М. Б. Барклай-де-Толли. 3-й 

Западной армии под командованием ге-

нерала от кавалерии А. П. Тормасова; 

она располагалась у Луцка и прикрыва-

ла Киевское направление [4, с. 1092]. 

Почтовый департамент, осуществ-

лявший руководство работой всех почто-

вых учреждений в стране, с началом во-

енных действий выделил персонал и 

средства для Полевых почтамтов. Во 

главе каждого Полевого почтамта был 

поставлен полевой почт-директор, кото-

рому подчинялись все чиновники и поч-

тальоны полевой почты, замещавшиеся 

Почтовым департаментом. В ведении по-

левого почт-директора находились по-

стоянные и временные станции, учреж-

давшиеся для сообщений с русскими по-

граничными почтовыми учреждениями. 

Главное руководство полевой почтой воз-

лагалось на Дежурного генерала армии.  

В ходе войны, командующие ар-

миями связь с подчиненными команди-

рами корпусов осуществляли конными 

посыльными. Для устной передачи важ-

ных приказаний (о выступлении, движе-

нии или перемене мест и др.) отправля-

лись генеральские адъютанты. Все стар-

шие и генеральские адъютанты, имею-

щие право передавать устные приказа-

ния, имели особый мундир или знак.  

Для надежности в сложной боевой 

обстановке приказания посылались по 

двум разным маршрутам. Командиры 

корпусов с командирами дивизий взаи-

модействовали через конных и пеших 

ординарцев. В штабе корпуса организа-

цией связи ведал дежурный штаб-

офицер. Связь армии с тылом осуществ-

лялась курьерами и фельдъегерями.  

Для отражения наполеоновского 

нашествия 6 июля был опубликован 

царский Манифест и его воззвание 

к жителям «Первопрестольной столице 

нашей Москве» с призывом «для надеж-

нейшей обороны, собрать новые внут-

ренние силы» зачинателем которых бы-

ла бы «древняя столица предков наших, 

Москва» и «да умножатся оные, начиная 

с Москвы, во всей обширной России».  

В состав корпуса Московского опол-

чения входило 3 дивизии, начальника-

ми которых были назначены генерал-

майоры В. Н. Чичерин, Н. М. Арсентьев, 

Ф. И. Талызин. В состав дивизий входи-

ли конный полк, восемь пеших полка и 

три егерских полка. 

В этот период полевой инспектор 

почт Ф. О. Доливо-Добровольский вы-

полнял поручения по организации поч-

товых станций в западных губерниях. 
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Из письма министра внутренних дел 

О. П. Козодавлева на имя главнокоман-

дующего князя М. И. Голенищева-

Кутузова от 21 августа 1812 г. видно, что 

полевой инспектор почт Ф. О. Доливо-

Добровольский блестяще выполнил воз-

ложенное на него поручение по органи-

зации в западных губерниях почтовых 

станций и «своею отличною деятельно-

стью и усердием к службе заслужил бла-

говоление к себе государя» [1, с. 14]. 

В этом же письме сказано, что Ф. О. До-

ливо-Добровольский был командирован 

Министром внутренних дел в распоряже-

ние князя М. И. Голенищева-Кутузова 

в армию. 

По поданному прошению из прежней 

службы Ф. О. Доливо-Добровольский был 

уволен и поступил во 2-й Егерский полк 

Московского ополчения; был переимено-

ван в подполковники с ношением армей-

ского мундира с золотыми эполетами. 

Во время Бородинского сражения 

полевой инспектор почт подполковник 

Ф. О. Доливо-Добровольский находился 

на батареи М. И. Кутузова и руководил 

организацией полевой почты Ставки 

М. И. Кутузова с Москвой и Петербургом. 

Также поддерживал связь с периферией 

на глубину 600-800 км. На такие рас-

стояния связь достигалась при помощи 

полевой почты, фельдъегерской связи и 

посылкой специальных курьеров.  

М. И. Кутузов в ходе Бородинского 

сражения контролировал общий ход боя 

«посылкой своих представителей с ши-

рокими полномочиями, личным обще-

нием и отдачей приказов через штабных 

офицеров (адъютантов было 38 чел.)» [3, 

с. 405].  

Управление войсками М. И. Куту-

зовым осуществлялось путем письмен-

ных директив, приказаний, сообщений и 

донесений. На всех этапах войны 

М. И. Кутузов умело управлял войсками 

не только на поле боя, но и на всем теат-

ре военных действий. Развернув широко 

работу своего штаба (велись журнал бое-

вых действий, журнал входящих доку-

ментов) М. И. Кутузов принял меры к 

поддержанию связи со страной отдель-

ными армиями, действующими в отрыве 

от главных сил. Управление в звене ди-

визия – батальон осуществлялось посред-

ством пеших ординарцев и сигналов, пе-

редаваемых с помощью труб и барабанов. 

Уже в сентябре Ф. О. Доливо-

Добровольский назначается на долж-

ность полевого инспектора почт Запад-

ных армий. Вот как об этом пишет 

М. И. Голенищев-Кутузов 11 сентября 

1812 г. Ф. О. Доливо-Добровольскому 

«Так как Вы по высочайшему его импе-

раторского величества в отличии от дру-

гих инспекторов почт наименованы По-

левым инспектором почт, избраны его 

величеством для наблюдения за ис-

правностью почт вообще, то по отличной 

Вашей деятельности и расторопности 

предписываю Вам оставаться при мне и 

принять в полное и непосредственное 

заведывание и распоряжение полевых 

почт-директоров с их почтами, чиновни-

ками и служителями, из коих учредить 

Полевой почтамт при главном моем де-

журстве с надлежащим его действием и 

восстановить полевую курьерскую почту 

для отправляемых по воинским надоб-

ностям, для которой иметь лошадей по 

мере надобности; также делать прибав-

ку на почтовых станциях лошадей для 

безостановочного проезда фельдъегерей 

и курьеров, сколько где по Вашему сооб-

ражению признано нужным будет, и 

восстановить новые тракты по сношению 

с господином дежурным генералом и ге-

нерал-квартирмейстером, для чего о вы-

полнении Ваших требований прилага-

ется у сего открытое предписание. Поле-

вой почте курьерских лошадей и ямщи-

ков довольствовать казенным фуражем 

и провиантами» [11]. 

13 сентября 1812 г. полевой ин-

спектор почт Западных армий 

Ф. О. Доливо-Добровольский доклады-

вал Министру внутренних дел об учре-

ждении Полевого почтамта при Главной 

квартире главнокомандующего всеми 

армиями в составе: почт-директора, по-

мощника, экспедитора, бухгалтера (все 
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по 1), канцелярских служащих – 3, поч-

тальонов – 6. Также при инспекторе 

почт положено было иметь 2-х чиновни-

ков Почтового департамента. 

Соответственно при всех армиях и 

отдельных корпусах были организованы 

Полевые почтамты. Штат Полевого поч-

тамта армии: полевой почт-директор, 

помощник, бухгалтер, служителей – 3, 

почтальонов – 5 [11]. Через почтамт пе-

ресылались письма, предписания и до-

несения. Корреспонденция из армий 

направлялись два раза в неделю в поле-

вой почтамт, состоящий при главноко-

мандующем всех армий. 

14 сентября Наполеон занял Моск-

ву. Московский почтамт бдительно охра-

нялся от пожара и расхищения. Во время 

оккупации в здании Московского поч-

тамта размещалась французская почта, 

осуществлявшая пересылку военной 

корреспонденции. Наполеон отсюда еже-

дневно отправлял несколько драгун 

с сумками писем за плечами, которые 

направлялись по смоленскому тракту и 

доставляли в Париж указы [8, с. 194]. 

Оставив Москву, русская армия со-

средоточилась в районе Тарутино. Тару-

тинская позиция давала большие выго-

ды в стратегическом отношении. От Мо-

сквы в направление Тарутино проходи-

ли три главные дороги: первая – через 

Боровок, Малоярославец; средняя – Во-

роново, Тарутино и левая – через По-

дольск, Серпухов, Тарусу. Все эти пути 

сходились в Калуге. К лагерю, располо-

женному в Тарутино на средней дороге, 

проходила сеть рокадных дорог, что да-

вало возможность поддерживать связь 

ординарцами, курьерами и полевой по-

чтой с действующими соединениями, 

партизанами; с районами комплектова-

ния ополчения и с императорской Глав-

ной квартирой в Петербурге – фельдъ-

егерями. Граф Милорадович устроил 

летучую почту из казаков. 

В результате хорошо действовав-

шей почтовой связи и связи с адъютан-

тами и курьерами с районами набора 

рекрутов, пополнение армии шло не-

прерывно.  

6 октября подполковник 2-го Егер-

ского полка Московского ополчения До-

ливо-Добровольский принял участие в 

бою под Тарутиным. За отличие в сра-

жении 9 октября 1812 года Доливо-

Добровольский утвержден в чине пол-

ковника. 

9 октября курьер доставил донесе-

ние, что армия французов во главе с На-

полеоном отходит к Малоярославцу. 

М. И. Кутузов, получив донесение, при-

нял энергичные меры для срыва плана 

Наполеона двигаться на Калугу и про-

рваться в районы, не разоренные войной. 

12 октября состоялось сражение под 

Малоярославцем, которое заставило на-

полеоновскую армию отступить по Смо-

ленской дороге и ставило ее в крайне 

тяжелое положение. В этом сражении 

полковник Доливо-Добровольский был 

ранен в грудь, но продолжал распоря-

жаться движением почт. В Записках 

участника московского ополчения ре-

дактора «Русского вестника» Сергея 

Глинки имеются заметки о восстановле-

нии связи лично Ф. О. Доливо-

Добровольским несмотря на полученную 

им рану: «Забыв свою личность и опаса-

ясь, чтобы в тех важных обстоятельствах 

не было что-нибудь упущено: он решил-

ся сам отправиться в путь для надзира-

ния. Доктор говорит: нельзя; вы умрете! 

– Ну! Так что ж? – отвечает Флор Осипо-

вич. – Будь воля божья! Святой долг 

службы дороже для меня жизни». Обло-

женный подушками, он садится в коля-

ску. Но нужно торопиться; тогда он са-

дится на коня и скачет верхом. Не щадя 

жизни, Флор Осипович выполнял свой 

долг. Доливо-Добровольский встретил 

государя в Видзах. «Обрадованный госу-

дарь… ласково сказал: зачем ты сра-

жался? Герой отвечал: сердце порыва-

лось на общее дело» [5, с. 345-346]. За 

свой подвиг полковник Доливо-

Добровольский был награжден золотой 

шпагой [9, с. 152]. 
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Сражение под Малоярославцем 

явилось поворотным моментом в ходе 

Отечественной войны 1812 года. Здесь 

была вырвана стратегическая инициа-

тива у противника, отсюда началось из-

гнание захватчиков из России. 

После оставления французами Мо-

сквы уже 3 ноября тайный советник Мо-

сковский гражданский губернатор 

Н. В. Обресков (командир 4-го егерского 

полка Московского ополчения) докла-

дывал фельдмаршалу Кутузову о том, 

что он «уже занялся приведением почт 

в прежний порядок, дабы повсюду от-

крыть сообщение без наималейшего по-

мешательства» [2, с. 14]. Вскоре Москов-

ский почтамт возобновил работу по пе-

ревозке почт, эстафет и курьеров по всем 

прежним трактам, какие были до вхож-

дения французов в Москву. Почтовые 

станции из разоренных селений перено-

сились в те, которые остались целыми и, 

таким образом, скоро уже начала функ-

ционировать почта. По мере продвиже-

ния русских войск были восстановлены 

прежние почтовые тракты от Смоленска 

до Москвы и через Велиж на Усвят. 

Для скорейшего сообщения между 

столицей и некоторыми губернскими го-

родами, для перевозки почт, эстафет, 

курьеров и посылаемых по воинским по-

ручениям чиновников, необходимо было 

учредить новые тракты и восстановить 

обмен корреспонденцией по существую-

щим почтовым трактам. Этими вопроса-

ми занялся полевой инспектор почт 

Ф. О. Доливо-Добровольский.  

Во-первых, были восстановлены 

тракты от Санкт-Петербурга через Тих-

вин, Устюжну и Мологу до Ярославля, 

во-вторых, от Санкт-Петербурга через 

Новгород, Вышний Волочек, Бежецк и 

Углич на Ярославль, в-третьих, от Ус-

тюжны до Вологды Эти тракты были 

усилены до 500 лошадей: на каждой 

станции теперь находилось до 50 лоша-

дей, причем они употреблялись только 

для перевозки почты, эстафет, курьеров 

и военных чиновников и не предназна-

чались для проезжающих по частным 

вопросам. Вот как вспоминал 

С. Н. Глинка о кипучей деятельности До-

ливо-Добровольского: «Полевой инспектор 

почт как будто бы сам в себе размножал-

ся. Он действует днем; бодрствует среди 

кипения нашествия и почти в виду не-

приятеля предварительно облетает доро-

ги…» [5, с. 344]. Почтовая служба была 

организована настолько четко, что 

фельдъегеря по хорошим дорогам проез-

жали на лошадях до 400 верст в сутки. 

Кроме этого утверждались новые 

семь трактов: 1) от Ярославля через Рос-

тов и Владимир до Рязани; 2) от Яро-

славля через Нерехту, Шую, Суздаль во 

Владимир; 3) от Ярославля через Вла-

димир и Шацк до Тамбова; 4) от Воло-

гды в Нижний Новгород через Буй, Га-

лич, Кадом и Балахну; 5) от Вологды че-

рез Галич, Макарьев, Варнавин и Семе-

нов в Нижний Новгород; 6) от Вологды в 

Казань через Кадом, Макарьев на Ус-

тюжну; 7) от Вологды до Владимира [1, 

с. 5, 15-19].  

10 декабря полевой инспектор почт 

Западных армий Доливо-Добровольский 

у местечка Михалишек встретил Алек-

сандра I [8, с. 368], а позже прибыл 

в Вильно. Им был установлен новый 

график приема/выдачи корреспонден-

ции: для военных – ежедневно, для ча-

стных лиц – только по вторникам и чет-

вергам. Отправление почты производи-

лось по средам и пятницам. Прием и от-

правка эстафет – в любое время [1, с. 23-

24]. Продолжилось восстановление 

трактов от Вильно к Гродно и Риге через 

Друю к Пскову и к Минску. 

Работники полевых почтамтов ра-

ботали с большим старанием в приказе 

№ 64 от 31 марта, подписанном генерал-

фельдмаршалом М. И. Кутузовым-

Смоленским, в одном из параграфов 

приказа говорится: «Находящиеся в по-

левом почтамте чиновники, за отличную 

службу и расторопную деятельность, 

в продолжении всей настоящей кампа-

нии оказанную…  награждаются: поле-

вые почт-директора – Кантер и Гомено-

вич, помощник Гольмстрем, титулярные 
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советники (капитаны): Шахматов, Под-

высоцкий, Вотнинт орденами св. Влади-

мира 4-й степени без банта; губернские 

секретари (лейтенанты): Рейтер, Ященко, 

коллежские регистраторы (прапорщик) 

Кабршить и Либельт и канцелярист 

Шульц следующими чинами» [7, с. 89]. 

Несмотря на все трудности, с кото-

рыми пришлось столкнуться, чины поч-

тового ведомства с честью выполнили 

свой долг перед Родиной. Так, титуляр-

ный советник Ботвинко при «вступле-

нии неприятеля в границы нашего Оте-

чества во все время употребляем им был 

и отличился искусством в отвращении 

неприятеля с дороги, ведущей в Мало-

россию». За это титулярному советнику 

Ботвинко объявлено было высочайшее 

благоволение, о чем и сообщено за 

№ 2284-м Полевому почт-директору. 

«Могилевской почтовой конторы 

Бабиновецкий почтовый экспедитор 

коллежский регистратор Шостаков во 

время вступления французов, хотя и не 

имел от начальства своего предписания 

о выезде его от должности, но, спасая 

казенный интерес, потерял все свое 

имение, вывез вверенной ему экспеди-

ции дела и вещи, казне принадлежа-

щие, в Смоленскую губернию; затем, 

присоединяясь в отряду Дибича, будучи 

всегда в виду, по добровольной охоте и 

усердию к Отечеству, ездил с командами 

в партии (т. е. с разъездами на разведки 

о неприятеле), причем «по известности 

ему деревень и местоположения этих гу-

берний», был поводом к ловлению не-

приятельских мародеров, вместе с вои-

нами нападал на неприятеля, убивал и 

брал в поен. Этот доблестный почтовый 

чиновник мало того, что исполнил долг 

своей службы по тому ведомству, в кото-

ром служил, сохранив казенное имуще-

ство, но он оказался добровольным вои-

ном и оказал, по знанию местности, не-

маловажную услугу войскам» [1, с. 8, 16]. 

В ходе войны были созданы специ-

альные отряды из регулярных войск, 

действовавшие партизанскими метода-

ми. Организовав стихийно возникшую 

партизанскую войну русского народа 

против интервентов, М. И. Кутузов тре-

бовал и от командиров партизанских от-

рядов поддержания устойчивой связи со 

штабом главнокомандующего, между 

собой и с отрядами регулярных войск, 

выделенных для партизанских дейст-

вий. Это обеспечило единство действий 

партизанских отрядов и их взаимодей-

ствие при нанесении ударов по врагу. 

При проведении наступления 

управление войсками Кутузовым осуще-

ствлялось путем директив, приказов, 

приказаний, сообщений и донесений. 

Таким образом, накануне Отечест-

венной войны 1812 года был введен 

в действие устав «Учреждение для 

управления Большой Действующей ар-

мией», в котором описаны функции вто-

рого отдела Дежурного генерала, ве-

дающего вопросами организации поле-

вой почты. Введены в армии Полевые 

почтамты на основании особого «Поло-

жения для Полевого почтамта при 

Большой Действующей армии» и обя-

занности ее начальника в действующей 

армии. Создание такого органа позво-

лило более четко организовать полевую 

связь главным образом по линии сно-

шений армии с правительством и стра-

ной. Определены обязанности посыль-

ных, ординарцев, адъютантов, курьеров, 

фельдъегерей, осуществляющих достав-

ку и вручение адресатам всех видов поч-

товых отправлений. Введены специаль-

ная форма и знаки для лиц, поддержи-

вающих связь.  

Установлена ответственность за со-

стоянием военных дорог, развертывание 

на них почтовых станций, обеспечение 

станции подвижным составом, охрану и 

укомплектование их личным составом. 

Определено время отправлений и дос-

тавки пакетов. Ведена новая должность 

полевой инспектор почт. 

В ходе войны М. И. Кутузовым бы-

ла разработана теория и практика 

управления войсками, четко опреде-

лявшие службу адъютантов, ординар-

цев, посыльных, курьеров, фельдъегерей 
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и полевой почты, облегчившие работу 

штабов и командиров. Введенная долж-

ность полевого инспектора почт Запад-

ных армий, а вместе с ней учреждение 

Полевого почтамта при Главной квар-

тире главнокомандующего всеми ар-

миями и соответственно при всех арми-

ях и отдельных корпусах с организован-

ными Полевыми почтамтами во главе 

с почт-директорами, позволила четко 

организовать работу полевой курьерской 

почты и восстановить почтовые тракты. 

Проведенные мероприятия доказали, 

что связь должна действовать беспре-

рывно и безотказно. 

Штабы русской армии являлись 

действительными помощниками вой-

скового начальника в управлении 

и обеспечении связи, не превращаясь 

в канцелярию, в этом и заключалась их 

принципиальная разница по сравнению 

с французскими. 

Наряду с этим, отметим, что 600-

тысячная французская армия, пришед-

шая в Россию с Наполеоном, также по-

требовала соответствующего изменения 

форм и методов управления войсками. 

Для этого Наполеон создал многочис-

ленный штаб с отделами и управления-

ми, каждое из которых выполняло опре-

деленные функции. Во главе штаба был 

поставлен начальник главного штаба, 

которому подчинялись штабы корпусов 

и дивизий. Так как Наполеон лично 

управлял военными действиями, его на-

чальник штаба занимался главным об-

разом канцелярской перепиской и орга-

низацией службы связи. Наполеон 

управлял войсками в период операции 

письменными приказами и приказа-

ниями, а в бою – устными приказания-

ми, ведя наблюдение за полем боя с ка-

кого-либо возвышенного места. 

Основными средствами связи 

в штабе Наполеона являлись особо дове-

ренные офицеры и генералы, специаль-

но подобранная группа личных адъю-

тантов полководца, а также многочис-

ленные офицеры, унтер-офицеры и ря-

довые из войсковых частей, прикоман-

дировываемые к нему на время опера-

ции или боя. 

Средством передвижения для всех 

служила лошадь и повозка. Наряду 

с этим на территории Франции для пе-

редачи важных правительственных со-

общений стал применяться семафорный 

оптический телеграф, изобретенный 

Клодом Шаппом [6, с. 31-32]. 
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"THE HOLY DUTY OF SERVICE IS MORE PRECIOUS TO ME THAN LIFE" 

THE ROLE OF FIELD MAIL IN THE RUSSIAN ARMY AND THE ACTIVITIES 

OF THE RANKS OF THE POST OFFICE IN THE PATRIOTIC WAR OF 1812 

 

O. L. Maltseva, U. V. Fortunova 
 

The article examines the formation of field postal communication in the Russian army in 

the Patriotic War of 1812. The military command paid due attention to the formation of field 

postal communications, basically correctly determined its importance for the management of ar-

mies in wartime and the procedure for sending both government and private correspondence by 

field mail, realizing that the outcome of any military conflict largely depends on the timely 

transmission of reports. The activities of the first field inspector of posts of the Western armies 

F.O. in the military campaign are revealed. Dolivo-Dobrovolsky and the ranks of the post office. 
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ПОДГОТОВКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ОТНОШЕНИИ СВЯЗИ К НАСТУПАТЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ  

СОВЕТСКИХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ ПРОТИВ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ 

ЯПОНИИ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 1945 Г. 

А. А. Вербицкий, В. Ю. Семин, С. М. Островерхий, А. В. Пелогейко 

В статье раскрываются особенности подготовки Дальневосточного театра воен-

ных действий в отношении связи для проведения наступательных операций по разгрому 

милитаристской Японии на завершающем этапе Второй мировой войны.  

По нашему мнению в современной военно-исторической литературе этот важ-

нейший аспект Советско-японской войны, оказавший большое влияние на обеспечение 

управления войсками в ходе подготовки и ведения боевых действий, освещён очень слабо. 

Выражаем уверенность, что данная статья в определённой степени позволит устра-

нить данное упущение и поможет читателям уяснить одно из важных слагаемых побе-

доносного завершения войны Советским Союзом, а именно грамотной и качественной 

подготовке войсками связи театра военных действий к проведению наступательных 

операций на Дальнем Востоке. 

Ключевые слова: Дальний Восток; Квантунская армия; театр военных действий; на-

ступательная операция; управление войсками; обеспечение связи; Забайкальский 

фронт;1-й Дальневосточный фронт; 2-й Дальневосточный фронт; проводная связь; узел 

связи; контрольно-испытательный пункт; Главнокомандующий советскими войсками на 

Дальнем Востоке; темп наступления; радиосвязь; радиостанция; Наркомат Связи. 

После победоносного завершения 

Великой Отечественной войны и безого-

ворочной капитуляции фашистской 

Германии были созданы благоприятные 

условия для разгрома милитаристской 

Японии на Дальнем Востоке1.  

