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От редакционной коллегии  
 

Уважаемые читатели!  

Вашему вниманию предлагается выпуск «Вестника Южно-Уральского государст-

венного университета» в серии «Социально-гуманитарные науки». Цель данной серии 

«Вестника Южно-Уральского государственного университета» – представить научно-

му сообществу новейшие исследования в сфере социально-гуманитарного знания. 

Материалы исторического раздела посвящены разным аспектам современной истори-

ческой науки. В статье Е. В. Волкова на основе одного из теоретических подходов к изуче-

нию коллективной памяти, а также дискурс-анализа и историко-сравнительного метода 

анализируются воспоминания двух русских генералов, участников Первой мировой войны  

и Гражданской войны в России, оказавшихся в качестве эмигрантов в США. Статья 

В. В. Калмыкова, В. Н. Ковина посвящена истории борьбы за власть нескольких политиче-

ских группировок после смерти И. В. Сталина. Ю. Н. Кожушко в своей статье выявила ос-

новные факторы, оказывавшие влияние на работников трамвая в процессе каждодневного 

труда в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске в 1930-е годы. Ю. Д. Коробков и Н. С. Ко-

ролев в своей статье рассматривают различные аспекты политики самодержавия в об-

ласти образования в регионе в годы промышленного подъема 1909–-1913 гг. Статья 

А. Н. Лымарева и Н. П. Палецких посвящена исследованию планового сельскохозяйственного 

переселения в 1939–1945 гг. Статья Н. Н. Назаренко, Н. В. Коршуновой, А. В. Башкина по-

священа историографическому анализу особенностей демографических процессов в Цен-

трально-Черноземной области Советского Союза в период голода 1932–1933 гг. И. С. Ого-

новская в своей статье исследует процесс становления и развития исторического образо-

вания в СССР под влиянием государственной политики 1930–1950-х гг., выраженной в по-

становлениях ЦК ВКП(б) и СНК СССР. В статье И. В. Островской прослеживается исто-

рия создания и становления санитарно-бактериологической службы в Севастополе начиная 

с 1880-х гг. и до 1931 года. А. Н. Федоров в своей статье изучает причины отставки ди-

ректора Челябинского Кировского завода И. М. Зальцмана в 1949 году.  

В разделе «Искусствоведение» И. В. Царинный исследует формально-стилисти-

ческие особенности станковых произведений народного художника РФ, академика Льва 

Николаевича Головницкого. В статье Е. С. Шерстобитовой обобщён опыт исследова-

ния, посвященного орнаментальному творчеству выдающихся древнерусских мастеров 

рукописной книги XVI–XVII вв. художников-знаменщиков братьев Стефана, Федора и 

Гаврилы Басовых. 

В разделе «Литературоведение. Журналистика» М. П. Двойнишникова и Д. А. Пели-

хов исследуют визуально-графическое оформление стихотворных текстов поэтов XVIII 

века (Г. Р. Державина, А. Д. Кантемира, М. В. Ломоносова, А. А. Ржевского, А. П. Сума-

рокова, В. К. Тредиаковского и др.). Е. Л. Дмитриенко и А. И. Габдрахманова в своей 

статье рассматривают особенности применения VR-технологий в освещении спортив-

ных мероприятий на зимней Олимпиаде-2022. Статья О. В. Перевозовой, М. С. Серчук, 

Л. П. Шестеркиной посвящена исследованию особенностей реализации корпоративных 

коммуникаций телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» в период локдауна, связанного с огра-

ничениями из-за пандемии, вызванной COVID-19. 
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Введение 

В данном исследовании анализируются вос-

поминания двух российских генералов, участни-

ков Первой мировой войны, Алексея Павловича 

Будберга (1869–1945) и Викторина Михайловича 

Молчанова (1886–1975). Авторы воспоминаний  

в условиях революционных событий в России  

и разразившейся Гражданской войны приняли 

сторону Белого движения, а после победы больше-

виков оказались в качестве эмигрантов сначала  

в Китае, а затем в США (в штате Калифорния). 

Здесь до 1932 г., до конфликта между ними, они 

вместе состояли в Обществе русских ветеранов 

Великой войны в Сан-Франциско, одной из самых 

крупных ветеранских эмигрантских организаций 

на Западном побережье США. Впоследствии Мол-

чанов и некоторые его соратники вышли из Обще-

ства, а Будберг до конца своих дней оставался бес-

сменным его председателем. Видимо, главными 

причинами разрыва стали слишком авторитар-

ный стиль руководства генерала Будберга и его 

дискурс о событиях Гражданской войны, с кото-

рым Молчанов не был согласен [1, с. 62, 344; 2, 

с. 396–417]. 

Обзор литературы 

К настоящему времени историография о гене-

ралах А. П. Будберге и В. М. Молчанове не столь 

обширна. В основном это работы российских ис-

ториков постсоветского периода, в которых пред-

ставлены разные аспекты деятельности героев 

данной статьи [1–4]. Нельзя отрицать, что, воз-

можно, в будущем появятся и монографические 

исследования биографического характера об этих 

военных деятелях, ставших эмигрантами и завер-

шивших свой жизненный путь в США. 

Методы исследования 

Воспоминания о прошлом – это живая история 

людей, которые конструируют в них свою идентич-

ность и представления о мире. Для изучения воспо-

минаний как акта обращения к прошлому, на наш 

взгляд, может быть применима концепция немецких 

исследователей Я. Ассмана и А. Ассман о коллек-

тивной памяти. Согласно их выводам, коллективная 

память включает культурную память как память все-

го общества и коммуникативную память как воспо-

минания отдельных индивидуумов, бывших участ-

никами или современниками событий прошлого [5, 

6]. Таким образом, воспоминания о прошлом, види-

мо, следует отнести к коммуникативной памяти.  

С данной теорией вполне согласуются социально-

конструктивистские подходы дискурс-анализа (кон-

цепции западных теоретиков Э. Лакло и Ш. Муфф, 

Н. Фэркло и Л. Чоулиараки), которые трактуют 

культурные тексты (вербальные и визуальные), соз-

данные людьми, в качестве дискурсов. Данные дис-

курсы конструируют идентичность индивидуумов, 

воспроизводят определенные знания и утверждают 

социальные отношения [7, с. 53–107, 108–162]. 