В соответствии с договорённостями, 

заключёнными с лидерами США и Ве-

ликобритании в ходе Ялтинской конфе-

ренции от 11 февраля 1945 г. Советский 

Союз обязался вступить в войну против 

Японии через 2-3 месяца после капиту-

ляции Германии и окончания войны на 

советско-германском фронте 9 августа 

Советский Союз объявил войну Японии 

и за сравнительно короткое время (с 9 по 

22 августа полностью разгромил про-

тивника. 

                                                           
1 Связь в Великой Отечественной войне Советского 

Союза 1941-1945 гг. Ставка – фронт. Под общей ре-

дакцией полковника Гордон Л. С. (главный редак-

тор), генерал-майора войск связи в отставке Гурьяно-

ва Н. Л., полковника запаса Балаева Н. И., полков-

ника запаса Жарова П. А., полковника запаса Соко-

лова Б. Д.). Л., ВАС, 1961. С. 626-629. 

При подготовке Советских Воору-

жённых Сил к войне с Японией одним 

из самых сложных и проблемных вопро-

сов была подготовка Дальневосточного 

ТВД к наступательным операциям в от-

ношении связи.   

Подготовка театров военных дейст-

вий к наступательным операциям в от-

ношении связи заключалась в развитии 

оси связи в районах, в которых развёр-

тывались и готовились к наступатель-

ной операции большие массы войск; 

в обеспечении проводной связи с вой-

сками при их выходе на исходное поло-

жение; в подготовке связи к обеспече-

нию управления войсками в наступа-

тельной операции, осуществляемой вы-

сокими темпами. 

Эти работы начали проводиться 

ещё задолго до планирования связи на 

операцию и выполнялись линейными 

частями связи фронтов и армий с боль-

шим напряжением. 

Особенно большую работу пришлось 

выполнить войскам связи Забайкальско-
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го фронта. Это объяснялось тем, что в до-

военное время основное внимание уде-

лялось обороне Приморья, как району, 

наиболее угрожаемому со стороны импе-

риалистической Японии. Поэтому 

в Приморье сеть телеграфно-телефонной 

связи была развита, а в Монгольской 

Народной Республике, при сосредоточе-

нии там большого количества войск, 

имевшихся постоянных линий связи 

оказалось далеко не достаточно. Для 

восполнения этого пробела войска связи 

Забайкальского фронта и его армий 

в короткий срок выполнили большую 

работу по ремонту и реконструкции су-

ществовавших постоянных линий связи 

и постройке новых. 

Всего части связи фронта (127-й от-

дельный полк связи, 318-й, 319-й и 486-

й отдельные линейные батальоны связи, 

59-я, 592-я, 1135-я и 1251-я отдельные 

телеграфно-строительные роты) за две-

надцать дней построили 465 км новых 

линий с подвеской 2870 проводо-

километров и оборудовали 15 узлов свя-

зи и 26 контрольно-испытательных 

пунктов. 

Сосредоточение в полосе 1-го Даль-

невосточного фронта четырёх общевой-

сковых и одной воздушной армий, 

а также большого числа различных час-

тей и соединений усиления потребовало 

дополнительного развития телеграфно-

телефонной связи в Приморье и тща-

тельного ремонта существовавших ли-

ний связи. В соответствии с возникшими 

потребностями в связи линейные части 

1-го Дальневосточного фронта менее чем 

за один месяц отремонтировали 7056 км 

столбовой линии, произвели реконструк-

цию шести участков постоянной линии 

протяжённостью 286 км, построили 443 

км новых линий, подвесили дополни-

тельно 2448 проводо-километров и по-

строили вспомогательные узлы связи и 

контрольно-испытательные пункты в 34 

местах. 

Большое внимание при подготовке 

Дальневосточного театра военных дей-

ствий к операции было обращено на ис-

пользование местных линий и узлов 

связи, на окольцевание этих узлов, уси-

ление их аппаратурой и источниками 

питания. 

Во всех фронтах и армиях произво-

дился сбор и изучение имевшихся раз-

ведывательных данных по связи – о на-

личии, ёмкости, состоянии и направле-

нии постоянных линий связи, о местах 

возможной заготовки столбов, состоянии 

дорог и т. п. 

Для проверки и уточнения имев-

шихся данных по связи на территории 

Маньчжурии и получения новых были 

созданы специальные команды, кото-

рым вменялось в обязанность в ходе на-

ступления вести разведку связи на 

уровне передовых стрелковых частей. 

Наибольшие трудности по обеспе-

чению проводной связи в ходе наступа-

тельной операции стояли перед Забай-

кальским фронтом. Большой размах 

операции, почти полное отсутствие 

в приграничной полосе местных посто-

янных линий связи и совершенно без-

лесная местность потребовали заблаго-

временного сосредоточения большого 

количества строительных материалов 

как можно ближе к линии фронта и не-

прерывного их подвоза к месту работ 

в дальнейшем. 

Учитывая эти трудности, управле-

нием связи Забайкальского фронта 

к началу операции было заготовлено 

и подвезено к государственной границе 

свыше 10000 телеграфных столбов, 600т 

провода и большое количество прочих 

строительных материалов. 

Для подвоза такого количества ма-

териалов был мобилизован автотранс-

порт всех фронтовых частей связи, а для 

вывоза его в ходе операции к месту ра-

бот было выделено Военным Советом 

фронта 500 автомашин. Однако ввиду 

трудностей, возникших с их доставкой 

на фронт и укомплектования их водите-

лями, линейные части связи Забайкаль-

ского фронта получили к началу опера-

ции только 100 автомашин. 
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В 1-м и 2-м Дальневосточных 

фронтах вопрос с обеспечением провод-

ной связи в ходе операции разрешался 

легче. Их войска наступали в лесистой 

местности, в которой можно было произ-

водить заготовку столбов и, кроме того, 

вдоль большинства дорог проходили по-

стоянные линии связи. 

Большой размах операций и значи-

тельные расстояния между штабами 

Верховного Главнокомандующего, Глав-

нокомандующего советскими войсками 

на Дальнем Востоке, фронтов и армий 

потребовали специальной подготовки 

радиосредств и организации радиосвязи 

между указанными выше штабами на 

совершенно иных основаниях по срав-

нению с тем, как это практиковалось 

в войне с фашистской Германией. 

Ввиду использования для связи 

мощных радиостанций Наркомата Свя-

зи ДРК-60 и ДРК-15, а также осуществ-

ления радиосвязи путём ретрансляции 

потребовалась специальная подготовка 

личного состава радиостанций и органи-

зация специальных служебно-слуховых 

антенн. 

Практика обеспечения радиосвязи 

слуховой и особенно буквопечатанием 

через ретрансляцию на дальние рас-

стояния показала, что дело это является 

довольно сложным и требует хорошей 

сработанности между радиостанциями 

военными и Наркомата Связи. Кроме 

самой техники установления радиосвязи 

через ретрансляцию, требуется хорошее 

знание прохождения на разных участ-

ках тракта радиосвязи различных час-

тот и их умелого выбора в зависимости 

от времени года и суток. 

Учитывая эти особенности обеспе-

чения работы связи на дальние расстоя-

ния, при подготовке операций на все 

предназначенные для ретрансляции 

мощные радиостанции НКС были на-

значены коменданты связи, подобраны 

дневные и ночные волны. 

Одновременно с подготовкой театра 

военных действий к предстоявшим на-

ступательным операциям в войсках свя-

зи проводилась усиленная и многооб-

разная подготовка личного состава 

и материальной части. 

Эта подготовка имела очень боль-

шое значение, так как переброшенные 

с Запада части и подразделения связи 

не были подготовлены к работе в специ-

фических условиях Дальнего Востока, 

а местные войска связи не имели боево-

го опыта по обеспечению связи в слож-

ных условиях наступательных операций 

и боёв. 

При проведении этой работы широ-

ко использовался опыт Великой Отече-

ственной войны в Европе, особенно опе-

раций последних двух лет, когда войска 

связи обеспечивали управление при вы-

соких темпах наступления. 

В подготовке личного состава час-

тей и подразделений связи особое вни-

мание было обращено на то, чтобы дать 

им в короткие сроки навыки в быстрой 

ориентировке и работе на незнакомой 

местности в трудных условиях – под па-

лящими лучами солнца и при ограни-

ченном питьевом режиме, на совершен-

но пустынной местности безо всяких 

ориентиров; в горно-таёжной местности 

без дорог и даже троп; в болотистых 

поймах рек и т. п. Эти навыки привива-

лись частям и подразделениям связи на 

специальных учениях по связи, а также 

на учениях с войсками. 

Особое внимание было уделено 

подготовке экипажей и материальной 

части радиостанций. С радистами про-

водились специальные занятия в усло-

виях сильных атмосферных помех, непо-

средственно с эфира. Для сколачивания 

сетей взаимодействия проводились спе-

циальные радиоучения. 

Для обеспечения связи при резких 

изменениях обстановки и на случай дру-

гих непредвиденных обстоятельств гото-

вились укомплектованные первокласс-

ными радистами переносные радиостан-

ции для их быстрой доставки в нужные 

места самолётами и автомобилями. 

Все радиостанции были подвергну-

ты тщательному осмотру и профилакти-
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ческому ремонту. Колёсные радиостан-

ции были подготовлены к длительным 

перемещениям в условиях бездорожья и 

в большинстве были перемонтированы 

на автомашины повышенной мощности 

и проходимости. На случай отставания 

радиостанций выделялись буксировоч-

ные средства и специальные команды 

для сопровождения радиостанций 

в труднопроходимых местах. 

В отношении проводной связи осу-

ществлялись аналогичные мероприятия 

по подготовке личного состава и матери-

альной части к работе в специфических 

условиях Дальнего востока и по сосредо-

точению строительных материалов 

(столбов, проволоки, крючьев, изолято-

ров и т. п.) возможно ближе к границе. 

Большая работа была также прове-

дена по подготовке подвижных средств 

и самолётов связи. С водителями машин 

и лётчиками проводились специальные 

занятия по ориентированию на местно-

сти по карте и местным предметам. Со-

вершались поездки и полёты по незна-

комым маршрутам, лётчики тренирова-

лись по посадке самолётов на неприспо-

собленные для этого площадки, а также 

в связи с землёй путём сбрасывания 

вымпелов и подхватывания донесений 

с земли «кошкой». 

Таким образом, большая подгото-

вительная работа, проведённая штаба-

ми Главнокомандующего советскими 

войсками на Дальнем Востоке, фронтов 

и армий, а также подчинёнными им 

войсками связи обеспечила в ходе про-

ведения наступательных операций про-

тив Квантунской армии надёжное 

управление войсками и силами Совет-

ских Вооружённых Сил. 
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The article reveals the specifics of the preparation of the Far Eastern Theater of Military 

operations in relation to communications for offensive operations to defeat militaristic Japan at 

the final stage of World War II.  

In our opinion, in modern military historical literature, this most important aspect of the 

Soviet-Japanese war, which had a great impact on ensuring the management of troops during 

the preparation and conduct of hostilities, is very poorly covered. We express confidence that 

this article will, to a certain extent, eliminate this omission and help readers understand one of 

the important components of the victorious end of the war by the Soviet Union, namely the 

competent and high-quality training of the Theater of operations communications troops to 

conduct offensive operations in the Far East. 

Keywords: Far East; Kwantung Army; theater of military operations; offensive operation; 

command and control; communications; Trans-Baikal Front;1st Far Eastern Front; 2nd Far 

Eastern Front; wired communication; communications hub; control and testing point; Com-

mander-in-Chief of Soviet troops in the Far East; pace of offensive; radio communication; radio 

station; People's Commissariat of Communications. 
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УДК 004.8 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТ  -  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ 

В. П. Тихоньких 
 

В статье с социально - философских позиций рассматривается  проблема взаимо-

действия  интеллекта человека и интеллекта сложных компьютерных систем  как 

особого интеллектуального  инструмента. Предпринимаются попытки анализа этого 

взаимодействия  в настоящее время и в исторической перспективе. Рассмотрены оцен-

ки  значимости и перспективы тенденций развития электроники в рамках понятия 

«искусственный интеллект» - интеллектуальный инструмент.  
 

Ключевые слова:  интеллект человека, искусственный интеллект, саморазвитие, 

мышление, когнитивные функции. 

 

Введение 

Как научное направление искусст-

венный интеллект (ИИ) появляется 

в 1940-х годах после появления ЭВМ, 

когда Норберт Винер создал свои осно-

вополагающие работы по новой науке – 

кибернетике. Искусственный интеллект 

понимается им как направление ин-

форматики, целью которого является 

разработка аппаратно-программных 

средств, позволяющих пользователю  

решать свои интеллектуальные задачи. 

Это относится к области изучения и про-

изводства систем, обладающих интел-

лектуальными способностями человека: 

способность обучению и к логическому 

суждению. Информация переводится 

в электронную форму и создается спе-

цифическое сетевое пространство – про-

странство Гутенберга как метрического 

аналога сети Интернета.  

Система искусственного интеллек-

та – это программная система, имити-

рующая на компьютере процесс мышле-

ния человека. Создание такой системы 

требует изучение процесса мышления 

человека, естественного интеллекта 

(ЕИ), решающего определенные задачи 

или принимающего решения в конкрет-

ной области, последовательность этого 

процесса, и разработки методики про-

граммных средств, воспроизводимых на 

компьютере. «Разумные» искусственные 

системы можно разделить на два уров-

ня: системы, обладающие  узким, огра-

ниченным, интеллектом и системы с об-

щим, высоким интеллектом. В настоящее 

время стали заметны тенденции к объе-

динению этих частей в единое целое. 

В классическом смысле под естест-

венным интеллектом  понимают качест-

венный показатель человеческой психи-

ки: умение приспосабливаться; способ-

ность обучаться через накапливаемые 

знания и опыт; возможность использо-

вать полученные навыки и знания для 

взаимодействия с окружающим миром. 

Именно интеллект заключает в себе спо-

собности каждого индивида к изучению 

действительности, в которой он живет: 

мыслительные функции, анализ новых 

данных, погружение в окружающую 

среду и т. д.  

Основная часть 

Конкретный и осязаемый искусст-

венный интеллект стал одним из глав-

ных трендов нашего времени. Хотя до 

сих пор не ясно, сможем ли мы когда-

либо создать искусственный интеллект, 

способный соперничать с естественным 

интеллектом. Но в современной науке 

уже возникла проблема соотношения 

естественного и искусственного интел-

лекта. Появилось множество исследова-

ний сравнения их  характеристик. Ис-
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кусственный интеллект наделяется 

свойствами, которые присущи  человече-

скому мозгу: разум, способность к обуче-

нию, творчеству и саморазвитию [6]. 

Машины, наделенные интеллектом, по 

мнению ряда ученых способны решать 

широкий спектр задач и соответствуют 

ожиданиям Тьюринга. Однако боль-

шинство современных систем ИИ огра-

ничены и подходят для выполнения 

только конкретной задачи.  

В XXI  в. мы являемся свидетелями 

быстрого прогресса в развитии искусст-

венного интеллекта, связанного с разра-

боткой больших языковых моделей 

(LLM), таких как ChatGPT, Microsoft 

Copilot и Google Bard. Однако эти дос-

тижения в их практическом использова-

нии, если они представляются в науч-

ном и в общественном сознании только  

полезными, несут огромную опасность. 

Поэтому весьма важно найти точку со-

вместимости развития человека и про-

гресса техники. Дубровский Д. И. впол-

не обоснованно утверждает, что «разра-

ботка проблемы искусственного интел-

лекта необходимо связана с результата-

ми исследования естественного интел-

лекта, который не ограничивается ког-

нитивными функциями, представляет 

сознательную деятельность в целом» 

[3].Без глубокого понимания сути есте-

ственного мышления человеческого моз-

га, невозможно понять сути «мышления» 

машины [19].  

Единственный объект способный 

мыслить – это человеческий мозг, По-

этому любое искусственное мыслящее 

устройство, считает нейрокибернетика,  

должно воспроизводить его структуру. 

И поэтому она ориентирована на про-

граммно-аппаратное моделирование 

структур, подобных структуре мозга, на 

создание элементов, аналогичных ней-

ронам, и на их объединении в функцио-

нирующие системы – нейронные сети. 

Первые нейросети были созданы в 1956–

1965-х гг. Это были не вполне удачные 

попытки создать системы, моделирую-

щие человеческий глаз и его взаимодей-

ствие с мозгом. И в наше время нейросе-

ти все еще далеки от естественных воз-

можностей человеческого мозга. 

Вид Homo Sapiens возник в резуль-

тате естественного отбора посредством 

неслучайного сохранения случайных 

мутаций. Вместе с эволюцией Homo Sa-

piens происходит биологическая эволю-

ция мозга человека. Усложняются об-

ратные связи с природной и социальной 

средой [7,с.8]. В результате возникает 

универсальный природный компьютер – 

мозг Homo Sapiens. Благодаря экспрес-

сии головного мозга человек  сумел дос-

тичь господства в биосфере планеты. 

Но это не только биологический, но и 

культурный результат эволюции: биоар-

тефак. Усложнение функций мозга че-

ловека в результате развития наук и 

накопления  знаний, в конечном итоге 

порождает уникальный феномен эволю-

ции естественного интеллекта - искусст-

венный интеллект, созданного вне мозга 

человека, но являющегося его продук-

том. Поэтому осмысливая взаимодейст-

вие человека и искусственного интел-

лекта, мы должны исходить из понима-

ния  функциональных особенностей 

мозга человека и особенностей биологи-

ческого развития естественного интел-

лекта, носителем которого является мозг 

Homo Sapiens, как результат биологиче-

ского и социального развития, обла-

дающего сознанием.  

Для умственной деятельности че-

ловека характерны «внезапно рождаю-

щиеся» мысли, которые  символизируют-

ся термином «эврика». Внезапность по-

явления совершенно новых мыслей 

субъективно воспринимается как «от-

кровение», «озарение», но в своей основе 

это результат длительного накопления и 

обработки информации. Внезапность 

появления новой мысли есть результат 

проникновения информации, организо-

ванной и обработанной на подпороговом 

уровне в область сознания. В этом слу-

чае для воздействия на психику челове-

ка используются стимулы, не осознавае-

мые человеком, но фиксируемые его 
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сенсорной системой. У компьютера такое 

качество «мыслительной деятельности» 

невозможно, поскольку он не имеет пси-

хики, души. Человеческий мозг способен 

к импровизации, а компьютер лишен 

такого свойства.  

Исследования Тихомирова О. К.  

подтверждают, что информационная об-

работка входных сигналов, которые по-

лучает мозг человека, является много-

ступенчатой. Если понятие алгоритма 

вообще применимо к работе мозга, то 

в решении задач участвует сразу много 

алгоритмов, частично взаимно связан-

ных и частично независимых. Мозг че-

ловека слагается из комплекса подсис-

тем, работающих независимо друг от 

друга. То, что мы называем «сознанием» 

может  увлечь в  сторону от сознательно 

поставленной задачи,  хотя в  сознании 

еще нет никакого иного конкретного 

плана действий. Подсознательные об-

ласти, еще до того как они могут пере-

дать в сознание готовый результат ин-

формационной обработки извещают соз-

нание о назревающей «неожиданно-

сти»[16, c.20-30].  

Мы столкнулись с проблемой, когда 

благодаря когнитивной эмпатии интел-

лектуального процесса, сравнения, ана-

логии, мы наделяем компьютер челове-

ческими чертами и считаем интеллект 

машины тождественным интеллекту че-

ловека. Компьютер антропоморфизиру-

ется, а вместе с ним антропоморфизиру-

ется ИИ. Логика творчества  часто ведет 

к очеловечиванию  того, что не является 

человеком. Когда мы работаем с компь-

ютером, мы собственное сознание часто 

приписываем компьютерным програм-

мам, которые лишь имитируют нашу 

сознательную деятельность. Тогда как 

компьютер сложное мехатронное устрой-

ство, инструмент, машина и он не может 

иметь сознания и мышления. В отличие 

от человека ИИ не имеет души, морали 

и понимания справедливости. У него нет 

доброй или злой воли. Нет абстрактного 

мышления, в человеческом понимании, 

воображения, он не может «мыслить» 

логически на уровне человека и естест-

венно не может сделать открытия. Ис-

пользуется только то, что вложено в него 

человеком и может лишь сопоставлять 

данные в поиске заданной задачи. Ком-

пьютер принимает «решение» путем пе-

ребора алгоритмов представленных 

в его программном коде. Используя 

компьютер можно выиграть время за 

счет ускорения процесса необходимых 

вычислений, что приводит к очень высо-

ким результатам поиска решений по-

ставленной задачи.   

ИИ  отражает  уровень ЕИ, челове-

ческого состояния, какие мы, таков и ис-

кусственный интеллект, таковы и тех-

нологии. Ему чуждо самостоятельное 

понимание, что позитивно, а что нега-

тивно. И как почти любой инструмент он 

может быть функционально позитивен 

или негативен. Но он способен решать, и 

очень быстро, сложные задачи и это соз-

дает иллюзию его самостоятельной ак-

тивной и глубокой мыслительной дея-

тельности. При этом все вычислитель-

ные процессы инициируются командами 

человека, а данные используются этими 

командами лишь в случае необходимо-

сти. Иначе говоря, данные пассивны, 

а команды активны [9,с.25]. Полезность 

искусственного интеллекта зависит от 

стратегии программирования и направ-

лений его использования. От того, кто 

его программирует, кто его использует, 

какие цели преследуются пользователем 

и как ИИ комбинирует вложенные в не-

го данные.  

Здесь прав Тьюринг А.: «…даже 

допустив возможность создания мате-

риала, не отличимого от человеческой 

кожи, мы все же чувствуем, что вряд ли 

имеет смысл стараться придать «мыс-

лящей машине» большее сходство с че-

ловеком, одевая ее в такую искусствен-

ную плоть» [17,c.3]. Смысл этого сужде-

ния в том, чтобы компьютер мыслил как 

человек, необходимо воспроизвести его 

до подобия человека. Таубе М. указыва-

ет на схожесть результатов деятельности 

человека и машины, но при этом под-
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черкивает серьезность различий процес-

сов, которые к этим результатам приво-

дят [15,c.65-75].  

Поэтому нельзя переносить наблю-

дения, сделанные при изучении уст-

ройств, запрограммированных для ре-

шения конкретных физических задач, 

на область психической деятельности 

человека. У разных людей к одним 

и тем же результатам приводят различ-

ные мозговые процессы. Даже один и тот 

же человек, перед которым несколько 

раз ставятся задачи, принадлежащие 

с алгоритмической точки зрения к одно-

му и тому же классу, такие, для которых 

известен алгоритм решения, решает их 

различными способами. Мы имеем не-

регулярность человеческого поведения, 

которая затрудняет моделированием 

мозговых процессов. 

Сегодня нам известно, что мысль 

представляет собой импульс, который 

проходит по нервным волокнам нашего 

тела и что скорость этого импульса мож-

но измерить довольно точно. Мысли-

тельная деятельность мозга определяет-

ся его анатомией и физиологией, и ни-

чем более. Сознание является следстви-

ем работы частей мозга, действующих по 

отдельности или вместе. Это взаимодей-

ствие чрезвычайно сложно организован-

ной совокупности молекул. Многие свой-

ства мысли стали понятными благодаря 

химическому анализу нуклеиновых ки-

слот ДНК и РНК, и их действующих 

агентов – белков. Что позволило 

в определенной степени приближенности 

понять отличия мыслительной деятель-

ности человека и работы компьютера.  