Исторические науки 
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На основе одного из теоретических подходов к изучению коллективной памяти, а также дис-

курс-анализа и историко-сравнительного метода анализируются воспоминания двух русских гене-

ралов, участников Первой мировой войны и Гражданской войны в России, оказавшихся в качестве 

эмигрантов в США. Мемуарные тексты генерал-лейтенанта барона Алексея Павловича Будберга 

(1869–1945) о Первой мировой войне частично публиковались в 1930-е – начале 1940-х гг. в жур-

нале «Вестник Общества русских ветеранов Великой войны» (Сан-Франциско). Воспоминания ге-

нерал-лейтенанта Викторина Михайловича Молчанова (1886–1975) появились значительно позд-

нее и были записаны на магнитофонную ленту в 1970 г. американским историком Б. Раймондом  

в виде устных рассказов. Будберг, будучи генералом, нес службу в штабах, командовал дивизия-

ми, затем корпусом. Во многом его воспоминания – это взгляд «сверху», из штаба, и при этом  

с дидактическими наставлениями. Другой автор воспоминаний, Молчанов, вступил в войну в чине 

капитана, занимал должности на уровне среднего командного состава и прошел боевой путь, до-

служившись к концу военной кампании до подполковника. Его взгляд на войну – это взгляд с пе-

редовой, из окопа, с описанием повседневных армейских будней. По сути, эти воспоминания 

представляют собой дискурсы о событиях Первой мировой войны на «Восточном» (русском) 

фронте, которые конструируют идентичность авторов, воспроизводят определенные знания  

и утверждают их взгляды на события войны. 

Ключевые слова: мемуары, устные воспоминания, эго-документы, А. П. Будберг, В. М. Мол-

чанов, Первая мировая война, российская эмиграция, коммуникативная память, дискурс. 
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Результаты и дискуссия 

Обратимся к мемуарам А. П. Будберга. С точ-

ки зрения современной классификации воспоми-

наний как источников личного происхождения  

или эго-документов повествование Будберга мож-

но отнести к «мемуарам-современным историям» 

[8, с. 257–259], поскольку эти воспоминания наце-

лены не на реконструкцию и осмысление жизни 

автора, а на переломные и «великие» события, 

участником которых он являлся. После службы  

на Дальнем Востоке Будбергу довелось участво-

вать в Первой мировой войне сначала в качестве 

генерала-квартирмейстера штаба 10-й армии (ав-

густ – декабрь 1914 г.), затем начальника штаба  

1-й и 10-й армий (декабрь 1914 г. – февраль 1915 г.). 

После отпуска по болезни он оказался непосредст-

венно на фронте и с августа 1915 г. вступил  

в должность начальника 40-й пехотной дивизии  

в составе IV армейского корпуса 1-й армии. Через 

два с половиной месяца, в октябре 1915 г., Будберг 

стал начальником 70-й дивизии (в составе XIV 

армейского корпуса 5-й армии). Затем, в апреле 

1917 г., он возглавил XIV армейский корпус  

и позже с этой должности ушел в отставку. Таким 

образом, в период Первой мировой войны ему 

пришлось командовать различными штабными 

структурами и войсковыми соединениями в соста-

ве Западного, Северо-Западного и Северного 

фронтов. В январе 1918 г., уже после прихода  

к власти большевиков, он с семьей выехал из Пет-

рограда на Дальний Восток, некоторое время даже 

жил в Японии, а затем примкнул к антибольшеви-

стскому движению. С мая по октябрь 1919 г. фак-

тически исполнял обязанности военного министра 

в правительстве А. В. Колчака. В 1920 г. эмигри-

ровал сначала в Японию, затем в Китай, а в апреле 

1921 г. перебрался в США. 

Свои мемуары Будберг начал создавать  

в начале 1930-х годов. Накануне двадцатилетней 

годовщины Первой мировой войны в журнале 

«Вестник Общества русских ветеранов Великой 

войны» появились их отдельные части под заго-

ловком «Из воспоминаний о войне 1914–1917 

гг.». Продолжавшиеся публикации мемуаров 

выходили вплоть до 1941 г., но полностью так  

и не были изданы [9]. 

Всю рукопись своих воспоминаний (свыше 

1100 страниц) Будберг передал в Архив Гуве-

ровского Института войны революции и мира 

(Стэнфордский университет, Калифорния, 

США). В 2014 г. благодаря усилиям научных 

сотрудников Дома Русского зарубежья имени  

А. Солженицына свет увидела значительная 

часть мемуаров Будберга о Первой мировой 

войне, снабженная фотографиями из личного 

архива генерала, которые хранились у его по-

томков, живущих в США [10].  

Литературный стиль мемуаров Будберга го-

ворит о его таланте военного писателя. Текст со-

стоит из сложных предложений, запоминающихся 

эпитетов и метафор, иногда встречаются латин-

ские поговорки, немецкие и французские фразы. 

Язык Будберга – это язык образованного человека 

с правильным построением фраз и использованием 

различных специальных военных терминов. В его 

повествовании угадывается знание военного дела 

и мастерство владения пером.  

Подробное описание событий своего пребы-

вания на фронте, буквально по неделям и месяцам, 

говорит о том, что генерал был человеком педан-

тичным и, вероятно, вел дневниковые записи, 

ставшие затем основой для мемуаров. Об этом, 

кстати, упоминал, находясь в эмиграции в Юго-

славии, сослуживец Будберга генерал В. Е. Флуг  

в письме, датированном 17 января 1933 г. и адре-

сованном генералу В. В. Чернавину [3, с. 64]. Соз-

давая свой текст на основе дневниковых записей, 

Будберг также использовал мемуарные публика-

ции других авторов. Так, например, он привлек 

воспоминания известного немецкого военачальни-

ка Э. Людендорфа [11] и записки последнего госу-

дарственного секретаря Российской империи  

С. Е. Крыжановского [12].  

Вообще, если посмотреть на стиль жизни  

и службы Будберга, то можно сделать вывод, что 

этот человек редко расставался с пером и бумагой. 

Его часто, даже в свободное от службы время, 

можно было увидеть за письменным столом. Как 

известно, помимо этих воспоминаний, в 1923–1924 

гг. он опубликовал в эмигрантском многотомном 

издании «Архив русской революции», выходив-

шем в Берлине, свой дневник времен Гражданской 

войны, который в 1929 г. с купюрами вышел  

и в СССР. Такая публикация сделала Будберга 

известным «белогвардейским» мемуаристом [13, 

14]. Дневник Будберга, охватывающий время ре-

волюции и Гражданской войны, был издан в Бер-

лине не полностью. Современный российский ис-

следователь А. В. Ганин в архиве Гуверовского 

института выявил рукопись завершающей части 

дневника, которая охватывает период с ноября 

1919 г. по февраль 1920 г. и события в Чите, Хар-

бине и Владивостоке [3]. Кроме того, в 1930-е гг.  

в журнале «Вестник Общества русских ветеранов 

Великой войны» Будберг опубликовал свои вос-

поминания о службе на Дальнем Востоке на рубе-

же XIX–XX столетий [15].   

Конечно, как и любой мемуарист, Будберг  

в воспоминаниях о Первой мировой войне конст-

руировал нарратив, в котором представлял себя 

зачастую в лучшем свете, как умного, смелого  

и ответственного человека. Он отмечал, что когда 

находился на посту начальника дивизии, то часто 

бывал непосредственно на передовых позициях, 

среди солдат, знал многих своих офицеров в лицо, 

был контужен и даже как-то раз чуть не попал  

в плен. По его утверждению, среди подчиненных 

он получил уважительное прозвище «окопный 
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генерал». Иногда, видимо, ради объективности он 

упоминает о некоторых своих недочетах по служ-

бе, но не очень подробно и вскользь. В основном 

его воспоминания носят дидактический и анали-

тический характер. С одной стороны, он часто по-

учает и говорит о недостатках в русской армии, 

которых можно было избежать, если бы командо-

вание прислушивалось к мнению образованных  

и талантливых офицеров (таких как он). Он даже 

сформулировал несколько положений, составив-

ших так называемый кодекс идеального воена-

чальника. С другой стороны, Будберг пытается 

вскрыть причины различных негативных явлений 

в русской армии. И здесь он проявляет себя непло-

хим аналитиком, недаром в молодости Будберг 

увлекался математикой и шахматами [10, с. 98, 

108, 137–138, 211]. 

Судя по его поведению, поведению человека, 

который очень часто писал наверх различные ра-

порты и проекты по повышению боеспособности 

армии или устранению в ней отрицательных и во-

пиющих явлений, он верил в силу слова, которое 

при поддержке «сверху» может стать реальностью. 

В мемуарах Будберг выглядит очень активным  

и деятельным генералом на различных постах, как 

штабных, так и армейских.  

При этом, как человек военный, он ни разу  

не усомнился в том, что война являлась насущной 

необходимостью для России. В его мемуарах нет 

ни слова критики по поводу внешней и внутренней 

политики Николая II и его министров. Вообще  

о политических предпочтениях Будберга заходит 

речь лишь тогда, когда он пишет о февральских 

событиях 1917 г. в Петрограде, деятельности Вре-

менного правительства и затем – партии больше-

виков. Здесь он выплескивает на страницы своих 

воспоминаний исключительно негативный эмо-

циональный заряд. 

Главная тема, проходящая красной линией 

через все воспоминания Будберга, связана с во-

просом, почему русская армия оказалась не на вы-

соте и в ходе войны терпела одно поражение  

за другим. Среди главных причин низкой боеспо-

собности войск барон выделяет следующие. Уста-

ревшие взгляды на современную войну многих 

представителей высшего командования, их лень  

и удовлетворенность «очковтирательством», не-

эффективная деятельность в штабах так называе-

мых «стратегических мальчиков». Например, дей-

ствия военного министра В. А. Сухомлинова он 

называет «опереточным руководством». В итоге 

многие операции разрабатывались бездумно, без 

учета фронтовых условий, исходя из личных ам-

биций генералов. В результате войска несли боль-

шие и бессмысленные потери. При этом любая 

инициатива со стороны некоторых младших  

по чину офицеров пресекалась на корню [10, с. 41–

43, 45, 48, 67, 85, 147]. 

Вообще Будберг определил два типажа гене-

ралов и офицеров русской армии. Во-первых, это 

люди, безупречно, а порой даже геройски выпол-

нявшие свой служебный долг. Они личным при-

мером поддерживали боевой дух и дисциплину  

в войсках (например, генералы В. Е. Флуг,  

И. П. Жилинский, П. А. Плеве, Е. К. Миллер,  

Е. А. Радкевич, полковники А. Г. Габаев и Г. М. Тих-

менев, капитаны Михайлов и Виноградов). Во-

вторых, это военные руководители, формально 

исполнявшие свои обязанности по причине тру-

сости и лени (например, полковник П. Н. Карау-

лов), или явные карьеристы – «моменты» (такие 

как генерал М. Д. Бонч-Бруевич) [10, с. 52, 55, 

58–59, 67–68, 85]. Деятельность известного гене-

рала М. В. Алексеева, начальника штаба Верхов-

ного Главнокомандующего, Будберг оценивал 

невысоко, считая его человеком нерешительным, 

исполнителем чужой воли, сторонником компро-

миссов. Генерала А. А. Брусилова он назвал 

«республиканцем», сорвавшим в 1917 г. с себя 

погоны и нацепившим на грудь красный бант. 

Будберг назвал его «ловкачом» и хорошим орато-

ром, приветствовавшим революцию [10, с. 57, 78, 

81, 148, 205]. 

Не все солдаты, по мнению Будберга, были 

способны умело воевать. Например, всех нижних 

чинов по физическому состоянию и пригодности  

к настоящей службе барон делил на хорошо под-

готовленных, крепких сибиряков и «заморышей»  

с плохим здоровьем из центральных губерний 

страны [10, с. 125–126]. 