Существуют  два крайних противо-

положных взгляда на работу мозга. Со-

гласно первому мозг, во всяком случае, 

высшие его разделы, кора головного 

мозга, эквипотенциален. Его любая 

часть может заменить собой любую дру-

гую часть, и не существует никакой ло-

кализации функций. Такая возможность 

для компьютера сомнительна. Согласно 

другому взгляду мозг представляет со-

бой схему, все блоки которой предельно 

специализированы: каждая отдельная 

его функция локализована во вполне 

определенном месте. С одной стороны, 

любой лишенный мистики подход к ра-

боте мозга должен связывать физиоло-

гию с анатомией – любая функция мозга 

должна обеспечиваться соответствующим 

расположением нейронов или иной фор-

мой организации мозга. С другой сторо-

ны, считается, что естественный отбор, 

чтобы обеспечить точность работы мозга 

и защитить его от различного рода слу-

чайностей, привел к избыточности в его 

конструкции. Того же следует ожидать и 

от непредсказуемых путей эволюции, ко-

торыми следовал мозг человека[12].  

Обычно плотность информации 

при работе современной электронной 

вычислительной машины составляет 

около одного миллиона битов на кубиче-

ский сантиметр. Эта величина получена 

путем деления всего количества инфор-

мации, имеющейся в компьютере, на его 

объем. Человеческий мозг содержит 

около 103 битов в объеме немного боль-

шем, чем 103 кубических сантиметров, 

около десяти миллиардов битов на ку-

бический сантиметр. Таким образом, 

наш мозг имеет в десять тысяч раз более 

плотную «упаковку» информации, чем 

компьютер. Другими словами, совре-

менная электронная вычислительная 

машина, способная обрабатывать объем 

информации, доступный человеческому 

мозгу, должна быть в десять тысяч раз 

больше его по размерам.  

Выяснилось, что мысль человека – 

это относительно медленный процесс. 

Преимущество компьютера над мозгом 

человека чисто техническое. Современ-

ные компьютеры могут обрабатывать 

информацию со скоростью от 1 016 до 

1 017 битов в секунду, что в десять мил-

лиардов раз быстрее, чем в мозге. При 

такой невысокой скорости обработки 

данных мозг человека должен быть чрез-

вычайно удачно устроен и заполнен, что-

бы решать так много задач лучше, чем 

самый совершенный компьютер[12].  
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Преимущество компьютера в том, 

что если человеку для решения какой-

либо задачи необходимо потратить зна-

чительное время, то компьютер может 

проделать это за долю секунды. Человек 

мыслит со скоростью 33,3 бита в секунду, 

а интернет передаёт информацию со ско-

ростью 500 Мегабит [19].Скорость прохо-

ждения сигнала в компьютере близка к 

скорости света, а максимальная скорость 

передачи информации нейронами го-

ловного мозга лишь 120 м/с. Это гораздо 

медленнее скорости света (300 000 м/с) 

[20]. Есть и другие значения скорости 

движения мысли человека, но все они 

далеки от скорости света [13].  

Мозг как система, в которой функ-

ционируют значения информации, с ин-

формационно-приспособительной точки 

зрения, несравненно более универсаль-

ный, чем вычислительная машина, рабо-

тающая со скоростью порядка несколько 

десятков миллионов или даже миллиар-

дов операций в секунду. Компьютер уси-

ливает, но не развивает интеллектуаль-

ную деятельность человека, беря ее зна-

чительную часть на себя. Он может 

улучшить и ускорить работу исследова-

теля, проанализировав за него огромную 

базу данных. Человек при работе с ком-

пьютером нужен, чтобы следить за хо-

дом его функционирования, действиями, 

делать выводы, корректировать алго-

ритмы, но наделение ИИ разумом, та-

ким как у человека ошибочно. Компью-

тер самостоятельно, без участия челове-

ка, не может придумать то, что было не-

известно, «открыть» новое с нуля. Чело-

век же способен это сделать. 

Задачи искусственного интеллекта 

состоят в том, чтобы извлечь пользу из 

вычислительных машин и понять прин-

ципы его функционирования, считает 

Стерлинг Л. [14].Кибернетик Нельсон Н. 

видит проблемную область ИИ  в реше-

нии «интеллектуальных» задач с помо-

щью автоматических методов используя 

вычислительные машины [8,с.6].ЭВМ об-

ладают чем-то, что приблизительно мож-

но описать как мышление, но это «мыш-

ление» принципиально отличается от че-

ловеческого мышления [18,с.7,11-12].  

Машина может лишь воспроизво-

дить вложенную в нее программу, хотя и 

может найти способы решения задачи, 

не предусмотренные человеком. В ре-

зультате появления и развития наук, 

связанных с созданием искусственного 

интеллекта, когнитивных наук, к кото-

рым относятся – нейронауки, психоло-

гия, философия, лингвистика, вышли на 

новый виток своего развития. Именно 

достижения и открытия в этих дисцип-

линах привели к тому, что искусствен-

ный интеллект как отдельная отрасль 

научного знания, получил почву для 

дальнейшего развития и стал неотъем-

лемой частью современной жизни, ча-

стью которой является цифровой мир 

[22, с. 1]. 

Идея, что естественный интеллект 

не просто может искусственно имитиро-

ваться, но что он по своей сути является 

не чем иным, как сложно устроенным 

вычислением, была воспринята рядом 

психологов (когнитивная психология), 

некоторыми лингвистами и специали-

стами в области нейронаук и т. д. Разра-

ботки в области искусственного интел-

лекта породили т. н. «когнитивную ре-

волюцию». Современные когнитивные 

исследования невозможны без обраще-

ния к моделям искусственного интел-

лекта, без обсуждения возможностей и 

границ применимости этих моделей при 

изучении интеллекта человека. В рам-

ках когнитивной науки стало возмож-

ным взаимодействие разных дисциплин, 

как эмпирических и эксперименталь-

ных, так и теоретических. Но исследова-

ние когнитивных процессов так и не 

привело к созданию единой когнитивной 

науки [21, с.12,17]. 

Анализ понимания сознания и 

субъективного мира человека ставит во-

прос о пределах применения вычисли-

тельного подхода в изучении когнитив-

ных процессов человека. Информацию 

окружающего мира, идущую  извне, час-

то нельзя предугадать. Человеческие 
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действия и функционирование социаль-

ных институтов невозможно представить 

лишь как набор алгоритмизируемых 

правил. Само по себе изучение работы 

нейронных сетей не может дать ответ на 

вопрос о природе сознания. Последнее 

определяется не просто работой мозга, 

а отношением познающего субъекта 

к внешнему миру, включающему как 

мир природного окружения, так и мир, 

созданный самим человеком – мир 

культуры [21,с.16-17]. 

Многие ученые считают, что придет 

время, и развитие искусственного  ин-

теллекта обгонит интеллектуальное раз-

витие человека и он «сознательно» вос-

станет против людей. Компьютерные ал-

горитмы теоретически способны беско-

нечно совершенствовать свой «ум», «ум» 

алгоритмов, и в конечном итоге искусст-

венный интеллект обгонит по своему 

развитию интеллект человека и станет 

господствующим. [12,с.21-22]. Однако ес-

ли в мозге человека в процессе биологи-

ческой эволюции могут появиться новые 

синапсы, то в компьютере могут ли поя-

виться новые алгоритмы без участия че-

ловека сами по себе? Тем не менее, ряд 

крупных ученых допускают  возможность 

«восстания» и видят в этом опасность для 

человечества. В частности, физик-

теоретик, космолог и писатель Стивен 

Хокинг относит такой вариант развития 

ИИ к смертельной угрозе для человече-

ства. Хокинг говорит о конце света, спро-

воцированном ИИ, при котором сверхра-

зумные машины будущего уничтожат  

нас в погоне за своими целями господ-

ства на нашей планете. Такой же мысли 

придерживается Бостром Н. в книге «Ис-

кусственный интеллект. Этапы. Угрозы. 

Стратегии» [2]. Мы должны подумать об 

этике искусственного интеллекта, о его 

взаимодействии с живой материей. Он 

должен быть лишен враждебности спо-

собной нанести вред человеку.  

Победа искусственного интеллекта 

над естественным интеллектом, челове-

ком, обосновывается также эволюцион-

ной борьбой за существование. Согласно 

этому закону Природы отдельный доми-

нирующий вид не может господствовать 

вечно, он всегда уступает место другому 

виду. При борьбе видов за существова-

ние на нашей планете, всегда побеждал 

тот, у кого был более совершенный мозг. 

Это относится ко всем живым организ-

мам. Если ИИ станет совершеннее и ум-

нее человека, то гипотетически может 

появиться искусственный сверхразум-

ный искусственный «вид». И предска-

зать его отношение к человеку невоз-

можно. Столкнувшись с людьми, авто-

маты будут использовать те  же приемы, 

что и люди – блокировка связи, наруше-

ние обмена информацией, физическое 

уничтожение конкурента и т. д. [4, с.178-

181]. Его поведение ИИ станет не «чело-

векоподобным», а «человеческим», со 

всеми вытекающими отсюда последст-

виями. Предполагается, что ИИ может 

уничтожить человека как конкурента.  

ИИ, подчиняясь интеллекту Homo 

Sapiens, претерпевает искусственный 

отбор. Потребности социальной среды  и 

конкуренции требуют наиболее эффек-

тивных компьютерных систем. В резуль-

тате серии трансформаций, преобра-

зующих одну форму ИИ в другую, созда-

ется его все более совершенная форма. 

В технике человек делает целенаправ-

ленный выбор и, реализуя его, накапли-

вает и отбирает предпочтительные для 

него изменения, используя достижения 

современной и прошлой науки и техни-

ки. Природа, меняя свойства и функции 

организмов, проводя естественный от-

бор, не имеет цели. При этом проектов  

механизмов эволюционного отбора 

в технике всегда больше, чем необходи-

мо и из них отбирается также как и в 

живом мире наиболее совершенный,  

наиболее отвечающий цели. Здесь тех-

ника и физика напоминает биологию.  

Весьма актуальна мысль Рассе-

ла А.: техническое развитие достигло 

таких темпов, что инновации превысили 

все достижения человеческой цивилиза-

ции за все предшествующее время ее 

существования. Однако эти успехи могут 
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принести людям больше вреда, чем 

пользы, поскольку моральный уровень 

человека не только не повысился, но и 

упал [1,с.20]. Эта мысль Рассела отно-

сится к научно-техническим достижени-

ям и моральному состоянию человечест-

ва XIX века. Но она актуально и в нача-

ле XXI века, поскольку сохранилось и 

углубилось несоответствие прогресса 

техники и прогресса культуры человека. 

Она созвучна с процессом развития 

цифровой цивилизации и возникает ка-

ждый раз, когда речь идет о появлении 

революционной технологии, которая 

может приносить как огромную пользу, 

так и огромный вред. Природа, техника 

и наука не жестоки сами по себе, но они  

не прощают ошибок и пренебрежитель-

ного к ним отношения. Не жесток и ИИ, 

но он равнодушен, также как равно-

душна Природа. Он нейтрален, но ней-

тральность может быть и выражением  

враждебности. ИИ также как и Природа 

не соизмеряет свои вызовы с нашими 

умениями, нашими ресурсами, или тем, 

сколько свободного времени у нас есть, 

чтобы обдумать проблему. Он может 

рассчитать наиболее оптимальный ва-

риант бюджета государства, но не пре-

дусмотреть выплаты пенсий или катаст-

рофически снизить затраты на медици-

ну, образование и оборону. Искусствен-

ный интеллект может понадобиться  для 

того, чтобы прогнозировать биржевые 

курсы виртуальных денег и создавать 

богатства из ничего, из обычного мо-

шенничества, пусть и легального. Мы 

проектируем, создаем, и при этом почти 

бессильны в предсказании  последствия 

наших действий. 

Будет ли ИИ постоянно совершен-

ствоваться? Весьма интересна мысль  

биолога Маркова А. в  статье «Глупеет 

ли человечество?» Он пишет: «…  у уче-

ных есть основания полагать, что гене-

тическая эволюция интеллекта у совре-

менных людей (по крайней мере, в наи-

более изученных обществах, обозначае-

мых аббревиатурой WEIRD: западные, 

образованные, индустриальные, бога-

тые, демократические) направлена со-

всем не в ту сторону, в какую хотелось 

бы. Эта направленность, конечно, зада-

ется культурой. Люди, возможно, посте-

пенно глупеют на генетическом уровне. 

В это может быть, трудно поверить, по-

тому что фенотипически мы скорее ум-

неем. На это указывает, в частности, так 

называемый эффект Флинна (который, 

правда, в некоторых странах уже сходит 

на нет и даже поворачивает вспять), 

а также непрекращающийся рост уровня 

образования. Но вот генетический базис 

интеллекта у нас, по-видимому, поти-

хоньку портится. Цивилизация ради-

кально изменила среду обитания чело-

века и существенно ослабила естествен-

ный отбор»[5,с.1-3]. Отсюда должен 

«глупеть» и искусственный интеллект. 

В историческом процессе, наряду 

с прогрессом и явными достижениями 

в разных областях жизни, прорывами 

в технике и технологии, четко выдели-

лись процессы разрушения и деграда-

ции. А это говорит о том, что в мировом 

развитии процессы распада преоблада-

ют над процессами созидания. Рельефно 

обнаружилось нисходящее развитие во 

всех основных сферах жизнедеятельно-

сти общества и людей. Без  регулирова-

ния развития науки увеличивается риск 

вымирания человека вследствие появ-

ления новых технологий. Проблема спо-

собностей людей во многом зависит от 

интеграции человека и компьютерной 

техники. Компьютер заменяет человече-

ский разум, усиливает его, но насколько 

это полезно для нашего будущего. Здесь 

уместно обратиться к роли разума в эво-

люции человека как вида. Весьма нега-

тивную роль в этой эволюции может 

сыграть и гипертрофированное развитие 

искусственного интеллекта.  

В свойствах каждого биологическо-

го вида заложены причины его гибели. 

Шкловский И. С. выдвигает гипотезу 

«тупиковой ветви» развития человека 

как вида из-за чрезмерного развития его 

разума. Выделившись из  природы бла-

годаря своему разуму, человек стал пе-
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ределывать окружающую среду, приспо-

сабливая ее к своим нуждам. В резуль-

тате численность человечества переста-

ла регулироваться естественными про-

цессами и начала неудержимо расти. 

Одновременно растет и интенсивность 

воздействия человека на окружающую 

его природу. Возникает вопрос, не явля-

ется ли чрезмерное развитие разума че-

ловека по сравнению с другими сущест-

вами на Земле и его самоубийственное 

использование тупиком эволюции чело-

века как вида? Человек как вид наде-

ленный разумом, выходит из равновесия 

с биосферой и вступает в фазу взрывной 

экспансии. Разум становится могучим 

самостоятельным фактором, который 

ведет к уничтожению собственной среды 

обитания и это хорошо видно на приме-

ре последствий жизнедеятельности че-

ловечества. В результате разум переста-

ет быть средством обеспечивающим вы-

живание вида, считает Шкловский. Для 

обеспечения существования вида Homo 

Sapiens было бы вполне достаточно моз-

га неандертальца[23,c. 319-320]. Не ис-

ключено, что ИИ лишь усилит негатив-

ные последствия, высказанные в гипоте-

зе Шкловского. 

Вот что пишет Шкловский далее:   

«Если мы придерживаемся вполне един-

ственного взгляда, что разум есть одно 

из «изобретений» эволюционного процес-

са, то не следует забывать, что не все 

«изобретения» в конечном итоге являют-

ся полезными для данного вида. … ог-

ромная часть «изобретений» не нужна и 

даже вредна для процветания вида. Так 

возникают «тупиковые ветви» на стволе 

дерева эволюции. Характерным призна-

ком эволюционного тупика у некоторого 

вида служит гипертрофия какой-нибудь 

функции, приводящая к прогрессивно 

растущему нарушению гармонии. И не-

вольно напрашивается аналогия: а не 

является ли современные гипертрофи-

рованные в высшей степени противоре-

чивые «применения» разума у вида 

Homo sapiens указанием на грядущий 

эволюционный тупик этого вида? Дру-

гими словами, не является ли самоубий-

ственная деятельность человечества (чу-

довищное накопление ядерного оружия, 

уничтожения окружающей среды) [в том 

числе создание и развитие ИИ, как тех-

нологической функции разума человека] 

такой же гипертрофией его развития, 

как рога и панцирь какого-нибудь три-

циратопса или клыки саблезубого ти-

гра?» [23,c.319-320]. Подавляющее боль-

шинство ученых видят бесконечное и 

безграничное будущее развитие челове-

чества в связи с саморазвитием ИИ, но 

на самом деле не исключено, что это ту-

пик, подобный развитию естественного 

разума о котором пишет Шкловский.  

Законы физики, природы, ставят 

пределы развития и существования, и 

сам человек имеет пределы  развития и 

существования. Думается, что этот закон 

обязательный и для усовершенствова-

ния компьютера. У нас возникла иллю-

зия, что ИИ может развиваться безгра-

нично, поскольку еще не недостигнуты 

пределы человеческого мозга в его со-

вершенствовании. 

Восстанут машины или не восста-

нут это лишь предположения. А то, что 

появился особый социальный слой, ос-

новывающий свое существование на ис-

пользовании искусственного интеллекта 

реально. Переход на новый технологи-

ческий уровень в обществе всегда сопро-

вождался появлением социального слоя, 

контролирующего или владеющего но-

выми технологиями, используя их в соб-

ственных интересах. Для создания элек-

тронной техники требуются конструкто-

ры, обслуживающий персонал, а вместе 

с ними появляется и криминальный 

элемент. В последнее время появились 

сетевые взломщики, создатели компью-

терных вирусов, а также и другие ком-

пьютерные преступники, такие как как-

кардеры, крэкеры, скрипт-кидди. Рас-

пространенным явлением стали хакеры 

– злоумышленники, добывающие кон-

фиденциальную информацию в обход 

систем защиты (например, «хакер паро-

лей», «сетевой хакер»), они ищут слабые 
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места в системе ИИ, используя их в своих 

корыстных целях. Значительное количе-

ство хакеров состоит на военной службе и 

террористов, которые занимаются взло-

мом систем безопасности с целью развед-

ки, организации боевых действий, дивер-

сий или терактов. Программа компьюте-

ра всегда отражает  определенные стра-

тегии и  социальные интересы, задачи и 

цели общества в целом и его отдельных 

социальных слоев и групп. 

Пока неясно, как будет применять-

ся искусственный интеллект, и как бу-

дет проходить его развитие. Мы нахо-

димся в самом начале этого процесса. Но 

ясно одно – опасность искусственного 

интеллекта исходит от самого человека, 

от его моральных и нравственных ка-

честв. Технический прогресс имеет две 

стороны:  прогрессивную, т. е. он полезен 

для человека и негативную – приносит 

вред. Если ранее  развитие технологий и 

техники оставляло пространство для 

адаптации к ним человека, то теперь, 

технологии развиваются такими высо-

кими темпами и достигли такого уровня 

влияния на человека и среду его обита-

ния, что пространство для такой адап-

тации чрезвычайно сузилось. Мы всту-

пили на грань, если не гибели от  разви-

тия технологий, то с сложной проблемой  

контроля их развития. Чтобы идти в но-

гу с искусственным интеллектом, мы 

обязаны уметь адаптироваться к нему.  

Искусственный интеллект вбирает 

в себя практически весь потенциал ин-

теллектуальных достижений человече-

ства. Является продуктом всего челове-

чества, вернее наиболее одаренной его 

части. Он уже сейчас превосходит уро-

вень работоспособности конкретной 

личности. Если понимать интеллект че-

ловека как интеллект всего человечест-

ва, то ИИ не может его превзойти, по-

скольку он вторичен относительно ин-

теллекта человека. На современном эта-

пе развития искусственных систем ин-

теллекта пока рано говорить о том, что 

они способны полностью заменить чело-

века во всех сферах жизни. 
 

Заключение 

 Искусственный интеллект уже ре-

альность и он стремительно совершенст-

вуется. Но пути дальнейшего продвиже-

ния прогресса без социального и фило-

софского осмысления этого направления 

технологического развития человечества 

невозможны и будут пагубными. Всякое 

человеческое сообщество, на какой бы 

ступени развития оно ни находилось, 

характеризуется познанием в форме 

науки, искусства или религии, управле-

нием и обучением. Тем самым познание 

ставится выше технологии. Познание 

структурирует информационное про-

странство и в значительной степени и 

создает его. В то время как технология 

лишь связывает области этого простран-

ства с областями онтологического мира. 

Технологии лишь узкий класс проекто-

ров из информационного мира в объект-

ный мир. Неконтролируемое «свободное» 

развитие ИИ, может привести к потере 

смысловой связности цивилизации. Мы 

вписаны в парадигму времени, когда 

человечество стало достаточно разви-

тым, чтобы сделать грандиозные науч-

ные открытия, достичь значительного 

технического прогресса и одновременно 

сумело  создать себе  сложные и опасные 

проблемы, но мы оказались не способ-

ными, чтобы их решить. Произошел 

дисбаланс прогресса человека и прогрес-

са техники. Искусственный интеллект, 

по-видимому, очередная такая пробле-

ма. Не исключено, что прогресс превра-

тился в процесс ради себя самого, когда 

уже невозможно разделить приносимую 

им пользу и наносимый ущерб. Он стал 

разрушительным.  

Тем не менее, вряд ли кто – либо 

усомнится в том, что технологии связан-

ные с ИИ являются незаменимыми по-

мощниками человека и играют важную 

роль в решении многих вопросов. Безус-

ловно, такой искусственный «мозг» 

представляет несомненную ценность – 

это высокоэффективный инструмент и 

его использование зависит от его созда-

теля. Необходима разработка таких сис-
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тем искусственного интеллекта, которые 

не враждебны, а доброжелательны в от-

ношении человека, которые будут не его 

хозяевами, а его помощниками. Такого 

результата ИИ может достигнуть при 

условии, если его техническая эволюция 

будет контролироваться человеком, пе-

ред которым стоит цель достижения 

доброжелательности ИИ к своему созда-

телю. Т. е. естественным разум сам дол-

жен быть доброжелательным к общест-

ву. А это далеко не так.  

Контролируемость ИИ зависит от 

программного ограничения, которое соз-

дается человеком, и в поведение  робота 

с ИИ определяет  именно человек. Про-

блема в том, что сегодня искусственный 

интеллект участвует в управлении  ин-

формационными системами не только 

гражданского, но и военного назначе-

ния. Поэтому необходимо соблюдать  ба-

ланс между уровнем применения ИИ и 

наличием достаточных знаний и навы-

ков работы с ИИ. Мы живем в такое 

время, когда наш мир изменяется столь 

стремительно, как никогда ранее, и, хо-

тя изменения эти по большей части дело 

наших собственных рук, пренебрегать 

ими невозможно. Нам необходимо адоп-

тироваться к этому миру и одновременно 

управлять им. 

 
Список источников и литературы 

 

1. Александров, В. В. Интеллект и компьютер – Санкт-Петербург: Издательство «Ана-

толия», 2004. – 285 с.  

2. Бостром, Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии - Москва: Манн, 

Иванов и Фербер, 2016. – 490 с.  

3. Дубровский, Д. И. Сознание, мозг, искусственный интеллект – Москва: Стратегия-

Центр, 2007. – 263с. 

4. Лем С. Непобедимый  // Лем С. Первый контакт. – М.: АСТ; Астрель, 2012. – 224 с. 

5. Марков А. Глупеет ли человечество? // Троицкий вариант  07.09.2021 / № 337 . С. 1–3. 

6. Никитин. А. В. Эволюционный путь саморазвития искусственного интеллекта 

[электронный ресурс]. URL: http://trinitas.ru›rus/doc/0016/001c/00161450.pdf (дата обраще-

ния: 25.12.2023) 

7. Нильсон, Нильс Дж. Искусственный интеллект: Методы поиска и решений – Моск-

ва: Мир, 1973. – 270 с. 

8. Обухова, Л. Ф. Психология развития. Исследование ребенка от рождения до школы 

- Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 275 с.  

9. Остроух, А. В. Введение в искусственный интеллект – Красноярск: Научно-

инновационный центр, 2020. – 250 с. 

10. Пиаже, Ж. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология  

// Избранные психологические труды. – Москва: Просвещение, 1969. – 659 с.   

11. Пиаже, Ж. Психология интеллекта – Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 192 с. 

12. Саган, К. Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума – 

Санкт-Петербург: Амфора. ТИД Амфора, 2005. – 265 c.  

13. Соснило, А. И. Атлас искусственного интеллекта для бизнеса и власти – Санкт-

Петербург: Университет ИТМО, 2022. – 98 с. 

14. Стерлинг, Л., Шапиро, Э. Искусство программирования на языке Пролог – Моск-

ва: Мир 1990г. – 235 с. 

15. Таубе, М. Вычислительные машины и здравый смысл: Миф о думающих машинах 

/ Перевод с англ. С. С. Вениаминов; Предисловие акад. А. И. Берга - Москва: Прогресс, 

1964. – 183 с.  

16. Тихомиров, О. К. Психология мышления: Учебное пособие – М.: Издательство Мо-

сковского университета, 1984 – 272 с. 

 17. Тьюринг, А. М. Может ли машина мыслить? (С приложением статьи Дж. фон 

Неймана «Общая и логическая теория автоматов». Пер. и примечания Ю. В. Данилова)»: 

ГИФМЛ. – Москва, 1960. 36 с.  



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 2 (8). 

- 90 - 

18. Тьюринг, А. М. Вычислительные машины и разум – Москва: АСТ, 2018. – 125 с.  

19. Хамфрис, М. Скорость мысли. Грандиозное путешествие сквозь мозг за 2,1 секун-

ды  – Москва: Individuum, 2022. – 304 с. 

20. Немецкие ученые выяснили, что пик скорости мышления приходится на 30 лет 

[электронный ресурс] // Новостной портал Steppe. – URL: https://the-

steppe.com/novosti/nemeckie-uchenye-vyyasnili-chto-pik-skorosti-myshleniya-prihoditsya-na-30-

let (дата обращения: 07.09.2023) 

21. Человек и системы искусственного интеллекта/Под ред. акад. РАН В. А. Лектор-

ского. - Санкт-Петербург: Издательство «Юридический центр», 2022. – 328 с. 

22. Что мы думаем о машинах, которые думают: Ведущие мировые ученые об искусст-

венном интеллекте. - Москва: Альпина нон фикшн, 2017. – 548 с. 

23. Шкловский, И. С. Вселенная, жизнь, разум / Под ред. Н. С. Кардашева  и  В. И. 

Мороза. 6-е изд. доп./ – Москва: Наука,  1987. – 320 с. 

 

Тихоньких Виктор Петрович – историк, независимый исследователь, (г. Абакан, 

Россия), victor.tikhonkikh@mail.ru 

 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS AN INTELLIGENT TOOL 

 

V. P. Tikhonkikh 
 

 The article considers the problem of interaction between human intelligence and the intel-

ligence of complex computer systems as a special intellectual tool from a social and philosophical 

point of view. Attempts are being made to analyze this interaction at the present time and in a 

historical perspective. Assessments of the significance and prospects of trends in the development 

of electronics within the framework of the concept of "artificial intelligence" - an intelligent tool 

are considered.  
 

 Keywords: human intelligence, artificial intelligence, self-development, thinking, cognitive 

functions. 
 

References 

1. Alexandrov, V. V. Intellekt i komp'yuter [Intellect and computer] – St. Petersburg: 

Izdatel'stvo «Anatoliya» [Publishing House "Anatolia"], 2004. -285 p.  (In Russ.) 

2. Bostrom, N. Iskusstvennyj intellekt. Etapy. Ugrozy. Strategii [Artificial intelligence. 

Stages. Threats. Strategies] –Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2016. - 490 p.  (In Russ.) 

3. Dubrovsky, D. I. Soznanie, mozg, iskusstvennyj intellekt [Consciousness, brain, artificial 

intelligence] – Moscow: Strategiya-Centr [Strategy Center], 2007. - 263s.  (In Russ.) 

4. Lem S. Nepobedimyj [Invincible] // Lem S. Pervyj kontakt [The first contact]. - M.: AST; 

Astrel, 2012. – 224 p.  (In Russ.) 

5. Markov A. Glupeet li chelovechestvo? [Is humanity getting stupid?] // Troitskiy variant 

[The Trinity version] 07.09.2021 / No. 337. pp. 1-3.  (In Russ.) 

6. Nikitin. A. V. Evolyucionnyj put' samorazvitiya iskusstvennogo intellekta [The evolu-

tionary path of self-development of artificial intelligence] [electronic resource] / URL: 

http://trinitas.ru"rus/doc/0016/001c/00161450.pdf (last request: 25.12.2023) (In Russ.) 

7. Nilson, Nils J. Iskusstvennyj intellekt: Metody poiska i reshenij [Artificial intelligence: 

Methods of search and solutions] – Moscow: Mir, 1973. - 270 p. (In Russ.) 

8. Obukhova, L. F. Psihologiya razvitiya. Issledovanie rebenka ot rozhdeniya do shkoly 

[Psychology of development. The study of a child from birth to school] – Moscow: Yurayt Pub-

lishing House, 2019. – 275 p. (In Russ.) 

9. Ostroukh, A. V. Vvedenie v iskusstvennyj intellekt [Introduction to artificial intelli-

gence] – Krasnoyarsk: Scientific and Innovation Center, 2020. – 250 p.  (In Russ.) 

10. Piaget, J. Psihologiya intellekta. Genezis chisla u rebenka. Logika i psihologiya [The 

psychology of intelligence. The genesis of a number in a child. Logic and Psychology] // Izbrannye 



Философия 

- 91 - 

psihologicheskie trudy [Selected psychological works]. – Moscow: Prosveshchenie, 1969. – 659 p.  

(In Russ.) 

11. Piaget, J. Psihologiya intellekta [Psychology of intelligence] – St. Petersburg: Peter, 

2003. – 192 p.  (In Russ.) 

12. Sagan, K. Drakony Edema. Rassuzhdeniya ob evolyucii chelovecheskogo razuma 

[Dragons of Eden. Reasoning about the evolution of the human mind] – St. Petersburg: Ampho-

ra. TID Amphora, 2005. – 265 p.  (In Russ.) 

13. Sosnilo, A. I. Atlas iskusstvennogo intellekta dlya biznesa i vlasti [Atlas of artificial intelli-

gence for business and government] – St. Petersburg: ITMO University, 2022. – 98 p.  (In Russ.) 

14. Sterling, L., Shapiro, E. Iskusstvo programmirovaniya na yazyke Prolog [The art of 

programming in the Prologue language] – Moscow: Mir 1990 - 235 p.  (In Russ.) 

15. Taube, M. Vychislitel'nye mashiny i zdravyj smysl: Mif o dumayushchih mashinah 

[Computing machines and common sense: The Myth of thinking machines] / Translated from 

the English by S. S. Veniaminov; Preface by Academician A. I. Berg/M. Taube. - Moscow: Pro-

gress, 1964. - 183 p.  (In Russ.) 

16. Tikhomirov, O. K. Psihologiya myshleniya: Uchebnoe posobie [Psychology of thinking: 

A textbook] – M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta [Moscow University Press], 1984 – 

272 p. (In Russ.) 

17. Turing, A. M. Mozhet li mashina myslit'? [Can a machine think?] (With the appendix 

of J. von Neumann's article "General and logical theory of automata". Trans. and notes by Yu. V. 

Danilov)": GIFML. – Moscow, 1960. 36 p. (In Russ.) 

18. Turing, A. M. Vychislitel'nye mashiny i razum [Computing machines and reason] – 

Moscow: AST, 2018. – 125 p. (In Russ.) 

19. Humphries, M. Skorost' mysli. Grandioznoe puteshestvie skvoz' mozg za 2,1 sekundy 

[The speed of thought. A grandiose journey through the brain in 2.1 seconds] – Moscow: 

Individuum, 2022. – 304 p. (In Russ.) 

20. Nemeckie uchenye vyyasnili, chto pik skorosti myshleniya prihoditsya na 30 let [Ger-

man scientists have found out that the peak of the speed of thinking occurs at 30 years] [elec-

tronic resource] // Novostnoj portal Steppe [Stepe News Portal]. – URL: https://the-

steppe.com/novosti/nemeckie-uchenye-vyyasnili-chto-pik-skorosti-myshleniya-prihoditsya-na-30-

let (last request: 07.09.2023) (In Russ.) 

21. CHelovek i sistemy iskusstvennogo intellekta [Man and artificial intelligence sys-

tems]/Ed. acad. RAS V. A. Lectorsky. – St. Petersburg: Izdatel'stvo «YUridicheskij centr» [Pub-

lishing house "Law Center"], 2022. – 328 p. (In Russ.) 

22. CHto my dumaem o mashinah, kotorye dumayut: Vedushchie mirovye uchenye ob 

iskusstvennom intellekte [What do we think about machines that think: The world's leading sci-

entists about artificial intelligence]. – Moscow: Alpina nonfiction, 2017. – 548 p.  (In Russ.) 

23. Shklovsky, I. S. Vselennaya, zhizn', razum [The universe, life, mind] / Edited by N. S. 

Kardashev and V. I. Moroz. 6th ed. supplement – Moscow: Nauka, 1987. – 320 p.  (In Russ.) 

 

Tikhonkikh Viktor Petrovich – historian, independent researcher, (Abakan, Russia), 

victor.tikhonkikh@mail.ru 

 

Статья поступила в редакцию: 22.12.2023; принята к публикации: 20.02.2024. 

 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: 

Тихоньких В. П. Искусственный интеллект - интеллектуальный инструмент // 

Социогуманитарные коммуникации. – 2024. – № 2(8). – С. 80-91. 
 

FOR CITATION: 

Tihon'kih V. P. Iskusstvennyj intellekt - intellektual'nyj instrument [Artificial in-

telligence is an intelligent tool] // Sociogumanitarnye kommunikacii [Social and human-

itarian communications]. 2024. № 2(8). P. 80-91. 



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 2 (8). 

- 92 - 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

УДК 327 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ТУРКМЕНИСТАНА И ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

У. В. Миронова 

Статья представлена научным руководителем  

ст. преп. каф. ИРВ Цверианашвили И. А. 

Туркменистан и Великобританию территориально разделяют более четырех ты-

сяч километров. Но в современном мире, в котором активно формируется единое эко-

номическое и культурное пространство, любые дистанции и различия между странами 

отходят на второй план. Государства, о которых идет речь, стремятся к конструк-

тивному взаимодействию, ведущему к новому уровню устойчивого развития. 

 

Ключевые слова: сотрудничество, развитие, экономика, политика, связи, дипломатия.

 

Обретя независимость, Туркмени-

стан избрал многовекторный курс своей 

внешней политики, в основе которого 

лежат такие принципы, как нейтралитет, 

миролюбие, добрососедство и взаимовы-

годное сотрудничество. Следуя избран-

ным направлениям, за двадцать пять лет 

Туркменистан установил дружественные, 

взаимовыгодные и конструктивные дву-

сторонние отношения со многими страна-

ми мира. 

Одним из важнейших партнеров 

для Туркменистана стала Великобрита-

ния, с которой дипломатические отно-

шения были установлены в январе 1992 

года. Страны имеют общие интересы 

в ключевых областях сотрудничества: 

политике, экономике, энергетике, инве-

стициях и образовательных программах. 

Желание Туркменистана сотрудничать 

с британской стороной мотивировано тем, 

что Великобритания занимает одну из 

лидирующих позиций в производстве 

электрооборудования, в области электро-

ники, нанотехнологий, фармацевтики, 

финансов и многих других отраслей эко-

номики [5]. Великобритания, являющая-

ся крупным экспортером высоких техно-

логий, товаров и капитала, проявляет 

интерес преимущественно к импорту хи-

мической продукции, энергоресурсов, 

текстиля и продукции легкой промыш-

ленности и инициирует сотрудничество 

в масштабных проектах и как прямой 

инвестор, и как инвестор участник. 

Туркменистан и Великобритания видят 

перспективы двусторонних отношений 

в мощном транзитном потенциале, кото-

рым обладает центральноазиатское госу-

дарство. Через территорию страны прохо-

дит удобный маршрут с Запада на Восток, 

что чрезвычайно выгодно для развития 

экономических связей европейских стран 

со странами Юго-Восточной Азии. Дело-

вые круги Великобритании также готовы 

активизировать сотрудничество в реали-

зации Туркменистаном масштабных 

проектов в сфере развития массового и 

спорта высших достижений. 

Общий объем товарооборота между 

Великобританией и Туркменистаном за 

период с апреля 2022 года по март 

2023 года составил 52 млн. фунтов стер-

лингов, увеличившись на 30%, или на 

12 млн. фунтов стерлингов в текущих 

ценах по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлых лет. Такие данные 

приведены в торгово-инвестиционном 

бюллетене британского Департамента 

Бизнеса и Торговли [11].  

За отчетный период общий объем 

экспорта Королевства в Туркменистан 

составил 37 миллионов фунтов стерлин-

гов, увеличившись на миллион фунтов 
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стерлингов в годовом исчислении. 

Из всего стоимостного объема экспорта 

в Туркменистан на долю товаров прихо-

дится 15 миллионов фунтов стерлингов 

(40,5%) и 22 миллиона фунтов стерлингов 

(59,5%)  – на долю услуг. При этом впе-

чатляющего роста достиг импорт из 

Туркменистана в Великобританию. Этот 

показатель вырос на 400% и составил 15 

миллионов фунтов стерлингов (рост на 

12 миллионов фунтов стерлингов в те-

кущих ценах, по сравнению с периодом 

апрель 2021 года – март 2022 года). 

В структуре импорта из Туркменистана 

стоимость импортированных товаров 

равна 10 миллионам фунтов стерлингов 

(66,7%) и стоимость услуг – 5 миллионов 

фунтов стерлингов (33,3%). В товарном 

экспорте из Великобритании в Туркме-

нистан доминирует продукция следую-

щих групп: химикаты, общепромыш-

ленное оборудование, самолеты, элек-

тротовары. В номенклатуре импорта из 

Туркменистана в Великобританию вы-

деляются такие товарные группы, как 

неорганические химикаты, механиче-

ские электрогенераторы, общепромыш-

ленное оборудование, металлические 

руды и лом, очищающие средства [2]. 

Взаимный интерес и здоровый 

прагматизм определяют этапы отноше-

ний между двумя странами. «Туркмени-

стан намерен на конструктивной взаи-

мовыгодной основе развивать широко-

масштабное сотрудничество с Велико-

британией», – подчеркивал Президент 

Гурбангулы Бердымухамедов, и назы-

вал Великобританию «одним из круп-

ных долгосрочных партнеров нашей 

страны» [5]. Правительство Великобри-

тании также придает большое значение 

укреплению традиционного межгосу-

дарственного сотрудничества с Туркме-

нистаном, в котором видит перспектив-

ного и надежного торгового партнера и 

высоко оценивает политическую дея-

тельность главы Туркменского государ-

ства по обеспечению мира и стабильно-

сти в регионе и решению глобальных 

современных проблем. Встречи на высо-

ком уровне способствуют интенсивному 

развитию отношений. В 2015 году Тобиас 

Эллвуд, старший государственный ми-

нистр Министерства иностранных дел 

Великобритании, посетил страну и был 

принят президентом Бердымухамедо-

вым. Туркменистан также посетили та-

кие высокопоставленные британские чи-

новники, как торговый посланник пре-

мьер-министра Великобритании Чарльз 

Хендри и сопредседатель Туркмено-

британского торгово-промышленного со-

вета Рональд Нэш [1]. 

Профессор Франкопан из Оксфорд-

ского университета комментирует: «Ве-

ликобритания – одно из немногих мест, 

имеющих миссию в каждой из пяти цен-

тральноазиатских республик, но это не 

отражено в языке и ритуалах … вам 

нужно либо прислушиваться к лидеру, 

либо делать вид, что вы прислушивае-

тесь. Недостаточно иметь очень опытных 

послов, пытающихся показать, что к ним 

прислушиваются» [8]. 

Главное место в двусторонних от-

ношениях занимает сотрудничество 

в экономической сфере. Во внешнеторго-

вом обороте Туркменистана на 2016 год 

Великобритания занимала восьмое ме-

сто. Союз с Великобританией, как одним 

из мировых рынков и экономических 

центров, открывает огромные возможно-

сти для устойчивого экономического рос-

та. Отмечая профессиональный и ответ-

ственный подход британских партнеров к 

вопросам взаимовыгодного сотрудниче-

ства, президент государства подчеркива-

ет необходимость наличия в экономике 

передового опыта и потенциала ведущих 

британских компаний [5]. 

Туркмено-Британский торгово-

промышленный совет координирует тор-

гово-экономические отношения. Ключе-

выми векторами развития взаимодейст-

вия между странами являются топлив-

но-энергетический комплекс, торговля и 

экономика, транспорт и связь, иннова-

ционные технологии, туризм и спорт. 

9 июня 2016 года в Ашхабаде состоялось 

одно из заседаний Туркмено-Британского 
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торгово-промышленного совета, по ито-

гам которого был подписан пакет доку-

ментов. Представители британских ком-

паний также провели встречи в мини-

стерствах и ведомствах центральноази-

атской страны. Делегацию дружествен-

ной страны возглавила торговый по-

сланник премьер-министра Великобри-

тании, член парламента баронесса Эм-

ма Николсон Уинтерборнская. 

Британские инвестиции в Туркме-

нистане сосредоточены в основном 

в нефтегазовом секторе. Здесь важные по-

зиции занимают компании Dragon Oil, 

Gaffney, Cline & Associates и Burren 

Energy. В частности, компания Dragon Oil 

работает в каспийском секторе с 1999 года 

и является одним из крупнейших ино-

странных инвесторов. Burren Energy ра-

ботает в западном Туркменистане, а так-

же стала крупным инвестором в нефтега-

зовом секторе. Обладая четвертыми по 

величине запасами природного газа 

в мире, Туркменистан активно привле-

кает британскую компанию Gaffney, 

Cline & Associates для проведения неза-

висимого аудита запасов нефти и газа, 

в том числе территории огромного место-

рождения Галкыныш. Также подписан 

меморандум о сотрудничестве в сфере 

энергетики с Великобританией, в Ашха-

бад регулярно приезжают делегации Ми-

нистерства энергетики Великобритании. 

Большой потенциал Туркмениста-

на и успешно реализуемая в 2010-х го-

дах президентом Гурбангулы Бердыму-

хамедовым стратегия по диверсифика-

ции экономики страны объясняют силь-

ную заинтересованность британского 

бизнеса в расширении влияния на 

туркменский рынок. Одним из главных 

моментов, связавших интерес не только 

британского, но и всего европейского 

бизнес-сообщества к Туркменистану, 

стал путь лидера нации Гурбангулы 

Бердымухамедова по обеспечению на-

дежных и безопасных поставок энерго-

ресурсов на мировые рынки. Это было 

продемонстрировано на прошедшем 

в Лондоне в октябре 2015 года двух-

дневном форуме «Нефтегазовая про-

мышленность Туркменистана – инве-

стиционные возможности». Отмечая, что 

среди основных приоритетов для стран 

ЕС – обеспечение энергетической безо-

пасности и открытие новых энергетиче-

ских коридоров в Европу, участники фо-

рума выразили готовность к реализации 

совместных проектов, предложив Турк-

менистану свой богатый опыт и новей-

шие технологии. 

Высоким уровнем взаимодействия 

характеризуются и отношения в гума-

нитарной сфере. Университеты Велико-

британии, такие как Стратклайд, Борн-

мут, Ковентри, Университет им. Хэррио-

та и Уатта в рамках программы Евро-

союза TEMPUS помогают туркменским 

специалистам разрабатывать програм-

мы и методики изучения и преподава-

ния иностранных языков, совершенство-

вать переводческую практику. Плодо-

творное сотрудничество сложилось меж-

ду Туркменистаном и колледжем Лаф-

боро в сфере подготовки кадров в сфере 

туризма и спорта, а также с колледжем 

сельского хозяйства и садоводства гер-

цогства Каллингтон и бизнес-школой 

Хаддерсфилда. Результатом совместной 

работы стала реализация десяти про-

грамм. В научной сфере примером ус-

пешного сотрудничества является совме-

стная работа с офисом ЮНЕСКО в Аш-

хабаде и Королевским обществом охра-

ны птиц Великобритании по номиниро-

ванию государственных заповедников 

Койтендаг и Бадхыз в Список всемирно-

го природного наследия. 

Большой интерес к образованию 

в Великобритании проявился на образо-

вательной конференции в Ашхабаде с 10 

по 12 октября 2023 года. По приглаше-

нию Министерства образования Турк-

менистана посольство Великобритании 

представило образовательные програм-

мы Великобритании и некоторые из 

различных учебных заведений Велико-

британии. Профессор Эндрю Линн, про-

ректор и глава Колледжа свободных ис-

кусств и наук Вестминстерского универ-
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ситета, и доктор Сиддхарт Саксена из 

Кембриджского университета смогли по-

сетить мероприятие. Туркменские сту-

денты проявили значительный интерес 

к обучению в Великобритании и стипен-

диям Chevening. Также был проявлен 

интерес к стипендиям Фонда Джона 

Смита и возможностям, которые они 

предоставляют для внесения позитивно-

го вклада в общество. На стенде также 

была представлена информация о шко-

лах Великобритании, предлагающих 

обучение уровня А. 

Посол Великобритании Стивен 

Конлон сказал: «Я был впечатлен уров-

нем владения английским студентами и 

энтузиазмом по поводу образовательных 

программ Великобритании. Мы с моей 

командой стремимся поддержать бри-

танские университеты, которые хотят 

продвигать свои курсы или организо-

вать партнерские отношения в Туркме-

нистане. Эта ярмарка демонстрирует 

высокий неиспользованный спрос на 

британское образование» [7]. 

Исторические памятники и уни-

кальное культурное наследие привле-

кают британских туристов, на сайте бри-

танского правительства даже приведена 

краткая инструкция и свод информации 

о путешествии в Туркменистан [9]. Под-

держивая интерес британцев к стране, 

Посольство Туркменистана в Велико-

британии по случаю 25-летия независи-

мости организовало совместно с Кем-

бриджским форумом Центральной Азии 

(англ. Cambridge Central Asia) в Кем-

бриджском университете выставку фото-

графий и картин, отражающие историю, 

традиции и достижения суверенного го-

сударства.  