Еще одним негативным фактором, согласно 

вполне обоснованному заявлению Будберга, явля-

лась неэффективная деятельность военной бюро-

кратической машины, плохо справлявшейся  

со снабжением частей всем необходимым. Напри-

мер, у фронтовых командиров были на руках уста-

ревшие и неточные «карты-верстовки» местности 

пятидесятилетней давности. На страницах мемуа-

ров порой предстают зарисовки с полуголодными 

русскими солдатами, давно не получавшими нор-

мального питания, в оборванном обмундировании 

с рваными обмотками на ногах. «Начальство ду-

мало о лошадях больше, чем о людях и их сбере-

жении», – справедливо заявляет Будберг. В то же 

время «сверху» много поступало различного рода 

приказов, инструкций, наставлений. От команди-

ров разных уровней требовали постоянных пись-

менных отчетов. Штабистов Барон презрительно 

называет «рыцарями стула, чернил и пера». За-

служенные представления к наградам на отличив-

шихся офицеров и солдат зачастую не утвержда-

лись. В то же время было много необоснованных 

награждений штабных чинов, в том числе и родст-

венников высокопоставленных военных [10,  

с. 43, 47, 51, 55, 64, 69–70, 76, 82–83, 87, 90–91, 97, 

135, 164, 167–169]. 
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Еще одним отрицательным фактором, сильно 

влиявшим на боеспособность войск, по словам 

Будберга, был низкий профессионализм офицеров 

военного времени, которые после нескольких ме-

сяцев подготовительных курсов получали погоны 

прапорщиков. Он даже написал два рапорта  

в Главное управление Генерального штаба. Один 

рапорт содержал идею о создании нескольких де-

сятков унтер-офицерских учебных батальонов. 

Будберг предлагал осуществлять на этих курсах 

подготовку прапорщиков из отличившихся  

по службе унтер-офицеров. Другой рапорт преду-

сматривал изменить программы ускоренных офи-

церских курсов: удлинить срок обучения и назна-

чить в качестве руководителей выдающихся вое-

начальников, выпускать юнкеров подпрапорщика-

ми и давать офицерские погоны после приобре-

тенного боевого опыта. Однако данные проекты 

остались без ответа [10, с. 128–129, 131–132]. 

Боевой дух многих новоиспеченных офице-

ров, не соответствовавших необходимым качест-

вам, по утверждению Будберга, был подорван еще 

в условиях «развращающих течений предвоенного 

периода русской жизни». К таким явлениям он 

относит «горьковщину», «арцыбашевщину» и 

«похабный кинематограф» [10, с. 133]. Здесь 

вполне ясно проявилось отношение барона к твор-

честву некоторых русских писателей и кино.  

Барон откровенно пишет о случаях мародер-

ства со стороны «солдатни», которая грабила  

и притесняла гражданское население. Иногда  

в отношении таких людей применялись расстрелы. 

Будберг сообщает и о значительном количестве 

дезертиров в русской армии уже в 1915 г., на вто-

рой год войны. В то же время Будберг отмечает, 

что большая заслуга в поддержании боевого духа 

и дисциплины в войсках принадлежит ротным ко-

мандирам и старым унтер-офицерам, фельдфебе-

лям. Именно благодаря им солдаты эффективно 

действовали в самых экстремальных ситуациях 

[10, с. 45, 46, 53, 62, 66, 75, 92]. 

О союзниках по Антанте он отзывается неод-

нозначно. С одной стороны, они воевали умно  

и берегли свою живую силу. С другой стороны, 

союзники широко использовали русскую военную 

помощь, но сами не очень помогали. На фронте 

ходило такое шуточное изречение: «Союзники 

решили вести войну до последнего русского сол-

дата». Однако летом 1917 г., в условиях револю-

ционных перемен и политики демократизации  

в армии, Будберг даже подумывал перейти  

на службу в войска союзников и предпринял неко-

торые шаги в данном направлении, но из этой за-

теи ничего не вышло [10, с. 139, 160, 226, 232]. 

Образ врага на страницах воспоминаний Буд-

берга представлен неконкретно и обобщенно. Ав-

тор часто использует просто слово «немцы».  

В одном месте он, видимо, оговорившись, даже 

написал «наши немцы», что, видимо, свидетельст-

вует об очень уважительном отношении к против-

нику. При этом не стоит забывать, что сам Будберг 

имел немецкие корни, и в условиях начавшейся 

войны, когда некоторые офицеры  

с немецкими фамилиями, следуя конъюнктуре 

момента, изменили их на «более русские», Алек-

сей Павлович этого делать не стал.  

Будберг отмечал, что германское командова-

ние, в отличие от русских генералов, берегло лич-

ный состав своих войск. Без предварительной уси-

ленной огневой подготовки немцы никогда  

не наступали, а ночью вообще не воевали, давая 

солдатам отдохнуть. Немцев, сидевших в обороне, 

практически невозможно было застать врасплох, 

так как их «сторожевая служба неслась очень доб-

росовестно и пунктуально». Они были хорошо 

оснащены связью, сигнализацией и приборами 

ночного освещения. Русская авиация по количест-

ву, качеству и вооружению самолетов значительно 

уступала противнику. Немцы, по словам мемуари-

ста, называли русских летчиков членами «клуба 

самоубийц». Каждая встреча в воздухе  

с германскими самолетами (аэропланы «Таубе»  

и «Фоккер») приводила, как правило, к большим 

потерям среди русских пилотов [10, с. 48, 61, 97, 

153, 169, 170–171]. 

Тыл немецких войск отличался организован-

ностью и порядком. Почти к самой передовой 

подводились узкоколейки для регулярного снаб-

жения войск. Многие местные жители и военно-

пленные трудились на работах по укреплению 

германских позиций. В то же время, как отмечает 

Будберг, немецкие солдаты никогда не притесняли 

гражданское население, «вели себя сдержанно  

и прилично». Однако реквизиции с их стороны все 

же производились. Они действовали в этом плане 

организованно и забирали все необходимое «под 

постоянной угрозой стального кулака». При этом 

выдавались квитанции, где указывалось, что опла-

та населению будет произведена после войны  

за счет российского правительства [10, с. 144, 76]. 

Один из экзистенциональных выводов, кото-

рой сформулировал Будберг, вспоминая о Первой 

мировой войне, связан с тем, что с молодости, как 

человек, выбравший путь офицера, он «привык 

идеализировать войну и думать, что она должна 

была возвышать дух». Однако военная реальность 

оказалось совсем другой, более мрачной, и от его 

идеалов «остались одни жалкие клочья» [10, с. 96]. 

Политику демократизации в армии в 1917 г. 

при Временном правительстве Будберг считал гу-

бительной. Такое положение вещей, по его мне-

нию, привело к развалу российских Вооруженных 

сил. А. Ф. Керенского он называет «честолюб-

цем», мечтавшим «о славе выше Наполеона», 

«жрецом красивых и пустых фраз», «опаснейшим 

Дон Кихотом» и «случайным выкидышем револю-

ционной фортуны» [10, с. 207–208, 218, 224].  

По своим политическим взглядам барон, судя  
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по его воспоминаниям, оставался монархистом, 

хотя и был разочарован действиями Романовых  

в условиях революционного кризиса. 

Обратимся к устным автобиографическим 

рассказам В. М. Молчанова. В отличие от Будбер-

га, Молчанов не писал мемуаров. Однако  

на склоне лет, когда ему было уже 84 года, он ос-

тавил устные воспоминания, зафиксированные на 

магнитофонной ленте историком и социологом Б. 

Раймондом во время их нескольких встреч  

и бесед в январе 1970 г. в доме генерала в Сан-

Франциско. Это интервью проводилось в рамках 

проекта по сбору воспоминаний о революции 

1917 г. и русской эмиграции, организованного 

Центром славянских и восточно-европейских ис-

следований Калифорнийского университета  

в Беркли. Позднее интервью Молчанова транскри-

бировали и перевели на английский язык [16].  

При этом не все из рассказанного генералом во-

шло в этот текст. Данные материалы (машинопис-

ный текст и магнитофонные записи) хранятся  

в архиве университета. В 1974 г. Молчанов на ос-

нове интервью подготовил несколько публикаций, 

посвященных периоду Гражданской войны,  

для русского эмигрантского журнала «Первопо-

ходник» [17]. В 2009 г. полный текст воспомина-

ний Молчанова, с учетом сохранившейся магни-

тофонной записи интервью, издали в России [18].   

Устные рассказы Молчанова не посвящены 

какому-либо конкретному историческому собы-

тию или периоду, в отличие от мемуаров Будберга. 

Его биографическое интервью содержит информа-

цию о жизненном пути, разнообразные сведения  

и размышления о дореволюционной русской ар-

мии, Первой мировой и Гражданской войнах, ан-

тибольшевистской российской эмиграции. С точки 

зрения классификации источников личного проис-

хождения воспоминания Молчанова, видимо, 

можно отнести к «мемуарам-автобиографиям»  

[8, с. 260–265]. Судя по вопросам, подготовлен-

ным Раймондом для бесед с генералом, с точки 

зрения социологической терминологии это было 

полуструктурированное интервью, то есть интер-

вью с путеводителем в биографическом его вари-

анте [19, с. 105–106].   

Первую мировую войну Молчанов встретил  

в чине штабс-капитана, находясь, как и Будберг, 

на военной службе на Дальнем Востоке. Судя по 

его словам, он по личной инициативе, получив 

разрешение начальства, уже в сентябре 1914 г. 

прибыл на фронт. Здесь ему поручили командо-

вать ротой в составе 5-го Сибирского инженерного 

батальона. Молчанов воевал сначала на Юго-

Западном фронте против австро-венгерских войск, 

а затем, с 1915 г. до завершения войны, его часть 

находилась на Северном фронте в районе Риги.  

В середине 1916 г. он стал командиром инженер-

ной роты в составе 3-й Сибирской стрелковой ди-

визии (6-й Сибирский армейский корпус 12-й ар-

мии). Зимой 1917 г., уже при советской власти,  

в чине подполковника его назначили главным ин-

женером корпуса. Молчанов занимался эвакуацией 

снаряжения и имущества. В феврале 1918 г. в мес-

течке Венден (ныне город Цесис в Латвии), будучи 

раненным, он попал в плен к немцам. До апреля 

1918 г. находился на излечении в немецком госпи-

тале, а затем при намеренном попустительстве 

германского офицера, начальника гарнизона Вен-

дена, и с помощью местного крестьянина-

проводника сумел бежать. В Советской России 

Молчанов получил от властей официальное уве-

домление об увольнении из армии и уехал на ро-

дину в Елабугу (Вятская губерния). Затем судьба 

привела его в антибольшевистское движение. Он 

сделал блестящую военную карьеру, стал полков-

ником, а затем получил два генеральских чина, 

первый – от Верховного правителя А. В. Колчака, 

а второй – от генерала Г. М. Семенова. После 

Гражданской войны первоначально эмигрировал  

в Китай, а в 1923 г. уехал в США. 

Судя по характеру речи, Молчанов не имел 

аристократических манер. Произносимые им слова 

выдают в нем человека, говорящего просто и без 

сложных фраз. Его речь отличается дореволюци-

онной и военной терминологией, что объясняется 

культурным пространством, в котором он ранее 

жил. Необходимо заметить, что в интервью иногда 

проскальзывают термины, выражения и словесные 

обороты, появившиеся в лексиконе Молчанова  

за время долгой жизни в США. Поэтому он порой 

произносит такие слова, как «доллар», «миля», 

«окей». Это, конечно, свидетельствует о влиянии 

той культурной среды, в которой он оказался  

в эмиграции [4, с. 191–192]. Вообще, по свиде-

тельству одного из современников Молчанова  

из русской эмигрантской диаспоры в Калифорнии, 

он хотя и говорил по-английски с акцентом,  

но «его можно было свободно принять за амери-

канца», поскольку он проявлял жизненную ак-

тивность в новой для него англоязычной среде 

[20, с. 509]. 

Как и многие авторы воспоминаний, генерал 

Молчанов в своих рассказах строит собственный 

образ исключительно в позитивном ключе – чело-

века, который всегда принимает верные решения  

и совершает правильные поступки. Говоря об от-

ношениях между командованием и подчиненными 

в царской армии, Молчанов, не скрывая правды, 

свидетельствует о многочисленных случаях без-

образного поведения офицеров, которые притес-

няли солдат. Поэтому он полагал, что вина за сол-

датский бунт в 1917 г. лежит и на офицерском 

корпусе, не сумевшем устранить такие злоупот-

ребления в своих рядах [16, p. 43].  