Неотъемлемым фактором расши-

рения двустороннего взаимодействия 

является развитие межпарламентских 

связей. Подписан меморандум о взаимо-

понимании по сотрудничеству между 

парламентами Туркменистана и Соеди-

нённого Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. Ярким показате-

лем активного внимания Британии 

к стране являются визиты в Туркмени-

стан членов королевской семьи. В нояб-

ре 2013 года президент Гурбангулы 

Бердымухамедов принял принца Энд-

рю, герцога Йоркского, прибывшего 

в столицу для участия в международной 

выставке и конференции «Международ-

ное сотрудничество в нефтегазовой от-

расли Туркменистана: потенциал, дос-

тижения, приоритеты». В ходе встречи 

глава государства и его гость отметили 

большие перспективы для активизации 

взаимовыгодного партнерства на основе 

накопленного обширного опыта эффек-

тивного сотрудничества в различных 

сферах и выразили уверенность в даль-

нейшем позитивном развитии Туркме-

нистана. Британские отношения, отра-

жающие общие интересы. 

5 июля 2023 года Министр ино-

странных дел Туркменистана Рашид 

Мередов провёл переговоры с Парла-

ментским заместителем государственно-

го секретаря Министерства иностранных 

дел, по делам содружества и развития 

Великобритании, министром Лео Доэрти, 

сообщает МИД Туркменистана [3]. В хо-

де встречи представители государств об-

судили актуальные вопросы двусторон-

ней повестки дня, затрагивающие широ-

кий спектр направлений политического, 

дипломатического, торгово-экономического, 

культурного и гуманитарного характера. 

Мередов обозначил эффективность разви-

тия туркмено-британского взаимодействия. 

В этом контексте, он подчеркнул, что уча-

стие Президента Туркменистана Сердара 

Бердымухамедова на церемонии корона-

ции Короля Карла III в мае текущего го-

да, считается важным событием в усиле-

нии межгосударственных связей [4]. 

Страны демонстрируют готовность 

к дальнейшему взаимодействию по та-

ким перспективным вопросам, как раз-

витие торгово-экономического сотрудни-

чества в сфере энергетики, изменения 

климата, сельского и водного хозяйства. 

Туркменская сторона подчеркнула важ-

ность роли парламентской дипломатии 

и высказала предложение по активиза-
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ции межпарламентских связей. Дипло-

маты отметили, что в Туркменистане 

существует позитивное взаимодействие 

в сферах культуры, археологии, образо-

вания и изучения английского языка. 

По итогам встречи состоялась цере-

мония подписания меморандума о наме-

рениях между внешнеполитическими 

ведомствами Туркменистана и Велико-

британии. По сообщению посольства Ве-

ликобритании в Туркменистане, Лео До-

эрти также встретился с вице-премьером 

Язмырадовым, курирующим аграрный 

сектор, и министром сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды Алтыевым. 

Туркменистан является страной, 

имеющей приоритет в области прав че-

ловека по мнению Великобритании. Хо-

тя страна подписала большинство меж-

дународных документов по правам че-

ловека и его национальное законода-

тельство содержит положения о защите 

основных прав человека, их реализация 

остается проблематичной. Гражданские 

свободы и свобода выражения мнений 

серьезно ограничены. Freedom House не-

изменно ставит Туркменистан в самый 

низ своих глобальных рейтингов свобо-

ды. Правозащитники работают только за 

пределами страны. Они делают заслу-

живающие доверия заявления о пытках 

и жестоком обращении в тюрьмах. 

Правительство контролирует СМИ. 

В 2022 году организация «Репортеры без 

границ» поставила Туркменистан на 

177-е место из 180 стран, которые она 

охватывает. Оценки населения, имею-

щего доступ в Интернет, невелики, и 

многие сайты заблокированы. Анало-

гичным образом заблокированы почти 

все социальные сети. 

Правительство Туркменистана уча-

ствует в совещаниях ОБСЕ по человече-

скому измерению и в системе универ-

сального периодического обзора ООН. 

Национальный план действий прави-

тельства в области прав человека был 

запущен в 2016 году и обновлен в 2021 

году. Конституция содержит положения 

о правах человека, в том числе о незави-

симом омбудсмене по правам человека. 

Разрыв между законодательством и 

реализацией, тем не менее, остается 

большим, а отсутствие прозрачности со 

стороны правительства затрудняет мо-

ниторинг. Посольство Великобритании 

в Ашхабаде взаимодействует с прави-

тельством Туркменистана по вопросам 

прав человека, в частности в областях 

правосудия, благого управления, прав 

женщин и девочек, свободы выражения 

мнений, религии и убеждений и исполь-

зования принудительного труда. По-

сольство работает в партнерстве с ООН 

над финансированием проектов по учету 

гендерной проблематики [10]. 

7 декабря 2023 года Посольство Ве-

ликобритании в Туркменистане и Про-

грамма развития Организации Объеди-

ненных Наций (ПРООН) подписали 

Меморандум о взаимопонимании (MoU) 

для продолжения совместной работы на 

третьем этапе подготовки и поддержки 

разработки проекта Национальной сис-

темы инвентаризации выбросов парни-

ковых газов в Туркменистане. Целью 

проекта при поддержке Посольства Ве-

ликобритании является содействие раз-

работке проекта новой Национальной 

системы инвентаризации парниковых 

газов, которая позволит правительству 

Туркменистана оценить фактические 

объемы выбросов парниковых газов и 

позволит правительству принять необ-

ходимые меры для сокращения внут-

ренних выбросов в рамках Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата 

(РКИК ООН) и обязательств по Париж-

скому соглашению. Постоянная и хорошо 

функционирующая система инвентари-

зации парниковых газов позволит прави-

тельству Туркменистана, соответствую-

щим министерствам и государственным 

агентствам своевременно оценивать и ре-

гистрировать объем фактически выбро-

шенных парниковых газов и предприни-

мать скоординированные действия на от-

раслевом уровне для поддержки и содей-

ствия общим национальным усилиям по 
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борьбе с изменением климата и остановке 

глобального потепления. 

Эта инициатива основывается на 

текущей работе Посольства Великобри-

тании в области климата и еще больше 

укрепляет успешное партнерство 

с ПРООН в продвижении и поддержке 

конкретных действий в области измене-

ния климата в Туркменистане. Стивен 

Конлон, посол Его Величества в Турк-

менистане, сказал: «Мы гордимся про-

должением нашего сотрудничества 

с ПРООН в рамках этого очень важного 

проекта, который направлен на под-

держку национальных усилий Туркме-

нистана по сокращению внутренних вы-

бросов парниковых газов. Современная 

и укрепленная будущая система инвен-

таризации парниковых газов на нацио-

нальном уровне поможет Туркмениста-

ну эффективно выполнять свои обяза-

тельства по глобальному выделению ме-

тана и поможет правительству в прак-

тической реализации Определяемого на 

национальном уровне взноса (NDC), ут-

вержденного Президентом Туркмени-

стана в 2022 году в рамках обязательств 

Туркменистана по Парижскому согла-

шению по климату. Это позволит улуч-

шить национальную отчетность для от-

слеживания прогресса в достижении це-

лей NDC и пересмотра будущих целей, 

что приведет к улучшению разработки 

политики на основе фактических дан-

ных и интеграции кадастра в нацио-

нальную политику развития». 

Нарине Саакян, постоянный пред-

ставитель ПРООН в Туркменистане, 

заявила: «Мы рады сотрудничать с на-

шим постоянным партнером, Посольст-

вом Великобритании в Туркменистане, 

в целях поддержки усилий Туркмениста-

на по выполнению обязательств РКИК 

ООН и Парижского соглашения по со-

кращению выбросов парниковых газов и 

внесению доли страны в глобальных уси-

лиях по борьбе с изменением климата. 

ПРООН по-прежнему привержена укреп-

лению национальной устойчивости и по-

вышению адаптационного потенциала 

для противодействия негативным послед-

ствиям изменения климата» [6]. 

Четвертьвековая история отноше-

ний независимого Туркменистана и Ве-

ликобритании раскрыла перед народа-

ми двух стран немало интересных ас-

пектов взаимодействия в области исто-

рии, культуры и традиций и сблизила 

их. Время и события показали, что ин-

тересы Туркменистана и Великобрита-

нии тесно переплетены. Сегодня мы 

можем говорить о взаимодействии, на-

лаженном в политической, экономиче-

ской и культурной сферах. Но о так на-

зываемой любви речи не идет, основной 

интерес Великобритании заключается в 

дешевых ресурсах Туркменистана, для 

которого королевство является сильным, 

богатым и надежным партнером. Отно-

шения с Соединенным Королевством со-

средоточены на изменении климата, зе-

леной экономике, гендерном равенстве, 

образовании, региональной безопасно-

сти и правах человека. Страны также 

осознают себя надежными и ответствен-

ными партнерами. Инвестиционные 

возможности партнёрства послужат 

дальнейшему развитию национальных 

экономик и культурно-гуманитарных 

связей.
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После реформ Ататюрка, на протя-

жении большей части XX и XXI вв., 

Турция является светским государством; 

однако все это время она остается стра-

ной с ярко выраженным комплексом 

противоречий и контрастов в культур-

ной, политической и экономической 

сфере. В связи с особым географическим 

положением Турции, на протяжении се-

ми веков здесь сосуществовали ислам и 

христианство, а с XIX в. – признаки за-

падного прогресса и восточного тради-

ционализма [3]. И даже в XX в., несмот-

ря на то, что страна объявила об отделе-

нии религии от государства, ислам по-

прежнему во многом определяет основы 

ее жизненного уклада, вследствие чего 

в турецком обществе женский вопрос 

в западном понимании остается нере-

шенным до сих пор.  

Именно Ататюрк, который внес 

значительный вклад в развитие Турец-

кой Республики, впервые дал женщинам 

право на равенство. В 1924 г. он ввел за-

кон о едином образовании: теперь девоч-

ки и мальчики могли учиться наравне. 

В то же время в Конституции было за-

креплено положение о «равенстве всех 

граждан, независимо от пола». А через 

год вышел новый отдельный закон 

«О внешнем виде» [4], который отменил 

обязательное ношение чадры и традици-

онных элементов женского турецкого 

костюма. Женщины того времени могли 

одеваться по-европейски, пользоваться 

косметикой и носить укороченные юбки. 

В 1930 г. турецкие женщины получили 

первые политические права, а буквально 

через четыре года уже смогли баллоти-

роваться на выборах в парламент и му-

ниципалитет, опередив в этом смысле 

женщин целого ряда западных стран. 

Ататюрк, казалось, смог избавить Тур-

цию от многовековых исламских устоев 

путем различных преобразований и вес-

тернизации.  

Однако в дальнейшем развитие 

женских прав в Турецкой Республики 

значительно замедлилось, а последствия 

масштабных реформ Ататюрка в этой 

области оказались относительно ограни-

ченными. Во-первых, некоторые поло-

жения в трудовом кодексе ограничивали 

возможности женщин работать в тради-

ционных отраслях и на низкооплачи-

ваемых должностях. Во-вторых, c 1935 г. 

до начала 2000-х гг. должность минист-

ра занимало всего лишь 6 женщин; по-

добное положение сохранялось не толь-

ко в политике, но и в образовании, и на-

учной среде [2]. Поэтому в ходе разно-

гласий, революций, переворотов и забас-

товок были созданы различные женские 

партии («Рефах», «Фазилет», «Мазлюм-

дер» и др.). И если до 1970-х гг. это не 

радикально отличало ситуацию в Тур-

ции от ситуации в ведущих странах За-

пада, то в последние десятилетия ХХ в. 
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проявились принципиальные различия 

в путях развития турецкого и европей-

ского общества. В 80-е годы XX в., после 

периода военных диктатур, в Турции 

начался процесс демократизации и ли-

берализации экономики, однако сохра-

нялись определенные авторитарные 

тенденции. В Европе в эти годы в облас-

ти женских прав и женского движения, 

наоборот, наблюдался значительный 

прогресс. Помимо различных проблем, 

которые возникли в Турции после воен-

ных переворотов, турецкое общество 

столкнулось с ограничением свободы 

слова, а также с рядом нарушений прав 

человека, что значительно отличало ее 

от европейских стран того времени.  

На протяжении XX века три волны 

феминизма в западном мире неизбежно 

оказывали влияние на развитие жен-

ского движения в Турции, которая была 

втянута в орбиту культурного воздейст-

вия Запада. Однако это влияние не бы-

ло ни одинаковым, ни однозначным. 

Первая волна феминизма начала фор-

мироваться в период модернизации и 

секуляризации под руководством Ата-

тюрка. В этот период женщины начали 

активно бороться за право участвовать 

в политической и образовательной сфе-

ре, а также выступали за равные права 

и вели борьбу за ликвидацию патриар-

хальных структур. Вторая волна феми-

низма (1970-1980 гг.) была связана 

с глобальными изменениями в разных 

сферах, касающихся женских прав. 

В данный период женщины-активисты 

начали выступать активно против пат-

риархального миропорядка, борясь за 

легализацию абортов, изменение в тру-

довых правах и защищая жертв от до-

машнего насилия со стороны мужей и 

родителей. Третья волна феминизма 

(1990-е г.) значительно повлияла на 

женские права в Турции. Именно в этот 

период активисты способствовали рас-

ширению женских прав в социально-

экономических сферах, а также знаме-

новали переход от бинарной политики к 

принятию различий (признания идеи 

множественности гендеров) [7]. Третья 

волна, в отличие от второй, дала право 

обсуждать свою феминистскую политику 

с более широкой точки зрения, чем их 

предшественницы [10]. В ее рамках 

также затрагивались вопросы сексуаль-

ности и культурного многообразия; ак-

тивисты стремились создать более инк-

люзивное и разнообразное движение. 

Именно третья волна способствовала 

созданию различных женских организа-

ций, которые значительно повлияли на 

изменение определения понятия «жен-

щина» в турецком обществе.  

Развитие трех волн феминистского 

движения в Турции отражает постепен-

ное изменение взглядов и целей активи-

стов, создавая при этом различные стра-

тегии по защите женских прав и высту-

пая в международных организациях. 

Все это способствовало огласке женских 

проблем, существовавших в турецком 

обществе, на международном уровне, не 

только благодаря выступлениям в ино-

странных организациях, но и при тес-

ном сотрудничестве со СМИ (на локаль-

ном и международном уровне).  

Несмотря на то, что Турция являет-

ся светским государством, здесь феми-

низму приходится бороться с мусульман-

скими традициями, сталкиваясь с особы-

ми вызовами, связанными с интерпрета-

цией религиозных текстов и традицион-

ными представлениями о роли женщины 

в обществе. Вследствие различных про-

тиворечий на протяжении ХХ в. в Тур-

ции сформировались три течения феми-

низма: светское, исламское и радикаль-

ное, причем два из них обязаны своим 

возникновением общемировым процес-

сам третьей волны феминизма (1990 г.).  

Светский (Кемалистский) фе-

минизм (1923 год). Данное направле-

ние возникло в начале XX века в период 

модернизации и секуляризации турец-

кого общества под руководством Муста-

фы Кемаля Ататюрка, в период провоз-

глашении Турецкой Республики. Для 

сторонников кемализма женщина сим-

волизировала новое государство [3]. 
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Считалось, что новая турецкая женщи-

на – образованная, способствующая раз-

витию страны, и в то же время остаю-

щаяся хорошей матерью и женой. Одна-

ко, несмотря на существенные измене-

ния в обществе и гарантии, не все жен-

щины имели равные с мужчинами пра-

ва в различных сферах. По словам ту-

рецкой исследовательницы Д. Кандиуо-

ти, турецкие женщины были эмансипи-

рованы, но не свободны [4]. С одной сто-

роны, турецкие женщины имели доступ 

к образованию, работе и другим сферам, 

что свидетельствует о процессе эманси-

пации. С другой стороны, они были ог-

раничены, так как женщины продолжа-

ли сталкиваться с насилием и социо-

культурными факторами со стороны 

традиционного общества, государства и 

религиозных установлений. Несмотря 

на эти ограничения, светский феминизм 

продолжает развиваться и привлекать 

все большее количество сторонников в 

современной Турции для решения раз-

личных проблем. Наиболее яркими 

представительницами этого течения яв-

ляются Х. Э. Адывар и Ф. Алие.  

Халиде Эдип Адывар (1884 – 1964 

гг.) (рис. 1) - турецкая писательница и 

общественный деятель, сторонница фе-

минизма в Турции, она поднимала в сво-

их произведениях проблемы семейных 

отношений, образования и политики, ее 

усилия внесли значительный вклад в 

развитие турецкого феминизма и вдох-

новили многих женщин не сдаваться и 

бороться за свои права до конца.

 
 

 
Рис. 1. Халиде Эдип Адывар 

Фатма Алие (1862  – 1936 гг.)  (рис. 

2) – турецкая феминистка, активистка, 

педагог, переводчик и основательница 

первой женской организации в Турции 

«Общество защиты прав женщин Осман-

ской империи», которая занималась за-

щитой женщин от домашнего насилия и 

боролась за равноправие. Фатма Алие 

разрабатывала различные инструменты 

и способы распространению знаний среди 

женщин, она верила, что таким образом 

турецкие женщины могли достичь незави-

симости и возможности самореализации.
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Рис. 2. Фатма Алие 

Исламский феминизм (1990-е 

годы). В свете социальных противоре-

чий, связанных с проблемой ношения 

хиджаба в общественных местах, было 

принято решение создать организации 

по поддержке женских прав. Исламист-

ские структуры в современной Турции 

представлены как часть правительст-

венных партий, а также как автономные 

организации. Последние начали созда-

ваться позже партийных комитетов, их 

формирование было связано с проблемой 

«тюрбанов». Примерами таких организа-

ций могут служить «Женская платформа 

столицы», «Озгюр-дер» [2] и другие ассо-

циации, которые активно занимаются 

вопросами, касающиеся прав женщин в 

контексте исламской культуре. В про-

движении религиозных женщин в поли-

тику сыграла большую роль партия «Ре-

фах», причем в эту организацию входили 

не только женщины, но и мужчины, и 

именно они составляли большую часть. 

Считалось, что исламские активисты са-

ми не стремились к публичности, пред-

почитая скрытые методы воздействия.  

Особую роль в исламском феми-

низме играет Сейран Атеш (рис. 3). Она 

родилась в Стамбуле в 1963 г. в курдско-

турецкой семье. Сейран Атеш утвержда-

ет: «Патриархат – мой закоренелый 

враг, не ислам сам по себе или мужчи-

на» [5]. Несмотря на сказанное, борьба с 

традиционными исламскими нормами 

вылилась для нее в борьбу и с мужчи-

нами. По ее мнению, главная причина 

всех бед – стремление мужчины к по-

давлению женщины. Сейран Атеш мно-

гие годы борется с многочисленными 

проблемами (угнетение женщин в обще-

стве, насилие в семье не только над де-

вочками, но и над мальчиками и др.).
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Рис. 3. Сейран Атеш 

Многие сторонники светского тече-

ния феминизма придерживаются мне-

ния, что ислам в своей сущности вражде-

бен по отношению к женщине, и поэтому, 

чтобы достичь равноправного положения 

в обществе, женщина должна придержи-

ваться менее религиозных убеждений. 

В то же время исламисты высказывают 

совсем противоположную точку зрения: 

они считают, что в исламе нет женского 

вопроса, и что религия натурализует 

роль женщины как матери и жены [1].  

Радикальный феминизм (1990-е 

годы). Он состоит в основном из журна-

листов и активистов. Основными прин-

ципами этого направления являются от-

каз от традиционных гендерных ролей и 

критика культуры насилия и угнетения 

женщин в обществе. Одним из ключе-

вых достижений феминизма в Турции 

является повышение осведомленности 

общества о соответствующих проблемах. 

Однако некоторые общественные груп-

пы и политические силы агрессивно 

реагируют на радикальные идеи, следо-

вательно, это приводит к конфликтам 

противодействиям. Данное движение 

имеет значительные преимущества, так 

как состоит из журналистов. В результа-

те, во-первых, различные партии ради-

кального феминизма способны публико-

вать оперативно новости и материалы 

в газетах, журналах, освещая важные 

проблемы, события, связанные с жен-

ским вопросом. Во-вторых, они могут 

формировать общественное мнение при 

помощи различных журналистских 

приёмов и играть ключевую роль в ин-

формационном пространстве. Однако 

радикальный феминизм способствует 

развитию антифеминисткой реакции, 

так как резкие радикальные высказы-

вания вызывают негативную ответную 

реакцию, которая сказывается на имид-

же феминизма в целом. Иногда ради-

кальный феминизм принимает форму 

ненависти и агрессии по отношению 

к мужчинам, что затрудняет возникно-

вению диалога между женщиной и 

мужчиной. Все это отчасти затрудняет 

достижение целей феминизма в целом и 

усугубляет социальные конфликты 

в Турции.   

Между существующими течениями 

феминизма в Турции существуют недо-

понимания и разногласия, иногда ком-

муникация между ними и вовсе отсутст-

вует. Во-первых, некоторые организации 
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выступают за радикальные изменения, 

в то время как другие предпочитают бо-

лее умеренный подход. Во-вторых, при-

сутствуют различия в приоритетах, то 

есть организации фокусируются на раз-

ных проблемах. По этой же причине мно-

гие поставленные цели достигаются мед-

ленно или не достигаются вовсе. Но все 

эти течения играют важную роль в борь-

бе за права женщин в современной Тур-

ции. Несмотря на различные вызовы и 

препятствия, они продолжают бороться 

за свободу. Их главная цель на протяже-

нии всего их существования одна – уст-

ранение дискриминации женщин [9].  

Благодаря усилиям женских орга-

низаций и партий, многое изменилось в 

положительную сторону. Институт ста-

тистики Турции обнародовал статистику 

за 2008 и 2021 год. Согласно результа-

там Национальной базы данных стати-

стики образования, в 2008 году доля 

женщин в возрасте 25 лет и старше, по-

лучивших хотя бы один уровень образо-

вания – составляла 72,6%, мужчин – 

89,8%, а в 2021 году женщин – 87,3% 

и 97,1 процентов для мужчин. Более то-

го, 67,6 процентов женщин с высшим 

образованием работают [11]. Исходя из 

этих данных можно сделать вывод о том, 

что с 2008 по 2021 год наблюдается уве-

личение доли женщин в возрасте 25 лет 

и старше, получивших хотя бы один 

уровень образования, что свидетельству-

ет о повышении доступности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования женщин в Турции и их ак-

тивном участии в образовательных про-

цессах. Однако по сравнению с запад-

ными странами, где к образованию 

практически каждый человек имеет дос-

туп, Турции необходимо продолжать ра-

ботать над обеспечением равных воз-

можностей в образовании и трудоустрой-

стве для женщин.  

С одной стороны, происходит раз-

витие феминизма в современной Тур-

ции, а с другой – исламизации, что вы-

зывает напряженность и конфликты 

между этими течениями. Решение Тур-

ции выйти из Стамбульской конвенции1 

в 2021 г. стало серьезным ударом по 

женским движениям в данной стране, 

вызвав очередную волну разногласий 

в обществе и недоверие к президенту 

Турции; проходили митинги под лозун-

гом «Мы не боимся. Мы не будем пови-

новаться» [6].  