Очень интересны впечатления Молчанова  

о настроениях среди сослуживцев в начале Первой 

мировой войны, когда многие из них рвались  

на фронт, боясь, что все скоро закончится, и они 
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не успеют отличиться и получить награды. Гене-

рал прямо и резко обвиняет командование русской 

армии, ничего не сделавшее для сохранения офи-

церского корпуса во время войны. Как и Будберг, 

Молчанов отмечает слабую подготовку офицеров 

военного времени, получивших погоны после 

краткосрочных курсов. Он подчеркивает некомпе-

тентность многих старых генералов, не понимав-

ших условий современной войны. По мнению Мол-

чанова, они применяли старую тактику, что приво-

дило к многочисленным потерям [16, p. 31–32]. 

Для Молчанова одним из запоминающихся  

и трагических моментов войны, который, видимо, 

относится к маю 1915 г., стала немецкая газовая 

атака. У русских солдат тогда отсутствовали про-

тивогазы, и они оказались беззащитны. Молчанов 

чудом остался жив, так как находился в двухстах 

метрах от линии фронта и, как и его подчиненные, 

использовал мокрую тряпку, которой накрыл ли-

цо. В результате газовой атаки только один взвод 

из четырех в его роте уцелел. Наступление немцев 

в противогазах удалось отбить. Сам Молчанов, 

все-таки хвативший хлорина, вскоре оказался  

в госпитале. Его представили к ордену Святого 

Георгия 4-й степени, но «наверху» представление 

не утвердили [16, p. 32–34]. 

Как и Будберг, Молчанов отмечает плохое 

питание солдат в русской армии. Так, начиная  

с 1916 г. нижних чинов стали кормить кашей  

из чечевицы, от которой у многих болели животы 

[16, p. 34]. Будберг в своих мемуарах называет 

данный продукт «неудачным суррогатом интен-

дантского изобретения». Обычно чечевица дохо-

дила до армейской кухни незрелой, и приготов-

ленную из нее кашу солдаты зачастую выбрасыва-

ли [10, с. 197].  

Образ врага у Молчанова разнообразен. На-

пример, австрийцы, по его мнению, воевали плохо. 

Солдаты-славяне (преимущественно словенцы и 

хорваты) австрийских войск часто бросали оружие 

и поднимали руки. Чехи и словаки, по его словам, 

сражались неплохо и редко сдавались в плен. 

Немцев, которых Молчанову пришлось наблюдать 

довольно близко, так как он оказался  

у них в плену, он оценивал во многом позитивно. 

Хотя снабжение немецкой армии в 1918 г., как 

отмечает Молчанов, было очень скудным, но ни-

каких жалоб слышно не было. Все невзгоды «изу-

мительные» немецкие солдаты переносили стойко 

[16, p. 32, 40, 41]. 

По мнению Молчанова, русские войска  

к 1917 г. накопили большой военный опыт, имели 

отличное оснащение, вооружение и вполне могли 

продолжать успешные боевые действия. Однако 

этому помешала революция [16, p. 32]. Молчанов 

и в 1970 г. называл себя монархистом, подчерки-

вая тот факт, что в 1917 г. он с недоверием отно-

сился к Временному правительству. Генерала  

Л. Г. Корнилова, служившего этому правительству 

и арестовавшего царскую семью, Молчанов назвал 

«предателем» несмотря на то, что впоследствии 

тот стал одним из вождей Белого движения [16,  

p. 44]. Однако монархизм генерала на склоне лет 

не отличался подобострастием и слепой верой  

в царскую власть. Он говорил о монархии с из-

вестной долей критики и подчеркивал многие 

ошибки, совершенные императором Николаем II  

и его окружением. Вообще, рассуждая на эту тему, 

Молчанов не видел среди Романовых достойных 

людей. 

Выводы 

Итак, воспоминания двух генералов представ-

ляют собой дискурсы о Первой мировой войне. 

Будберг начал писать свои мемуары о войне  

во многом по собственной инициативе на основе 

дневниковых записей. Видимо, среди побудитель-

ных причин для написания мемуаров было желание 

Будберга осмыслить свой военный опыт и ответить 

на вопрос, почему Россия проиграла войну. Устные 

биографические рассказы Молчанова, наоборот,  

во многом инициировались извне. Сам он, видимо, 

так и не сел бы писать мемуары. Причем в создании 

его воспоминаний принимал активное участие аме-

риканский историк и социолог Б. Раймонд, который 

вел беседы с Молчановым, а затем транскрибировал 

основные части интервью.   

По своей структуре воспоминания Будберга 

как мемуарный текст построены в строгом хроно-

логическом порядке и более насыщены разными 

деталями. Устные рассказы Молчанова по вполне 

понятной причине более эклектичны и менее 

структурированы в плане подачи информации.  

С точки зрения лингвистического анализа можно 

сказать, что Будберг, как выпускник Николаевской 

академии Генерального штаба, более образован, 

начитан, его повествование отличается аналитиче-

ским стилем и дидактичностью. Устная речь Мол-

чанова довольно проста и неофициальна. Хотя 

необходимо учитывать, что устная речь, в отличие 

от письменного текста, конечно, менее четкая  

и формализованная. 

Дискурсы этих генералов во многом сходны. 

Прежде всего они презентуют себя в качестве 

энергичных акторов истории, как правило, с поло-

жительными качествами. Если у Будберга, все-

таки есть небольшая доля самокритики, то у Мол-

чанова такой подход вообще отсутствует. Будберг 

начал войну в чине генерал-майора и занимал 

штабные должности, командовал дивизиями, затем 

– корпусом. Его взгляд на войну – это точка зре-

ния высокопоставленного военного, конечно, лич-

но не ходившего в атаку и не стрелявшего из око-

па. Устные повествования Молчанова, встретив-

шего войну в чине штабс-капитана и командовав-

шего инженерной ротой, представляют собой рас-

сказы армейского офицера среднего звена, это 

взгляд с передовой, из окопа. Причем воспомина-

ния Будберга целиком посвящены Первой миро-
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вой войне, а устные рассказы Молчанова носят 

скорее автобиографический характер, и только 

небольшая их часть относится к периоду войны.  