Сегодня феминизм в Турции стал 

одним из ключевых движений, влияю-

щих на социокультурные и политиче-

ские процессы в стране. Деятельность 

женских организаций способствовала 

тому, что женщин начали признавать и 

уважать в турецком обществе. Однако 

недостаточное взаимодействие между 

партиями и организациями порождает 

ряд проблем, главной из которых остает-

ся проблема эффективности решения ос-

новных задач современного феминизма. 

                                                           
1
 Международное соглашение Совета Европы 

против насилия в отношении женщин и наси-

лия в семье.  
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ПСИХОЛОГИЯ 
 

УДК 316.772.4 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ 
 

А. А. Стецко, Д. В. Шутман  
 

В статье рассмотрены понятие «эмоциональный интеллект» и история его воз-

никновения, начиная от появления отдельных терминов «эмоции» и «интеллект», за-

канчивая их совмещением. Описаны модели, из которых состоит эмоциональный ин-

теллект, и как он применяется в коммуникациях между людьми и к каким изменениям 

приводит. Рассмотрены преимущества и недостатки эмоционального интеллекта для 

более подробного изучения данной способности и ее развития в человеке. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, интеллект, коммуникация, 

личность, межличностные коммуникации, личность. 

 

Эмоциональный интеллект – дос-

таточно популярный термин, который 

используется во многих сферах челове-

ческой деятельности. Культ познания 

человеком самого себя набирает попу-

лярность с каждым годом и понятия 

«эмоции» и «интеллект» имеют большое 

значение для общества как по отдельно-

сти, так и в совмещенном виде. 

Как следствие большого числа оп-

ределений «эмоционального интеллек-

та», общество может понимать его доста-

точно расплывчато, неверно оперируя 

им в разных межличностных коммуни-

кациях. Рассматривая самую распро-

страненную формулировку понятия, 

можно сказать, что эмоциональный ин-

теллект является способностью индиви-

да правильно распознавать свои эмоции, 

умение ими управлять при взаимодей-

ствии с обществом с целью получения 

нужного результата из коммуникации. 

При этом важно понимать, что комму-

никация есть взаимодействие одного че-

ловека с другим. Чтобы результат был 

более эффективным, нужно распозна-

вать и управлять не только своими эмо-

циями, но оппонента. Таким образом 

можно управлять самой коммуникацией 

и направлять ее в необходимое русло.  

История становления понятия «эмо-

циональный интеллект» как научного 

психологического термина берет свое на-

чало относительно недавно. Изначально 

было принято не совмещать такие поня-

тия как «эмоции» и «интеллект». С дан-

ным термином тесно связано имя Джона 

Д. Майера – американского психолога из 

университета Нью-Гэмпшира [11]. Он 

разделил всю историю понятия «эмоцио-

нальный интеллект» на периоды [11]: 

1) 1900–1969 гг. Начинаются иссле-

дования эмоций человека и его интеллек-

та с точки зрения психологии, где оба по-

нятия рассматриваются отдельно, без по-

пыток их совмещения. На данном этапе 

методы исследования остаются на прими-

тивном уровне, самопознание носит очень 

условный характер, проявляется интерес 

к когнитивным процессам личности; 

2) 1970–1989 гг. Данный период 

характеризуется усилением внимания 

на взаимное влияние когнитивных и 

эмоциональных процессов. К когнитив-

ным процессам относят внимание, па-

мять, мышление, процесс принятия ре-

шений, действенность и бездействен-

ность, к эмоциональным – эмоции, чув-

ства, аффект, настроение; 

3) 1990–1993 гг. В данном периоде 

активно прослеживается выведение 

термина «эмоциональный интеллект» и 

его центральная позиция во внимании 

ученых. Появляются первые предполо-

жения о его влиянии на взаимоотноше-
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ния между людьми. Идет активная ис-

следовательская работа; 

4) 1994–1997 гг. Эмоциональный 

интеллект набирает популярность. Ин-

терес к нему просыпается не только 

у ученых, но и у общественности; 

5) 1998 г. Происходит прояснение 

аспектов эмоционального интеллекта бо-

лее подробно. 

Само понятие «интеллект» появля-

ется намного раньше эмоционального 

интеллекта. Его вводит английский ан-

трополог Ф. Гальтон [4] в конце XIX в., 

основываясь на научных трудах Ч. Дар-

вина об эволюции [15]. Как отметит 

в дальнейшем сам ученый в своем труде 

«Наследственность таланта», решающей 

причиной возникновения любых инди-

видуальных различий, как телесных, так 

и психических, является фактор наслед-

ственности. Ф. Гальтон смог внедрить 

наследственность на все уровни интел-

лекта, включая высший. Именно с работ 

антрополога проблема интеллекта при-

обретает особое значение и становится 

актуальной до сих пор. Понятию недос-

тает конкретики в его сущности и внеш-

них проявлений, а количество вопросов 

насчет интеллектуальной человеческой 

деятельности растет и по сей день [11].  

В XX в. происходило активное вы-

явление и анализирование подходов к 

пониманию сущности человеческого ин-

теллекта как способности: обучаться; 

адаптироваться к новым условиям; опе-

рировать абстракциями. В 1930 г. аме-

риканским психологом и педагогом 

Э. Торндайком введено понятие «соци-

альный интеллект» [3]. Термин означал 

способность человека ладить с другими 

людьми. Спустя 10 лет психолог, психо-

диагност и создатель интеллектуальных 

шкал для взрослых и детей Д. Векслер 

[7] выдвигает предположение, что эмо-

циональные компоненты интеллекта 

имеют весомое значение для успеха 

в жизни человека. Это и можно считать 

отправной точкой в слиянии понятий 

«эмоции» и «интеллект» и обнаружении 

их взаимосвязи [11].  

Эмоция же, как понятие, активно 

появляется в труде американского пси-

холога К. Э. Изарда «Эмоции человека» 

[6]. Он раскрывает эмоцию как пережи-

ваемое человеком чувство, способное мо-

тивировать, организовывать и направ-

лять мышление, восприятие реальности 

и человеческие действия. Из этого сле-

дует, что процесс развития личности и 

социальных взаимоотношений взаимо-

связан на эмоциональном уровне. Нахо-

дясь под сильными эмоциями, человек 

может понимать реальность по-разному, 

теряя рациональный контроль над фи-

зической и мыслительной активностью. 

Исходя из этого, человеку необходима 

способность управлять своими и чужими 

эмоциями, чтобы достигать результатов, 

основанных на рациональном воспри-

ятии реальности, что позднее будут на-

зывать «эмоциональным интеллектом». 

Первоначально термин «эмоцио-

нальный интеллект» был построен на ба-

зе понятия «социальный интеллект», ос-

новываясь на единой с ним социально-

психологической концепции. Она преду-

сматривала поведение индивида в ком-

муникативном взаимодействии с другими 

и давала понимание, какое психическое 

образование управляет процессом пове-

дения личности в социальных взаимодей-

ствиях, активируя определенные ресурсы 

[11]. Отдельно же эмоциональный интел-

лект появляется в психологии в 1960-х гг., 

а научный подход к изучению понятия 

появляется лишь в начале 1990-х гг. 

В своей работе ученые П. Сэловей и Дж. 

Майер впервые обозначают эмоциональ-

ный интеллект как способность распозна-

вать и регулировать свои и чужие эмоции 

с целью использования информации 

о них для направления мышления и дей-

ствий [2]. Позже появится еще одно опре-

деление эмоционального интеллекта, ха-

рактеризующее его как способность чело-

века перерабатывать информацию, нахо-

дящуюся в эмоциях.  

В отечественной психологии первое 

сформулированное определение эмоцио-

нального интеллекта было выведено 
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Г. Г. Гарсковой [8], где эмоциональный 

интеллект – это «способность понимать 

отношения личности, репрезентируемые 

в эмоциях, и управлять эмоциональной 

сферой на основе интеллектуального 

анализа и синтеза». Белорусский психо-

лог, доктор психологических наук, про-

фессор Ирина Николаевна Андреева [1] 

выявила в своих работах основную про-

блему в понимании эмоционального ин-

теллекта, которая состоит в «наличии по-

пулярных представлении об эмоциональ-

ном интеллекте и подходов к его измере-

нию, далеких от науки» [11]. Психолог 

также дала свое определение эмоцио-

нальному интеллекту, обозначив его как 

совокупность интеллектуальных способ-

ностей к обработке эмоциональной ин-

формации [1]. 

Для удобства объяснения актуаль-

ности применения эмоционального ин-

теллекта учеными было создано не-

сколько моделей. Так, в 1997 г. Сэловей 

и Майер предложили свою расширен-

ную модель эмоционального интеллекта 

– модель способностей (рис. 1). Она 

включает в себя четыре компонента: 

1) восприятие, оценка и выражение 

эмоций или же идентификация эмоций;  

2) использование эмоций для по-

вышения эффективности мышления и 

деятельности; 

3) понимание и анализ эмоций; 

4) сознательное управление эмо-

циями для личностного роста и улучше-

ния межличностных отношений. 

Идентификация эмоций – способ-

ность, которая, по утверждению ученых, 

является основным компонентом разви-

тия эмоционального интеллекта. Ее суть 

состоит в безошибочном определении 

эмоционального содержания человека. 

Использование эмоций в целях повыше-

ния эффективности мышления позволя-

ет сознательно управлять эмоциями для 

личностного роста и улучшения меж-

личностных отношений. Данная способ-

ность также позволяет вводить себя 

в нужное состояние для достижения оп-

ределенных целей. 

Способность понимания эмоций за-

ключается в осознании связи эмоций 

между собой, видении их различия. 

К этому еще относится безошибочное оп-

ределение причины эмоции, интерпре-

тации ее на более понятный лад, вы-

членение нужной информации из нее. 

С помощью способности оценивать эмо-

ции можно легко привести себя в со-

стояние осознанности, в котором человек 

способен сохранять контроль и быть бо-

лее дисциплинированным [10]. 

 
Рис 1. Схема компоннетов эмоционального интеллекта по П. Сэловею и 

 Дж. Майеру 
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Нечто похожее мы можем наблюдать 

в работе израильского психолога Рувена 

Бар-Она [14], который создал модель со-

циального и эмоционального интеллекта, 

где выделил 15 способностей человека, 

разделив их на пять категорий: 

1) внутриличностная (ассертивность, 

самооценка, независимость, самоактуали-

зация, эмоциональная осознанность); 

2) межличностная (эмпатия, соци-

альная ответственность, межличностные 

отношения); 

3) адаптивная (навык решения про-

блем, гибкость, оценка действительности); 

4) управление стрессом (стрессо-

устойчивость, контроль импульсов); 

5) общее настроение (оптимизм, 

благополучие или счастье). 

Данная модель раскрывает состоя-

ние эмоционально и социально разумно-

го человека в эффективном понимании 

себя и других, грамотном самовыраже-

нии. При правильном применении мо-

дель предполагает внедрение в челове-

ческую жизнь таких аспектов, как про-

фессиональная эффективность и лидер-

ство, академическая успеваемость и 

карьерный рост. Кроме того, значитель-

но улучшится психологическое или фи-

зическое здоровье [9]. 

Помимо данных моделей, известна 

модель Дэниела Гоулмана [5] – сме-

шанная (рис. 2). Она основывается на 

модели способностей, но дополнена не-

которыми компонентами: настойчиво-

стью, социальными навыками и энтузи-

азмом. Смешанная модель вызывает 

высокий интерес среди общественности 

из-за большого скачка популярности 

в свое время и выхода за круг интересов 

ученых и психологов [9]. В модели при-

сутствует пять компонентов: 

1) самосознание; 

2) самоконтроль; 

3) управление отношениями; 

4) мотивация; 

5) эмпатия. 

Некоторые из компонентов Д. Го-

улман дополнил мелкими элементами. 

Если рассмотреть самосознание, то оно 

в себя включает уверенность в себе, пра-

вильную самооценку и эмоциональное 

сознание. Самоконтроль состоит из от-

крытости, оптимизма, адаптивности, со-

циальных навыков, инициативности, 

сопереживания, деловой осведомленно-

сти, а управление отношениями есть со-

трудничество, воодушевление, влияние, 

самосовершенствование и урегулирова-

ние конфликтов [5]. 

 

 
Рис 2. Модель эмоционального интеллекта, разработанная Д. Гоулманом 
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Таким образом, мы можем предпо-

ложить, что каждая из моделей актуаль-

на до сих пор и все они применяются на 

практике. Погружаясь подробнее в изу-

чение моделей, можно отметить, что мо-

делирование эмоционального интеллек-

та – важная составляющая при его изу-

чении. Модели позволяют подходить к 

понятию более систематизировано, выво-

дя на первый план основные составляю-

щие эмоционального интеллекта, что об-

легчает процесс понимания обществен-

ности и делает понятие общедоступным. 

Кроме того, модели используются в при-

менении эмоционального интеллекта в 

разного рода межличностных коммуни-

кациях, так как умение управлять свои-

ми эмоциями повышает у личности осоз-

нанность, инициативность, гибкость к 

ситуациям и уверенность в себе и в своих 

силах. Человек с высоким уровнем эмо-

ционального интеллекта эффективно 

действует в сложных ситуациях, выдер-

живает стресс и остается сосредоточен-

ным, мыслит более рационально. 

Под межличностными коммуника-

циями следует понимать процесс обмена 

сообщениями и их интерпретацию ин-

дивидами, вступившими в контакт друг 

с другом и напрямую влияющими друг 

на друга. Данный тип коммуникаций 

имеет за собой ряд особенностей, харак-

терных только для него. Во-первых, 

межличностная коммуникация необра-

тима, действует по принципу «сказанное 

не может быть возвращено, а значит, бу-

дет обработано и принято». Во-вторых, 

межличностная коммуникация неиз-

бежна, потому что исходит из базовых 

потребностей человека, а именно по-

требности в общении и последующей со-

циализации. В-третьих, необходимо на-

личие обратной связи в межличностной 

коммуникации, иначе передачи инфор-

мации, влияния индивида друг на друга 

будет просто исключено. В-четвертых, 

присутствует многоканальность данного 

типа коммуникации, актуализирующая 

его. Обмен сообщениями может проис-

ходить не только через один канал пе-

редачи информации, но и сразу через 

несколько: можно не только слышать со-

беседника, но и рассматривать его, 

улавливать запах, касаться его руками, 

что дает дополнительную информацию, 

с помощью которой, после обработки, мы 

можем получить какие-либо сведения 

о самом человеке [12]. 

Любая межличностная коммуни-

кация обусловлена не только потребно-

стью в общении у индивидов. Довольно 

часто основная цель – влияние на собе-

седника для получения определенного 

результата. Именно здесь необходимо 

применение всех аспектов эмоциональ-

ного интеллекта в действии. Важно 

также понимать и оценивать свои силы 

в контроле эмоций и распознавании 

эмоций другого человека. На это напря-

мую может влиять фактор типа комму-

никации. Если брать самую упрощен-

ную классификацию, они бывают про-

стые и сложные [12].  

Простая коммуникация – обмен 

информацией между собеседниками без 

трудностей в понимании друг друга. Это 

возможно, когда интересы и взгляды на 

предмет обсуждения совпадают у обоих 

индивидов, никаких препятствий в по-

нимании друг друга нет [13]. В пример 

можно привести диалог двух друзей, ко-

торые после работы встретились в не-

принужденной обстановке и делятся 

своими впечатлениями от прошедшего 

дня, историями про коллег и клиентов, 

рабочими ситуациями, что и является 

простой коммуникацией.  

Сложная коммуникация отличается 

от простой тем, что каждый индивид 

имеет свое видение на проблему, отстаи-

вает свое мнение. Необходимо приходить 

к согласованному решению, компромис-

су, надо уметь договариваться, но чаще 

всего столкновение интересов – это пер-

вая и основная причина конфликта. 

Конфликт имеет разрушающую силу, 

в нем очень тяжело сохранять рацио-

нальность и приходить к общему реше-

нию проблемы, которое удовлетворит ин-

тересы обоих собеседников. При наступ-
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лении пика конфликта, даже самый 

сдержанный человек может легко поте-

рять контроль над своими эмоциями, не 

говоря уже о распознавании эмоций дру-

гого человека. Тут и приходят на помощь 

механизмы эмоционального интеллекта.  

Важно понимать, что развитие 

в себе эмоционального интеллекта – 

процесс трудоемкий и не может быть за-

вершен за короткое количество времени. 

Здесь рекомендуется применять модели, 

разработанные учеными, на практике. 

Важно прорабатывать каждую часть мо-

делей, внедряя себе новые привычки, 

новый тип мышления и настраивая са-

мого себя на результат. Самый важный 

пункт в развитии у себя эмоционального 

интеллекта – осознание своих эмоций и 

то, что их провоцирует появляться. Без-

условно, человек от других существ от-

личался всегда осознанностью своих 

действий, чувств, эмоций – осознанно-

стью самого себя, – что дает возможность 

работать над собой и развивать способ-

ность выявления и понимания эмоций 

своего собеседника.  

Эмоциональный интеллект, как и 

любой другой навык, может иметь свои 

преимущества и недостатки. К преиму-

ществам можно отнести, например, дос-

тупность, что подразумевает эмоцио-

нальный интеллект не как врожденный 

талант, а как навык, которому может 

«обучиться» каждый, если проявит же-

лание и усилия. Распознавая эмоции 

других, человек может оградить свое ок-

ружение от нанесения каких-либо 

травм, порождения неосознанного изде-

вательства над людьми и их чувствами, 

что позволяет индивиду расставить пра-

вильно приоритеты на положительные 

человеческие качества, например на со-

страдание. Развитый эмоциональный 

интеллект помогает лучше восприни-

мать окружающих, а это улучшает меж-

личностные отношения и сближает лю-

дей в разных ситуациях. Кроме того, 

стабилизируется поведение человека 

в целом – держа эмоции под контролем, 

индивид не может проявлять признаки 

девиантного поведения и вредить окру-

жающему миру. Появляется решимость, 

благодаря которой решения человек 

принимает гораздо быстрее, а также 

способен выстраивать грамотное обще-

ние в различных ситуациях и при лю-

бых обстоятельствах. 

К недостаткам эмоционального ин-

теллекта можно отнести злоупотребле-

ние развитыми способностями (напри-

мер, манипуляции над людьми), чтобы 

извлечь максимальную выгоду для себя. 

Самое главное – уметь сохранять баланс 

и находить именно компромисс, без пе-

ревеса в чью-то сторону, а также пони-

мать, что развитый эмоциональный ин-

теллект делает человека открытым и 

восприимчивым к ситуациям, что может 

привести попаданию личности под 

влияние кого-то с более сильным эмо-

циональным интеллектом и быть ис-

пользованной. Ну и самый очевидный 

недостаток – время. Чтобы развить в се-

бе эмоциональный интеллект человеку 

необходимо количество времени, точно 

никому не известное из-за человеческой 

индивидуальности и разного подхода 

к саморазвитию. Важно понимать, для 

чего это нужно именно сейчас и не оста-

навливаться, так как развитый эмоцио-

нальный интеллект – весомый вклад 

в человеческую личность, который сде-

лает коммуникации с окружающими бо-

лее эффективными. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE IN INTERPERSONAL COMMUNICATIONS 

A. A. Stetsko, D. V. Shutman 

In the article, the authors examined the concept of “emotional intelligence”, the history of 

its origin, starting from the appearance of the individual terms “emotions” and “intelligence”, 

ending with their combination. The work describes the models that make up emotional intelli-

gence and how it is applied in communications between people and what changes it leads to. 

The advantages and disadvantages of emotional intelligence are also considered for a more de-

tailed study of this ability and its development in a person. 

Keywords: emotional intelligence, emotions, intelligence, communication, personality, in-

terpersonal communications, personality. 
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PROCESS MINING AS THE LATEST TOOL OF PROCESS MANAGEMENT 
 

K. M. Antonov, V. A. Ivanova 
 

The article is focused on the Process Mining technology as a tool for the analysis and op-

timization of business processes. The principles of Process Mining, its main forms and methods 

are discussed, and the maturity of this technology in the context of the current development of 

science and practice is assessed. Particular attention is paid to identifying the areas in which 

Process Mining is the most effective, including manufacturing, finance, healthcare, logistics 

and telecommunications.  
 

Keywords: business process analysis, manual optimization, event logs, automated pro-

cess.

 

In today's highly competitive envi-

ronment, business needs to constantly 

evolve and adapt to today's standards. The 

pandemic and the trend toward digitaliza-

tion have changed consumer behavior, 

making online interactions mandatory for 

many companies. Therefore, it is important 

to maintain and improve service quality, 

convenience and personalization, as well as 

reduce the number of clicks before receiv-

ing a service to meet the fast-growing con-

sumer demands of the pandemic. Compa-

nies are now trying to quickly improve 

their business models to successfully adapt 

to new market demands. 

Many companies that are actively ad-

dressing the issue of business process op-

timization face the challenge of obtaining 

information about their current processes. 

It can be proved with the survey conducted 

by the authors of the paper. In that survey 

specialists in the field of business process 

optimization have been asked several ques-

tions, one of them being: "What problems 

do companies face in manual optimization 

of business processes?". The results of the 

survey are presented in Figure 1. 

 
Fig. 1 - The results of the survey of the specialists in the field of Business Process Optimi-

zation 

The analysis of these results shows 

that manual optimization of business pro-

cesses has many limitations, such as the 

need for detailed documentation, the em-

ployees limited knowledge, the difficulty of 
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the improvements effect measuring and 

the rapid obsolescence of process models.  

In this context, Process Mining is an 

innovative solution that automates the 

analysis and optimization of business pro-

cesses, making them more transparent, 

measurable and efficient. Application of 

Process Mining in companies can signifi-

cantly improve the management of busi-

ness processes, reduce costs and increase 

competitiveness in the market. 

Process Mining is a relatively young 

field of research that deals with the ex-

traction, monitoring and improvement of 

real processes. It combines the principles 

of computational intelligence, data min-

ing, and process modeling, providing new 

opportunities for automating and optimiz-

ing business processes. 

The essence of Process Mining is the 

analysis of the event logs available in 

modern information systems. These events 

are sequentially recorded actions related 

to the execution of a process. The analysis 

of event logs reveals new knowledge that 

can be used to automate, monitor and im-

prove processes. 

It is important to note that event logs 

can include additional event data. Process 

Mining methods use these additional 

event attributes to perform more in-depth 

analysis of processes. For example, the at-

tributes may contain information about 

resources such as set of tools or equip-

ment, event timestamps, or specific event-

related data such as order amount. The 

use of these additional attributes allows 

for more accurate and detailed analysis of 

processes in order to optimize them [5]. 

As shown in Figure 2, event logs can 

be used to perform three forms of Process 

Mining: process discovery, conformance 

checking, and process enhancement:  

1. Process discovery refers to as au-

tomatically building process models based 

on event logs with no a priori information. 

Organizations quickly and accurately ob-

tain models of existing processes, which 

facilitates process improvement. 

2. Conformance checking is mapping 

the process model to the event log, as-

sessing their conformance. It is applicable 

to different models and identifies outliers, 

which in its turn allows for model adjust-

ments or process changes. 

3. Process enhancement is defined as 

improving process models using infor-

mation from event logs. In contrast to con-

formance checking, here models are 

adapted to new conditions and optimized 

based on current data. 

 

 
Fig. 2 - Positioning of the three main forms of Process Mining [5]. 