Авторы воспоминаний презентуют себя в каче-

стве боевых русских офицеров и монархистов, по-

лагавших, что падение царского трона привело Рос-

сию к катастрофе. При этом, если Будберг почти  

не подвергал сомнению политику Николая II, то 

Молчанов, наоборот, порой произносил критиче-

ские тирады в его адрес. Кроме того, Будберг пози-

ционирует себя как высокопоставленный дворянин 

и немецкий барон, в его мемуарах в отношении 

нижних чинов проскользнуло слово «солдатня»,  

а противника он даже на одной страниц мемуаров 

обозначил как «наши немцы». В контрасте с ним 

Молчанов более прост и неаристократичен. 

Воспоминания генералов, конечно, воспроиз-

водят знания о Первой мировой войне, в частно-

сти, о состоянии русской армии, действиях союз-

ников и противника. Авторы воспоминаний пыта-

ются выявить и обозначить главные причины во-

енных неудач русской армии. Стоит отметить, что 

их заявления по этому поводу во многом критич-

ны. Возможно, такие суждения были обусловлены 

и личными качествами Будберга и Молчанова,  

и страной их проживания, поскольку в США сво-

бода слова считается ключевым и важным атрибу-

том состояния общества.  

Данные дискурсы утверждали и определен-

ные социальные отношения. Если мемуары Буд-

берга были рассчитаны преимущественно на «сво-

их», на узкий круг ветеранов, то Молчанов согла-

сился дать интервью в рамках исследовательского 

университетского проекта, и в данном случае 

предполагалась более широкая читательская ауди-

тория. В связи с этим стоит отметить, что жизнен-

ные стратегии этих двух эмигрантов, оказавшихся 

в США, существенно отличались. Молчанов стал 

настоящим американцем. Он живо интересовался 

окружавшей его действительностью, начал гово-

рить по-английски, устроился на хозяйственную 

должность в одну из крупных фирм, купил авто-

мобиль, регулярно читал прессу и обсуждал мест-

ные проблемы [20, с. 509]. На вопрос, заданный  

в ходе интервью, хотел бы он вернуться на родину, 

если в СССР рухнет коммунистический режим, 

Молчанов ответил отрицательно. Он объяснил это 

тем, что окажется там «абсолютным чужестран-

цем» из другого мира [16, p. 131]. Будберг, в отли-

чие от Молчанова, наоборот, в основном пребывал 

в русскоговорящей эмигрантской среде, активно 

занимаясь общественной деятельностью, более 

двадцати лет он возглавлял Общество русских ве-

теранов Великой войны в Сан-Франциско.  
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REMEMBERING «THE GREAT WAR»: COMPARATIVE ANALYSIS 
OF TWO EGO-DOCUMENTS 
E. V. Volkov 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

 

This paper reports on a theoretical study of collective memory, discourse analysis, and com-

parative historical method of the memories of the two Russian generals who took part in the First 

World War and the Russian Civil War. They then became emigrants to the United States.  

The memoirs of General Baron Alexey Pavlovich Budberg (1869–1945) about the First World 

War were in part published in the 1930s and early 1940s in the journal «Bulletin of Society  

of Russian veterans of the Great War» (San Francisco). The memories of General Victorin 

Mikhailovich Molchanov (1886–1975) appeared much later and were recorded on tape in 1970 

by the American historian Boris Raymond in the form of oral stories. Budberg had served as 

General in the headquarters, and was in command of divisions and army corps. His outlook in 

many respects is a birds’ eye view from the staff officers, while also having didactic instructions. 

Another author of memoirs, Molchanov, started the war at the rank of Captain and held positions 

at the secondary level of commanders. He became Lieutenant Colonel by the end of the military 

campaign. His assessment of the war is a view from the trench, with the description of everyday 

military routine. In fact, these memories are discourses about the events of the First World War  

on the «Eastern» (Russian) Front, which construct the identity of their authors, reproduce certain 

knowledge, and confirm their views on the events of the war. 

Keywords: memoirs, oral stories, ego documents, A. P. Budberg, V. M. Molchanov,  

the First World War, Russian emigration, communicative memory, discourse. 
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Введение 

Внимание государства к проблемам поддер-

жания общественного порядка, борьбы с преступ-

ностью и ее рецидивами сохранялось на протяже-

нии всей истории существования отечественной 

правоохранительной системы. Особое значение 

это приобретало в периоды смены руководства 

страны, когда пришедшие на смену стремились 

отмежеваться от всех ошибок, произошедших  

при предыдущем правителе. Такой процесс проис-

ходил в 1953 году, когда произошли изменения во 

внутриполитической жизни государства, и потре-

бовалось обозначить восстановление законности  

и правопорядка в государстве. Цель данного ис-

следования – рассмотреть процесс выполнения 

Указа «Об амнистии» 1953 года в Челябинской 

области. Для ее достижения привлекались матери-

алы, отразившие взаимодействие партийных, со-

ветских и правоохранительных органов в указан-

ный хронологический период, находящиеся в фон-

де Объединенного государственного архива Челя-

бинской области. Предпринята попытка, рассмот-

рев трудности реализации Указа «Об амнистии» 

1953 года в исследуемом регионе, определить, бы-

ли ли они характерны только для Челябинской 

области или с ними сталкивались повсеместно. 

Объектом исследования является амнистия 1953 

года, предметом – процесс её реализации партий-

ными, советскими и правоохранительными струк-

турами на территории Челябинской области. Ис-

следование проводилось с опорой на связь с соци-

ально-политическими процессами, происходив-

шими в стране в указанный период. 

Обзор литературы 

В первые годы после проведения амнистии 

1953 года над исследователями довлела установка 

о позитивном отношении к рассматриваемому яв-

лению. Авторы должны были критически писать  

о культе личности И. В. Сталина, делать акцент  

на нарушениях законности, несмотря на которые 

советский народ своим созидательным трудом 

продолжал строить светлое коммунистическое 

будущее. Рассматриваемое мероприятие не было 

объективно изучено. В период перестройки в пуб-

лицистике появились материалы, затрагивающие 

«запретные» темы репрессий, системы ГУЛАГа, 

амнистии 1953 года, но не опиравшиеся на данные 

исторических исследований. В конце XX – начале 

XXI века, после открытия исследователям доступа 

к ранее закрытым архивным фондам органов госу-

дарственной власти и документам высшего пар-

тийного руководства, появилась возможность об-

суждать подготовку, проведение и последствия 

амнистии 1953 года. 