Process Mining technology offers or-

ganizations a powerful tool for automated 

process learning and optimization based 

on event log analysis. It identifies and 

eliminates bottlenecks, improves processes 

and organizational structure, and reduces 
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costs and increases the efficiency of busi-

ness processes. 

According to a joint study by PwC 

and ABBYY [3] the level of penetration of 

Process Mining in Russia may reach 50% 

by 2024. Sixteen per cent of the respond-

ents already use the technology for at least 

one process or are in the process of imple-

mentation, 6% of the companies surveyed 

are already running pilot projects using 

the Process Mining technology, and 29% of 

the companies are going to start using it 

in the next three years. The results of the 

survey are shown in Figure 3. 

 

 
Fig. 3 - A detailed survey of the use of Process Mining technology in Russia [3]. 

Process Mining technology, despite 

its relative novelty, has shown maturity 

due to active research in the field of com-

putational intelligence, data analysis and 

process modeling. Numerous methods and 

algorithms have been developed to work 

with event log data, enabling the discov-

ery, control and improvement of real-world 

processes. 

One of the indicators of technology 

maturity is the ability to automatically re-

trieve processes without prior information. 

This provides fast and accurate recon-

struction of the models of existing process-

es, which confirms the applicability and 

effectiveness of the technology in various 

areas of activity, but the successful use of 

Process Mining requires the development 

of professional competencies and the crea-

tion of standards for the application of the 

technology. 

Despite the current maturity of the 

technology, additional research and inno-

vation can enhance the capabilities and 

applicability of Process Mining, making it 

an even more powerful tool for analyzing 

and managing business processes. 

Process Mining technology has prov-

en its effectiveness in a variety of indus-

tries where processes are well structured 

and easily traceable. Manufacturing, fi-

nance, healthcare, logistics, telecommuni-

cations, and the public sector are exam-

ples of areas where this technology has 

been successfully used to optimize pro-

cesses and increase efficiency. 

A major factor in the success of Pro-

cess Mining is the availability of detailed 

and structured process data. However, it 

is also important that the organization is 

prepared to change, adapt and integrate 

the results of the analysis into its opera-

tions. This can include changing the cor-

porate culture, training employees, and 

implementing new technologies [2]. 

In the future, improvements in Pro-

cess Mining algorithms and tools will 

make the technology even more accessible 

and applicable to a wide range of indus-

tries, thus significantly improving the effi-
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ciency of business processes and helping 

organizations achieve their goals. The ap-

plication of Process Mining in various in-

dustries helps companies strengthen their 

market position, improve their competi-

tiveness and adapt to the changing world. 

Effective use of technology can be the key 

to success in modern business [1, 4]. With 

rapidly changing external and internal 

factors, organizations are adapting by im-

proving information systems and trans-

forming business processes. A dynamic 

business requires qualitative changes to 

improve competitiveness. 

In conclusion it should be empha-

sized that manual improvement of busi-

ness processes is a very long and time-

consuming work, which entails many 

problems, and after some time can lose 

relevance. Despite the fact that Process 

Mining is a relatively new technology, it is 

already capable of helping to improve 

business processes. The conducted studies 

show that Process Mining technology con-

firms its maturity and can be confidently 

applied to improve business processes of 

various enterprises. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ КАК НОВЕЙШИЙ  

ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 
 

К. М. Антонов, В. А. Иванова  

Статья посвящена технологии Process Mining как инструменту анализа и опти-

мизации бизнес-процессов. Обсуждаются принципы Process Mining, его основные формы 

и методы, а также оценивается зрелость этой технологии в контексте современного 

развития науки и практики. Особое внимание уделяется выявлению областей, в кото-

рых анализ процессов наиболее эффективен, включая производство, финансы, здраво-

охранение, логистику и телекоммуникации.  
 

Ключевые слова: анализ бизнес-процессов, ручная оптимизация, журналы событий, 

автоматизированный процесс. 
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СТЕРЕОТИПНАЯ ФОРМУЛА БИТЬ ЧЕЛОМ В СТАРОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

XVI-XVII ВЕКОВ 

Е. И. Зиновьева, М. С. Лобеева 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 23-28-

00038 «Истоки русской фразеологии: проект дифференцированного исторического сло-

варя фразеологических единиц русского языка XVI-XVII веков» 

В статье рассматриваются семантика и функционирование полисемантичной 

стереотипной формулы бить челом в старорусском языке XVI-XVII вв. Выделяются 

сферы употребления формулы: официально-деловая, дипломатическая, частно-деловая, 

частная переписка, разговорная речь и фольклор. Отмечаются случаи расширения ком-

понентного состава формулы, варьирование управления глагольного выражения, воз-

можности одновременного употребления формулы в одном и том же значении в раз-

личных сферах. 
 

Ключевые слова: стереотипная формула, бить челом, старорусский язык, сфера, зна-

чение.

 

Введение 

Термин «стереотипная формула» 

применительно к письменным памятни-

кам XVI-XVII вв. понимается нами как 

«разной степени устойчивости языковая 

единица, представляющая собой слово-

сочетание, номинирующее общеприня-

тую норму, обычай, правила поведения, 

житейскую ситуацию, этикетное действие 

и заменяющая собой развернутое ин-

формативное описание» [3, с.9]. Объектом 

исследования в данной статье является 

одна из самых частотных стереотипных 

формул старорусского языка – полисе-

мантичное устойчивое сочетание бить 

челом, функционирующее в разных сфе-

рах употребления: в деловом языке, 

в разговорной речи, в частной переписке 

и в дипломатических документах. 

Согласно «Материалам для словаря 

древнерусского языка» И. И. Срезневского, 

выражение бить челом датируется XIV 

веком [6, с. 90]. Св. С. Волков пишет о том, 

что устойчивое словосочетание бить че-

лом, появляющееся в письменности на 

рубеже XIII-XIV вв. в значении ‘кланять-

ся земно’, используется затем в деловой 

письменности XIV-XVII вв. в значениях 

‘обращаться почтительно, кланяясь зем-

но’, ‘просить’, ‘жаловаться, предъявлять 

иск’, ‘сообщать’ как в формулярных фор-

мулах (челобитных, воеводских отписок, 

посланий), так и в свободном употребле-

нии. Исследователь отмечает использова-

ние сочетания в качестве этикетных раз-

говорных формул, а также в начальной 

формуле частной переписки. Фразеологи-

зация сочетания тесно связана, по спра-

ведливому мнению ученого, с утратой 

словом чело значения ‘голова’, ‘лоб’. 

В XVII в. в деловой письменности и раз-

говорной речи чело употребляется пре-

имущественно в составе фразеологизма 

бить (добить, ударить) челом [2, с. 36]. 

Данная формула неоднократно 

привлекала к себе внимание историков 

старорусского языка. Это выражение ис-

следовалось на материале разговорни-

ков, составленных иностранцами, и от-

ражавших разговорный язык эпохи, на 

материале частной переписки и деловых 

документов (челобитных). 

Так, Л. Я. Костючук в своей статье 

[4] анализировала употребление и вос-

приятие выражения бить челом в 

Дневнике голландца Николааса Витсе-
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на 1664-1665 гг. [1]. Многие ситуации 

вызывали удивление голландского по-

сла, например, нужно было низко кла-

няться «перед тем великим, к которому 

имеешь дело или просьбу» [1, с.182]; кто 

ошибался при чтении Евангелия, тот за 

каждую ошибку бил челом [1, с. 122] и 

др. Костючук отмечает, что «зарисовы-

вая разные ситуации (почтительного 

приветствия, этикетного общения при 

выказывании официального уважения, 

благодарности, просьбы и пр.), Н. Вит-

сен фактически тонко заметил разное 

содержание буквального действия «бить 

челом» и фактического значения устой-

чивого выражения бить челом и едино-

го сложного слова челобитье» [4, с.90]. 

В другой своей работе Костючук, анали-

зируя русско-немецкие разговорники 

XVI–XVII вв., составленные немцами на 

Псковской земле, отмечает стяжение 

выражения бить челом как этикетного 

приветствия и ответа при встрече: «Че-

лом!» в разговорнике Тонниса Фенне 

1607 г. [5, с. 128]. Г. В. Судаков, изучая 

эволюцию устного речевого этикета Мос-

ковской Руси на материале разговорни-

ков, приходит к выводу о том, что в ре-

чевом этикете донационального периода 

«ярко проявляются важнейшие ценно-

сти русской культуры: общительность, 

гостеприимство, эмоциональность, ду-

ховность, скромность. Вся система при-

ветствий, обращений, благопожеланий, 

формул просьб и извинений, застольного 

этикета – это динамичное сообщество ре-

чевых оборотов, где под влиянием соци-

ально-культурных изменений актуали-

зируются одни обороты и отправляются в 

архив истории другие» [7, с. 55]. Что ка-

сается этикетной ситуации приветствия, 

то исследователь указывает, что «привет-

ствия от вербализованного жеста (кла-

няюсь, челом бью) развиваются в сторону 

осведомления (как Бог милует?), затем 

благопожелания (будь здоров)» [7, с. 55]. 

Н. И. Тарабасова исследовала па-

литру значений и специфику использо-

вания фразеологизма бить челом в ча-

стной переписке на материале писем из 

вотчинного архива А. И. Безобразова. 

По мнению автора, распространение 

данного выражения в письмах опреде-

лялось не только их содержанием (об-

ращением с просьбой, жалобой), но так-

же и стремлением пишущих соблюсти 

правила вежливого обращения [8, 

с. 155]. Тарабасова в ходе своего иссле-

дования приходит к выводу о том, что 

«для частной переписки XVII века фра-

зеологизм бить челом в совокупности 

всех значений может быть принят как 

характерная черта жанра» [8, с. 155]. 

Челобитье как сказуемое в предло-

жении, составляющем начальный про-

токол официально-деловых и частно-

деловых челобитных XVII века детально 

рассмотрено в монографии Волкова [2, 

с. 36-43]. Ученый отмечает, что традици-

онным для челобитных является упот-

ребление глагольного фразеологизма 

бить челом в значении ‘обращаться 

с низким поклоном, с почтением’ и ‘жа-

ловаться, предъявлять иск’ (бить челом 

на кого-н.) [2, с. 43]. 

Источниками для данного исследо-

вания послужили опубликованные вы-

пуски «Словаря русского языка XI-XVII 

вв.» (вып. 1-30) [1975-2015 гг.], «Словаря 

обиходного русского языка Московской 

Руси XVI-XVII вв.» (вып.1-9) [2004-

2020 гг.] и картотека этого словаря, кото-

рая хранится в Межкафедральном сло-

варном кабинете им. проф. Б. А. Ларина 

на филологическом факультете СПбГУ. 

Цель статьи – провести комплексный 

анализ формулы бить челом в старорус-

ском языке Московской Руси, заклю-

чающийся в выявлении семантики, осо-

бенностей функционирования, вариа-

тивности компонентного состава, истори-

ческой, социальной, жанровой и стили-

стической обусловленности в рассматри-

ваемый период, для разработки 

в дальнейшем принципов описания дан-

ной стереотипной формулы в дифферен-

цированном историческом фразеологиче-

ском словаре. Для достижения постав-

ленной цели используются следующие 

методы: описательный, метод компо-
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нентного и дистрибутивного анализа, 

прием стилистической характеристики. 
 

Основная часть 

Материалы собранной картотеки 

позволяют выделить несколько сфер 

употребления формулы бить (бивать) 

челом и, соответственно, ряда присущих 

этим сферам значений в памятниках 

Московской Руси. Необходимо заметить, 

что интересующая нас формула не все-

гда используется только в одной четко 

определенной сфере. В одном и том же 

значении данное устойчивое сочетание 

может выступать одновременно в двух и 

более сферах.  

I. Официально-деловая сфера. 

Эту сферу следует выделить особо, по-

скольку относящиеся к ней документы 

имели государственную важность, регу-

лировали отношения всех жителей Мос-

ковской Руси с царем, а также выше-

стоящих и нижестоящих по социальному 

статусу слоев населения между собой. 

Исследуемая стереотипная форму-

ла употребляется в этой сфере в сле-

дующих значениях: 

1. ‘Обращаться в официальные ин-

станции, к вышестоящему лицу по ка-

кому-л. вопросу’. Это значение реализу-

ется в формулах челобитных.  

Например: И в том же гсдреве при-

говоре отписано: будет впред ему [Мен-

шику Лукьянову] какое дело и велено 

ему бит челом гдѣ я судим по твоему 

гсдрву указу в црцне Мастерской пала-

те. МДБП, 68, 1649 г. 

В данном значении бить челом 

может иметь разное управление: 

– кому: И я бил челом тебѣ велико-

му гсдрю, что платит мнѣ нѣчемъ. 

МДБП, 205,1668 г.; 

 – на кого: Я на тебя бить челом 

стану. Разг. Хеи мера, 13, к. XVII в. Билъ 

же челомъ на нихъ двинянинъ Микитка 

Леонтьевъ, будто они завладѣли ево Ни-

киткиными рыбными ловлями и сенны-

ми покосы. Гр. Дв. II, 107, 1679 г.; 

 – кому на кого: Въ прошломъ, го-

судари, въ 202 году билъ [крестьянин 

Меммонко Вештямов] челомъ вамъ ве-

ликимъ государемъ... на невѣдомыхъ 

воровъ. А. Кунг., 235, 1696 г.;  

– кому в чем: И вы гсдри наши 

о том деле совет учините с ним Проко-

фемь Карамзиным и по тои   записи 

бѣите челом великому гсдрю в харчах 

наших и в убытках. ИНРЯ, 223, 1671 г.;  

– кому о чем: А Ондрѣйка Пеле-

пелкина обвинилъ, потому что о той 

землѣ молчалъ митрополичимъ пятде-

сятъ лѣтъ и князю великому о той землѣ 

не бивалъ челомъ. АЮБ I, 640, 1505 г.;  

– о чем на кого: А что, государь, 

у меня, холопа твоего, тотъ Офонасеи  

живота моего пограбилъ... и о томъ тебѣ, 

государю, о всемъ буду бить челомъ на 

нево, Офонасья. Пск. писц. кн. II, 322, 

1692 г.; 

 – в чем на кого. В прошлом, г., во 

165-м послал ко мне, Проньке, из Аста-

рахани с ним, Левонтьем, таварыщ мои  

Назар Чистополов сын денег 70 руб., и 

я… в тех деньгах в селе Лыскавых твое-

го государеву [Б. И. Морозова] человеку 

Ивану Лунину на него, Левонтья, бил 

челом. АХБМ II, 113, 1660 г.  

2. ‘Верноподданническое обраще-

ние к вышестоящим’. Бить челом кому 

в этом значении представляет собой 

этикетную формулу зачина челобитных. 

Например: Пречистые монастыря 

Иосифова господину моему игумену Да-

нилу и всей братьи Варсунофье, госпо-

дине, старица челом бьет. АИ Волокол. 

м., 68, 1516 г. Государю, царю и велико-

му князю Михаилу Федоровичю всеа Ру-

сии холоп твой Сенька Глебов челом 

бьет. Поход Лисовского, 104, 1615 г. 

3. Значение ‘просить униженно, 

с почтением о чем-л.’ также представле-

но в формуле челобитных.  

Например: И тот Петръ хотя меня 

[А. Бермацкого]... вконецъ погубит мно-

гих людеи  наговаривал и билъ челом, 

чтоб сказали, что от моеѣ бани пожар 

учинился. МДБП, 51, 1633 г. 

В данном значении управление 

глагольной формулы варьируется: 

 — кому: Правилъ де на томъ 

старцѣ на Ионѣ [Емецком] тотъ Вяжиц-
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кои  игуменъ Варлаамъ монастырскихъ 

денегъ, и онъ де, старецъ, тому игумену 

Варлааму билъ челомъ, чтобъ его поща-

дилъ. Д. Новг. мит. Кипр., 2, 1633 г.;  

— о чем: И тотъ Олексѣй бивалъ 

челомъ о той вотчинѣ, и князь Василей 

Шуйской ему той вотчины не отдалъ. АИ 

III, 370, 1611 г.; 

— во что: Приказываетъ онъ, боя-

ринъ и воевода, имать за овесъ ячме-

немъ и въ мѣру въ-ыную, въ болшую, 

а не въ тое, въ которую мы били челомъ. 

Пск. писц. кн. II, 152, 1666 г. 

Расширение формулы за счет ком-

понента «со слезами» усиливало экс-

прессию: Да о томъ, государь, Георгеи  

Ивановичъ, и государь, Федоръ Ивано-

вичъ... милости прошаемъ и бьемъ че-

ломъ со слезами, учините свои  , госу-

дари, милостивыи   и праведныи   указъ. 

КЧ, 42, 1629 г. 

4. Значение ‘жаловаться, прося за-

щиты’ актуализируется в законодатель-

ной формуле.  

Например: А которои   жалобник 

бьет челом не по делу и бояре ему отка-

жут, и тот жалобник учнет бити челом, 

докучати государю, и того жалобника 

вкинути в тюрму. Судебник 1550 г., 234.  

См. также с управлением кому о 

чем: А в церкви во время церковнаго 

пения государю царю и великому князю 

Алексею Михаи  ловичу всея Руссии... 

никому ни о каких своих делех не бити 

челом чтобы от того в церкви Божии 

церковному пению смятения не было. 

Улож. 1649 г., 23. 

5. Формула признания вины имела 

значение ‘просить прощения, каяться 

кому в чем’.  

Например: Губный дьячекъ Наум-

ко Ботовъ въ разспросѣ сказалъ: слы-

шалъ де я у курченина ... у Сѣраго 

Сергѣева, что побранился де съ нимъ 

тюремный сторожъ Сенька и онъ де, 

Сѣрый, хотѣлъ его, Сеньку, бить... за то, 

что онъ, Сенька, ему, Сѣрому... говорилъ 

грубное слово. И онъ де, Сенька, ему 

Сѣрому, въ томъ... билъ челомъ. СиД, 49, 

1629 г. Атемарские жители священницы 

и всяких чинов люди встретели их со 

святыми иконы и со кресты и били че-

лом тебе, великому государю царю и ве-

ликому князю Алексею Михайловичю... 

в винах своих. РД II-1, 458, 1670 г.  

В данном значении формула могла 

иметь расширение «словесно», подчер-

кивающее устный вербальный характер 

признания вины: А они Косой съ бра-

томъ и съ родниками били челомъ ве-

ликимъ государемъ словесно и покры-

ли вину свою. ДАИ XI, 133, 1684 г.  

6. Последнее значение официаль-

но-деловой сферы конкретизирует фор-

мулу челобитных – ‘проситься на вое-

водство, на службу’.  

Например: Великому государю во 

Ржеву Пустую и въ Заволочье нихто не 

бивалъ челомъ, для того тотъ городъ отъ 

литовскихъ людеи   разоренъ. Пск. писц. 

кн. II, 400, 1679 г.  

См. также с управлением во что: 

И которые люди… били челомъ въ 

службу, и впредь учнутъ бити челомъ 

въо службу бояромъ и княземъ… и въ 

городе у приказных людей тѣ служилые 

кабалы будутъ записаны: и тѣмъ всѣмъ 

людемъ, и женамъ и дѣтемъ… быти въ 

холопствѣ. АИ I, 419, 1597 г. 

II. Частно-деловая сфера. Она 

охватывала частную переписку. Этикет-

ная формула зачина частных писем 

бить челом кому имела значение веж-

ливого обращения.  

Например: Гсдрю моему свѣту зятю 

Михалу Панфилевичю далному невол-

ному залѣтнику теща твоя въдова Ма-

рица Ондреяновская жена Никиферо-

вича челом бьет. Грамотки, № 84, XVII 

- н. XVIII в. Милостивои гсдрне моей се-

стрице Федосе Павловне сестришка твоя 

Грунка Михайлова дочь челом бьет. 

Грамотки, № 106, XVII - н. XVIII в.  

Царь также мог в данном случае 

выступать как частное лицо: Преподоб-

ному игумену Космѣ яже о Христѣ съ 

братиею царь и великий князь Иванъ 

Васильевичъ… челомъ биетъ. АИ I, 372, 

1578 г. 
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III. Разговорная сфера. В этой 

сфере выражение бить челом могло ис-

пользоваться в следующих значениях: 

1. В качестве этикетной формулы 

‘просить прийти в гости, приглашать’: 

Я бью челомъ тебя в гости. Разг. 

Хеи  мера, 17, к. XVII в. Я былъ у нево 

[доктора]... бьетъ челомъ что бы ты из-

волилъ хлѣба кушитъ съ ними. Лу-

дольф, 56,1696 г. 

2. В качестве этикетной формулы 

приветствия. Интересно, что в данных 

ситуациях фиксируется эллиптическое 

употребление – Челом:  

Челом мой миле Немчине, как тебе 

Бог на дорогу милует / здорово ишедши? 

Разг. Фенне, 191, 1607 г. Челом, друже! 

Здорово шедши? Как тебе Бог милует? 

— Здорово! Бог дал поздорову – голова 

жива Разг. Фенне, 274, 1607 г. 

3. И в разговорной речи, и в фольк-

лоре использовалась формула бить че-

лом кому чем, описывавшая поведение 

просителя и имевшая значение ‘подно-

сить в дар с целью повлиять на решение 

вышестоящего лица’.  

Например: А какъ он Карпунка с 

Москвы пошол к Николе и он в приказе и 

голове не бивал челом потому что он 

члвкъ бедной. МДБП, 260, 1643 г. Толко, 

царю, теперво тебе челом бьем Идолом 

богатырем, чтоб ты на нас не кручинился. 

Былины XVII – XVIIII вв., 164, сер. XVII в. 

Бит челом реткою да хрѣномъ да кнгою 

Ефрѣмомъ. Сим. Послов., 78, XVII в.  

IV. Дипломатическая, частно-

деловая и разговорная сферы. Эти-

кетная формула бить челом в значении 

‘благодарить’ используется во всех трех 

перечисленных сферах. 

1) В разговорниках, составленных 

иностранцами: Пожалуй садися. Челомъ 

бью, я не усталъ. Лудольф, 47, 1696 г. [За 

столом] Испей пожалуй! - Мнѣ, право, 

пить не хочетца, челом бью. Копенг. разг., 

22, сер. XVII в. Использование формулы 

без дополнения отражает типичное для 

разговорной речи употребление. 

Ср. также с управлением — за что: 

За что бьете челом, ничево вам здѣсъ до-

бра не учинилос. Разг. Невенбурга, 12 

об., 1629 г. 

2) В частно-деловых контекстах 

с управлением — кому: Да и пожалуи , 

г., учини такъ промысли дѣломъ, а гра-

мотку сию пришли ко мнѣ бережно и 

таи но, по времени, съ простымъ 

человѣкомъ, норови съ проѣзжимъ, и 

напытавъ мнѣ именно отдать, а одноко-

нечно не бои  ся ничего, а я тебѣ много 

челом бью. СиД, 85, 1636 г. Формула 

с расширением – наречием много интен-

сифицирует высказывание. 

Ср. в частной переписке с управле-

нием — на чем: Да что ты о своем здоро-

ве ко мнѣ писал и пожаловал рыбы с 

члвком своим прислал, и я на твоем 

приятстве и любви много челом бью, а 

присылаеш много напрасно. Грамотки, 

№ 12, 1663 г. 

3) В дипломатическом языке с 

управлением 

 — на чем: И Федор и Неудача на ко-

ролевнине на жаловальном слове челом 

били. Ст. сп. Писемского, 111, 1583 г.; 

 — кому на чем: И посланникъ Ва-

силей билъ челомъ царю и великому 

князю на его государевѣ жалованьѣ. 

Польск. д. III, 169, 1563 г. 

Употребление одной и той же фор-

мулы в одном значении в трех указан-

ных сферах подтверждает тот факт, что 

дипломатический язык начинал форми-

роваться на базе языка разговорного, и 

лишь впоследствии, в следующих столе-

тиях постепенно приобрел книжный ха-

рактер. 

V. В фольклорных источниках 

как этикетная формула приветствия 

в значении ‘низко кланяться, выражая 

почтение’. 

Например: Подошел [Никита Ро-

манович] к Грозному... бил челом, его 

здравствовал. Ист. песни, 326, XVI в.  

С управлением – кому: Пришел мо-

лодец на честен пир, крестил он лице 

свое белое, поклонился чюдным образом, 

бил челом он добрым людем на все четы-

ре стороны. Пов. о Гор.-Зл., 107, XVII в.;  
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– от кого. И в те поры от великого 

государя князя Владимера били челом 7 

багатыреи. Былины XVII – XVIII вв., 

152, 2-я пол. XVII в.;  

– обо что. И Михаила бьет чалом о 

сыру землю. Былины XVII – XVIII вв., 

171, 2-я пол. XVII в. 

В анализируемых материалах 

встретились и формулы с расширением 

компонентного состава. Волков указыва-

ет, что в приказном делопроизводстве 

для изветных и явочных челобитных 

были выработаны в XVII в. специальные 

формулы бить челом и извещать и 

бить челом и являть [9, с.43]. 

См. в наших материалах употреб-

ление официально-деловой формулы 

зачина данного документа бить челом 

и извещать в значении ‘доносить, со-

общать о чем-л.’. 

Например: Да на него жъ, Офона-

сья, билъ челомъ тебѣ, государю, и 

извѣщалъ во Псковѣ твоимъ государе-

вымъ воеводамъ... гдовскои   земскои  по-

дьячеи  Онуфреи ко Скворцовъ и на 

человѣка ево на Ивашка многие твои го-

сударевы воровские дѣла. Пск. писц. кн. 

II, 318, 1633 г. Царю... бьетъ челомъ и 

извѣщаетъ холоп твои , государь, Ос-

кольскии   стрѣлецъ Минка Глазунъ на 

оскольскаго стрѣльца на Ивана Хлопов-

скаго. СиД, 294, 1623 г. 

В зачине частно-деловых челобит-

ных, написанных простыми людьми, ис-

пользовалась формула челом бить и 

плакаться ‘обращаться с униженной 

просьбой’.  

Например, с управлением — кому: 

Гсдрю Семену Максимовичу бьетъ че-

ломъ и плачится сирота твоя селца 

Манцурихи крстянка твоя Парасковя 

Ипатова Ивана квасника жена. Гра-

мотки, № 122, XVII - н. XVIII в. Гсдрю 

Андрѣю Ильичю бьет челом и плачетца 

сирата твои   земскои  дьячок Сенка Ива-

нав. ПНРЯ, 58, 1682 г.;  

 — о чем: Гсдрю Петру Аньдрееви-

чу гсдарыни Агипены Григорьевны бьет 

чалом и плачетца сирота вашь села 

Елець деревьни Ленина Лукьянь Де-

меньтявь о своеи  бедьности. ИНРЯ, 206, 

XVII - н. XVIII в.  

Сатирическая литература этого 

времени пародирует широко употреб-

лявшуюся формулу крестьянских чело-

битных: А в челобитнои  их [Леща и Го-

лавля] написано было: «Бьют челом и 

плачутца сироты Божии и ваши кресть-

янишька, Ростовского озера жильцы, 

Лещ да голавль». Ерш. Ерш. 7, 1-я пол. 

XVII в. 

Широкое распространение имела 

также этикетная формула конца частно-

го письма за сем (тем) … челом бьет 

(бью) ‘прощаться, выражая свое почте-

ние и преданность’. 

Например: За семь писавыи Бари-

ска Болтин челомь бьеть. ИНРЯ, 155, 

XVII – н. XVIII в. За темъ повторяю 

Ивашка Губин и с домашними премного 

челом бью. ИНРЯ, 153, 1693 г. 

В дипломатическом языке употреб-

лялась формула, описывающая этикет 

дипломатических подарков челом 

бить в дар ‘дарить, выражая почтение’: 

Вам, великим государем, царям... челом 

бьет в дарах таи  ша Доньжин: конь гнед, 

барсом слан да завесою, шито золотом по 

отласу, отлас — крапивныи  цвет. Сл. 

Том., 20, 1684 г. 

Как отмечает Н. И. Тарабасова, 

формула бить челом послужила осно-

вой для образования сложных слов че-

лобитье, челобитная (челобитенка), 

челобитчик. В полном и усеченном виде 

она вошла в пословицы, поговорки, при-

сказки. Исследователь приводит приме-

ры из «Словаря живого великорусского 

языка» В. И. Даля: Челом четырем, 

а пятому помогай бог! – Челом кумѣ! – 

Сядь. Почто пришла? – Да так. Челом 

бьем на хлебе да на соли. Бью челом, да 

солью, да третьей любовью. Слова хо-

зяина гостям. Вашим добром да вам же 

челом. Чело свербит – челом бить. Я 

тебе челом, а уж ты знаешь, о чем. Бей 

челом на Туле, ищи на Москве [8, c.155]. 
 

Заключение 

Таким образом, проанализирован-

ное устойчивое выражение бить челом в 



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 2 (8). 

- 130 - 

памятниках старорусского языка пред-

ставляло собой часть формуляра офици-

ально-деловых и частно-деловых доку-

ментов, чаще всего челобитных разного 

типа (изветных, явочных и др.), а также 

формуляра начала и конца частных пи-

сем. В свободном употреблении выраже-

ние представляло собой стереотипную 

формулу для выражения таких значе-

ний, как ‘обращаться в официальные 

инстанции по какому-л. вопросу’, ‘вер-

ноподданническое обращение к выше-

стоящим’, ‘униженно, с почтением про-

сить о чем-л.’, ‘жаловаться, прося защи-

ты’, ‘просить прощения, каяться’, ‘про-

ситься на службу’. Формула употребля-

лась как вежливое обращение в частной 

переписке, как этикетная формула при-

глашения в гости, приветствия, выра-

жения благодарности, для обозначения 

подношения в дар вышестоящему лицу с 

целью повлиять на его решение. Про-

анализированная формула бить челом 

допускала расширение компонентного 

состава для усиления экспрессии, воз-

действия на адресата: бить челом со 

слезами, много бить челом, бить челом 

и плакаться, а также для указания 

конкретной цели – бить челом и изве-

щать. В разговорной речи формула 

могла использоваться эллиптически – 

челом. Результаты проведенного иссле-

дования свидетельствуют о важной роли 

проанализированной формулы в языке 

Московской Руси XVI-XVII вв. Получен-

ные данные послужат базой для разра-

ботки структуры словарной статьи фра-

зеологизма бить челом в историческом 

фразеологическом словаре эпохи Мос-

ковской Руси. 
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STEREOTYPICAL FORMULA BIT’ CHELOM IN THE OLD RUSSIAN  

LANGUAGE OF THE 16th-17th CENTURIES 

E. I. Zinovieva, M. S. Lobeeva 

The article examines the semantics and functioning of the polysemantic stereotypical for-

mula bit’ chelom in the Old Russian language of the 16th-17th centuries. The areas of use of the 

formula are distinguished: official business, diplomatic, private business, private correspond-

ence, colloquial speech and folklore. There are cases of expanding the component composition of 

the formula, varying the control of the verbal expression, and the possibility of simultaneous 

use of the formula in the same meaning in different areas. 

Keywords: stereotypical formula, bit’ chelom, Old Russian language, sphere, meaning. 
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РЕЦЕНЗИИ НА НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

УДК 94(47).084 

 

ИНТЕРЕСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АСПЕКТА  

ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. РЕЦ. НА КН.: ПОЗДНЯКОВА А. С. 

«ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ:  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ»  

В. С. Измозик 

Аннотация. Рецензия посвящена книге А. С. Поздняковой. Вятская губерния в годы 

Гражданской войны: чрезвычайные органы власти. Это первое в российской историо-

графии полномасштабное исследование данного сюжета на конкретном региональном 

уровне. Автор при написании монографии опирался на разнообразные источники, мно-

гие из которых впервые введены в научный оборот. Основное внимание уделено формиро-

ванию и деятельности Революционного трибунала и Вятской Чрезвычайной комиссии. 

Особое место занимает исследование персоналий.  

Ключевые слова: Вятская губернская Чрезвычайная комиссия, Вятский городской 

Совет, Вятский Губернский исполком Советов, Губернский Революционный трибунал, 

Следственная комиссия.  

Последние десятилетия проходят 

на фоне подлинного ренессанса отече-

ственной историографии эпохи Граж-

данской войны, прежде, казалось бы, на 

многие десятилетия впавшей в летар-

гию. Между тем идейный тупик совет-

ской историографии Гражданской вой-

ны 1930-х – 1950-х гг. наступил сразу 

же после важного и успешного для ее 

изучения периода 1920-х гг., характе-

ризующегося появлением такого инте-

ресного направления, как литература 

военспецов, связанная с именами 

Н. Е. Какурина, М. С. Свечникова, 

А. И. Егорова и др. Все три указанные 

автора, напомним, были репрессирова-

ны в 1930-е гг. Заслуживают внимания 

также и вышедшие в 1920-е гг. книги 

А. И. Анишева, А. И. Гуковского, 

Д. Я. Кина, Н. А. Корнатовского, отме-

тившихся добротными исследованиями 

различных аспектов истории Граждан-

ской войны и также репрессированных в 

различные периоды. Сталинское вме-

шательство в естественное развитие ис-

ториографического процесса привело к 

его серьезнейшей деформации: отныне 

на многие годы историки вынуждены 

были забыть о возможности серьезного 

изучения антибольшевистского лагеря, 

да и диалектической природы россий-

ской междоусобицы в целом. Формули-

ровки Сталина и его соратников, ка-

сающиеся эпохи Гражданской войны, 

были восприняты в качестве универ-

сальной методологии, как ключ к пони-

манию всех сложных исторических про-

цессов [1, с.34]; они превращали «белых 

генералов в карикатурные персонажи, 

низводили их до роли злых разбойников 

из детской сказки» [2, с.16]. 

Положение в какой-то мере стало 

меняться лишь после ХХ съезда КПСС, 

когда в литературе стали появляться 

признания о наличии серьезных пробе-

лов в изучении Гражданской войны [2, 

с.16]. В последующие десятилетия со-

ветская историография добилась целого 

ряда серьезных достижений: нельзя не 

признать значимость для развития 

науки трудов Л. М. Спирина, В. Д. По-

ликарпова, А. И. Козлова, а в особенно-

сти – Г. З. Иоффе, в трудах которого 

можно было встретить многочисленные 

ссылки на воспоминания представите-

лей белого лагеря – А. И. Деникина, 

П. Н. Милюкова, В. В. Шульгина. Од-

нако следует оговорить тот факт, что 
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вплоть до конца 1980-х гг., контррево-

люционный лагерь в годы Гражданской 

войны не был предметом самостоятель-

ного исследования. 

 Перестройка и распад Советского 

Союза привели к огромному всплеску 

интереса к изучению истории Граждан-

ской войны. Думается, что можно смело 

говорить о том, что в рамках изучения 

истории Гражданской войны последние 

десятилетия прошли под знаком свое-

образного историографического бума: 

на плечах прежнего поколения в исто-

рическую науку уверенно вошла новая 

генерация историков, чье становление 

пришлось уже на период новой, по-

сткоммунистической России [3, с.23-24]. 

В их числе в первую очередь следует 

упомянуть С. С. Войтикова, Р. Г. Гаг-

куева, А. В. Ганина, В. Б. Лобанова, 

А. В. Посадского, В. М. Рынкова.  

Особо оговорим, что они опирались 

на пример своих старших товарищей, 

сделавших себе имя в науке на  

рубеже 1980-х – 1990-х гг., – В. Г. Борт-

невского, А. И. Ушакова, Л. А. Молчано-

ва, В. И. Голдина, С. Н. Полторака, 

А. В. Смолина, С. В. Карпенко, В. Ж. 

Цветкова, Н. С. Ларькова, В. И. Шиш-

кина, заслугу которых в осуществлении 

«историографической революции» 1990-

х гг. невозможно переоценить [3, с.24]. 

В отдельную группу необходимо выде-

лить историков, чьи труды были посвя-

щены истории создания и деятельности 

ВЧК в 1917-1922 гг.: А. А. Здановича, 

О. Б. Мозохина, А. М. Плеханова, 

И. С. Ратьковского, А. Г. Теплякова. 

Новый этап в изучении истории 

Гражданской войны оказался связан и с 

развитием целого ряда научных на-

правлений: биографии деятелей Белого 

движения, история Русской православ-

ной церкви в период Гражданской вой-

ны, социальный состав белых армий, 

политические организации антиболь-

шевистского лагеря, идеология Белого 

движения, русский офицерский корпус 

в годы Гражданской войны и др. Одна-

ко особых успехов историкам, на мой 

взгляд, удалось добиться в изучении 

регионального аспекта Гражданской 

войны – прежде эта проблематика раз-

рабатывалась учеными явно в недоста-

точном объеме. Глубокие исследования 

в этой области были подготовлены та-

кими специалистами, как В. Б. Лоба-

нов, Ю. С. Пыльцын, А. Г. и В. Г. Зару-

бины, А. С. Пученков и В. В. Калинов-

ский, О. М. Морозова, Т. Х. Матиев. 

В этой связи внимание автора этих 

строк привлекла и серьезная моногра-

фия московского историка, кандидата 

исторических наук А. С. Поздняковой, 

вышедшая в Кирове в 2018 году. К со-

жалению, эта интересная книга вышла 

незначительным тиражом, к тому же 

была опубликована на периферии: 

лишь этим следует объяснить, что эта 

рецензия выходит лишь сейчас, спустя 

6 лет после ее опубликования. Харак-

терным для нынешнего этапа развития 

историографии Гражданской войны 

стало первоначально то забвение, кото-

рому оказалось в немалой степени под-

вергнуто все, связанное с деятельностью 

Республики Советов: история деятель-

ности местных Советов, РККА, изуче-

ние биографий вождей партии больше-

виков (пожалуй, лишь для В. И. Лени-

на в этом отношении сделано исключе-

ние – в последние годы вышло несколь-

ко интересных исследований, посвя-

щенных основоположнику Советского 

государства). Работы, посвященные ис-

следованию конкретных результатов 

деятельности политики советской вла-

сти в годы Гражданской войны, сейчас 

выходят редко. В этой связи следует 

приветствовать появление монографии 

А. С. Поздняковой, посвятившей свой 

труд изучению деятельности чрезвы-

чайных органов советской власти в Вят-

ской губернии. Отметим, что исследо-

вание А. С. Поздняковой не следует 

сводить лишь к опыту микроисториче-

ского исследования: Вятскую губернию 

автор рассматривает, если угодно, как 

Россию в миниатюре, перекидывая мос-

тик от, казалось бы, сугубо региональ-
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ных проблем – к общероссийским. Тако-

го рода обобщения всегда интересны, 

они имеют важное историографическое 

значение. 

 А. С. Позднякова проследила дея-

тельность чрезвычайных органов совет-

ской власти на примере огромной по 

площади Вятской губернии – поистине 

стратегически важного региона, усту-

павшего по площади в старой России 

лишь Киевской губернии. В своей книге 

А. С. Позднякова попыталась ответить 

на вопрос, насколько эффективно 

большевики осуществляли руководство 

страной в небывалой по сложности об-

становке времен Гражданской войны. 

«Удержание власти большевиками 

в период Гражданской войны – один из 

самых важных для осмысления вопро-

сов. Большевики смогли создать уни-

кальную систему управления, которая 

включала новые для страны партийные 

и чрезвычайные органы, туда входили 

не только карательно-репрессивные, но 

и другие, не связанные с подавлением 

или устрашением структуры. Изучение 

этих органов дает возможность оценить 

эффективность управления страной не 

только в Москве и Петрограде, но и 

в провинции», – правомерно заключает 

исследователь [4, с.250].  

Монография А.С. Поздняковой ос-

нована на широком круге источников: 

ядро работы составили неопубликован-

ные документальные материалы, из-

влеченные автором из Государственно-

го архива Кировской области. В моно-

графии используются также материалы 

периодической печати, мемуаристика, 

сборники опубликованных документов. 

В целом есть все основания утверждать, 

что исследование достаточно репрезен-

тативно. Монография состоит из пяти 

глав, структура книги выглядит проду-

манной и способствующей решению ис-

следовательских задач. Выводы автора 

вытекают из содержания монографии и 

не находятся в противоречии с истори-

ческой логикой. 

Выбор Вятской губернии в качест-

ве объекта исследования также выгля-

дит обоснованным: она не может не вы-

зывать интерес у историка в связи с ее 

прифронтовым положением – белые, 

хотя и приближались к обширному 

краю, однако, безуспешно: советская 

власть здесь смогла удержаться в тече-

ние всей Гражданской войны. 

Создание местных чрезвычайных 

органов в годы Гражданской войны рас-

сматриваются А. С. Поздняковой как 

широко распространенная практика 

большевиков, «обусловленная конкрет-

ной политической и экономической си-

туациями», не случайно, что сразу же 

«после Октябрьской революции нача-

лось создание разнородных чрезвычай-

ных структур на местах» [4, с.250]. При 

этом, оговаривает исследователь, «их 

полномочия в Вятской губернии отли-

чались как типичными, общими черта-

ми, характерными для деятельности 

чрезвычайных структур в других ре-

гионах, так и специфическими, связан-

ными с местными условиями» [4, с.250]. 

На страницах книги анализирует-

ся деятельность чрезвычайных судеб-

ных органов, создание которых было 

инициировано советским правительст-

вом – новые органы суда и следствия, 

полагает А. С. Позднякова, стали не-

отъемлемой чертой повседневности 

времен Гражданской войны на контро-

лируемых большевиками территориях. 

Среди них следует выделить губерн-

ские революционные трибуналы, один 

из которых был создан в Вятке в январе 

1918 г. Любопытно, что главной его за-

дачей, согласно декрету о суде и пер-

вым инструкциям о ревтрибуналах, яв-

лялась борьба с контрреволюцией, од-

нако на практике «он занимался судом 

и следствием и по другим категориям 

дел: должностные преступления (взя-

точничество, растрата, хищение), воин-

ские правонарушения (дезертирство), 

общеуголовные (кражи, бандитизм). 

Последние составляли около половины 

дел в 1918 г., что было обусловлено сла-
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бостью системы народных судов в гу-

бернии» [4, с.252]. Примечательно, что 

автор обращает особое внимание чита-

теля на сравнительную мягкость приго-

воров, выносимых трибуналом Вятки – 

это, как известно, не вяжется с устояв-

шимся в общественном сознании сте-

реотипом о «кровавом революционном 

правосудии»; при этом, что важно, пер-

вое место по количеству разобранных 

ревтрибуналом Вятки дел занимают 

должностные правонарушения. «Кор-

рупция, – указывает историк, – несо-

мненно, была фактором, дестабилизи-

рующим власть в регионе, и изнутри 

подрывала советский строй» [4, с.253].  

     Помимо деятельности ревтрибуна-

лов, автор также подробно исследовал 

деятельность ЧК на Чехословацком 

фронте, появившейся летом 1918 г. в 

условиях обострения политической об-

становки. Несмотря на, казалось бы, 

общий круг задач, поставленных перед 

ревтрибуналом и ЧК, разница в их реа-

лизации, как отмечает А. С. Поздняко-

ва, была поистине «колоссальной… 

Уровень чрезвычайности данной струк-

туры был значительным, это выража-

лось: в вынесении только смертных 

приговоров, кратком сроке рассмотре-

ния дел (2 – 4 дня), отсутствии допросов 

свидетелей, невозможности обжалова-

ния приговора, неподчиненности мест-

ным властям…» [4, с.259-260]. При этом, 

как отмечает исследователь, «под ре-

прессивную политику часто попадали 

“бывшие”, антисоветская деятельность 

которых была во многом надуманной. 

Жесткость избранных мер наказаний 

не соответствовала степени протестно-

сти» [4, с.260]. Заслуживает внимания 

тот факт, что автор рецензируемой мо-

нографии не берется дать утвердитель-

ный или отрицательный ответ на во-

прос: какую роль сыграла данная ко-

миссия в деле укрепления власти 

большевиков на местах. «С одной сторо-

ны, действительно были ликвидирова-

ны активные слои населения, имевшие 

свою позицию, критически относившие-

ся к мероприятиям большевиков, что 

могло снизить процент волнений-

выступлений-агитаций против Сове-

тов», но в то же время «красный террор 

большевиков, проводимый ЧК на Чехо-

словацком фронте осенью 1918 г., мог 

быть дополнительным фактором под-

держки белого движения, перехода час-

ти крестьянского населения на сторону 

Колчака. Имевший место произвол ко-

миссаров подрывал к ним доверие, а 

вместе с этим и ко всей советской власти. 

Вкупе с продразверсткой, превышения-

ми власти, пьянством советских работ-

ников – это приводило к нарастанию не-

довольства в ходе Гражданской войны», 

– отмечает А. С. Позднякова [4, с.261].  

Также А. С. Поздняковой были 

изучены и такие чрезвычайные органы, 

как ревком, комиссия по борьбе с дезер-

тирством из Красной армии, наконец, 

Чрезвычайная комиссия по борьбе с 

тифом (Чекатиф) – все они сыграли 

свою роль в период Гражданской войны 

на территории Вятской губернии. К ка-

ждой из них население имело какие-то 

претензии, будучи недовольно резуль-

татами их работы, однако, это не может 

отменить их исторической роли на том 

этапе нашей истории. 

Указывая на недостатки, выяв-

ленные в процессе изучения деятельно-

сти чрезвычайных органов власти 

в Вятской губернии, автор отмечает, что 

просчеты в их деятельности все же не 

оказали критического воздействия на 

ход Гражданской войны, к тому же они 

были порождены объективными про-

блемами, среди которых «отсутствие 

оперативного реагирования центра на 

возникающие проблемы, слабый кон-

троль над большим количеством раз-

личных органов (чрезвычайных, воен-

ных, гражданских, контролирующих) 

в прифронтовом регионе, недостаточное 

и не всегда своевременное выделение 

денежных средств, ограниченное число 

квалифицированных кадров»; вместе 

с тем, несмотря на это «в условиях вой-

ны на несколько фронтов, оккупации 
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части страны, интервенции, большеви-

ки смогли удержаться у власти и соз-

дать свое государство» [4, с.268]. Все это, 

вероятно, позволяет согласиться с пра-

вомерностью вывода автора об эффек-

тивности деятельности чрезвычайных 

органов власти как инструмента поли-

тики большевиков в условиях Граждан-

ской войны. 

Труд А. С. Поздняковой следует 

рассматривать как интересное исследо-

вание регионального аспекта Граждан-

ской войны; дальнейшая работа автора 

над этой проблематикой обладает несо-

мненным научным потенциалом, ее 

обязательно следует продолжить. Книга 

эта, несомненно, будет востребована 

специалистами. 
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