Первую группу составляют обобщающие ра-

боты, посвященные истории системы ГУЛАГа  

или ее отдельных лагерей, в которых отражены 

некоторые аспекты проведения амнистии 1953 

года [1–4]. Вторую группу составляют исследова-

ния, объектом которых становится процесс осво-

бождения заключенных после смерти И. В. Стали-

на. Е. Н. Тязин обратил внимание на непохожесть 

амнистии 1953 года на предыдущие. Опираясь  

на статистические данные, автор показал ее влия-

ние на криминогенную обстановку и необходи-

мость усовершенствования работы правоохрани-

тельной системы [5]. Е. Е. Воробьева исследовала 

организацию, составление инструкций, структуру 

и динамику процесса освобождения заключенных 

из системы ГУЛАГ, а также сложности при прове-

дении амнистии [6, 7]. Е. Ю. Зубкова при рассмот-

рении амнистии 1953 года выделила две проблемы, 
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Статья посвящена истории борьбы за власть нескольких политических группировок после 

смерти И. В. Сталина. В развернувшейся борьбе особую актуальность приобрела проблема вос-

становления законности и ослабления репрессивного аппарата, в том числе через реорганизацию 

системы ГУЛАГ. Первым практическим шагом в этом направлении стал указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР «Об амнистии» от 27 марта 1953 г. После его опубликования партийные и со-

ветские органы по всей стране приступили к его реализации. Руководство Челябинской области 

также подключилось к выполнению его положений. Партийные и советские органы тесно взаимо-

действовали с правоохранительными структурами региона. В данной статье рассматривается реа-
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которые выявились в ходе ее проведения: всплеск 

криминальной активности и адаптация освобож-

денных. Исследователь отметила, что процесс 

освобождения из мест заключения показал отсут-

ствие единой системы учета правонарушений, что 

подтолкнуло к реформированию системы борьбы  

с преступностью, а также высказала мнение о не-

готовности общества к либерализации уголовного 

законодательства [8].  

К третьей группе можно отнести исследовате-

лей, занимающихся изучением амнистии 1953 года 

в отдельных регионах: Е. В. Курицына работала  

с материалами Пензенской области [9], В. А. Печер-

ский – Хакассии [10], а В. Т. Юнгблюд, А. А. Маш-

ковцев – Кировской области [11]. 

В отдельную группу выделим исследования 

на основе материалов Челябинской области. Во-

просы участия личного состава в ликвидации по-

следствий амнистии 1953 года были рассмотрены 

в коллективной монографии «Страницы истории 

Челябинской школы милиции». В работе приведе-

на информация о привлечении слушателей школы 

к ликвидации преступности, вызванной амнистией 

[12]. В юбилейном издании «Милиция Челябин-

ской области: 1802–2002. Страницы истории» ав-

торы также показали роль работников внутренних 

дел в ликвидации послевоенной преступности, 

привели данные и о недостатках, допущенных  

в работе по преодолению последствий амнистии 

[13]. В издании «Челябинский областной суд 70 

лет: люди, события, факты» определенное место 

уделено применению судебной практики во время 

проведения амнистии [14]. С. Ю. Салмина в работе 

о прокуратуре Челябинской области показала роль 

прокурорского надзора и обвинительной практики 

в судебных процессах по уголовным делам, свя-

занным с амнистированными лицами [15]. Следует 

отметить, что, несмотря на «юбилейный характер» 

приведенных выше работ, в них, наряду с приме-

рами самоотверженной борьбы с уголовной реци-

дивной преступностью правоохранительных 

структур области в указанный исторический пери-

од, говорится и о системных недостатках при про-

ведении амнистии. Заслуживает внимания диссер-

тационное исследование В. В. Калмыкова «Мили-

ция Южного Урала в период послевоенного вос-

становления народного хозяйства» (1945–1953)». 

В работе уделено внимание проведению амнистии 

1953 года на Южном Урале, затрагивается  

не только Челябинск, но и Чкаловская (Оренбург-

ская), Курганская области [16]. 

Подводя итог обзору литературы, можно сде-

лать вывод, что на сегодняшний день отдельной 

работы о проведении амнистии от 27 марта 1953 

года в Челябинске и области нет, и проблема ожи-

дает своего изучения. 

Методы исследования 

В ходе исследования был произведен сбор 

статистических данных и их интерпретация. Про-

изведено исследование социального состава насе-

ления региона и реконструкция происходящих 

социальных процессов. Основу источниковой базы 

для исследования составили опубликованные Ука-

зы Президиума Верховного Совета СССР и дело-

производственная документация из собрания Объ-

единенного государственного архива Челябинской 

области. 

Результаты и дискуссия 

Необходимость объявления и проведения ам-

нистии 27 марта 1953 года обусловлена рядом 

причин: 1) прежде всего, кризис самой системы 

исправительно-трудовых учреждений, который 

заключался в невысокой производительности тру-

да заключённых, отсутствии у них заинтересован-

ности в работе (особенно после отмены условно-

досрочного освобождения), внутренних конфлик-

тах между ними, приводящих к новым преступле-

ниям; 2) экономически затратные расходы на со-

держание осуждённых и организацию охраны мест 

заключения; 3) нехватка рабочей силы в стране, 

восстанавливающей разрушенное войной народ-

ное хозяйство; демографический кризис из-за по-

следствий боевых действий. 

До этого Л. П. Берия направил в Президиум 

ЦК КПСС записку с обоснованием необходимости 

проведения масштабной амнистии. В документе 

он указывал, что в исправительно-трудовых лаге-

рях и тюрьмах содержалось 2 526 402 человека,  

из них 590 тысяч были осуждены на срок до пяти 

лет, 1 216 тысяч – от пяти до десяти лет, 573 тыся-

чи – от десяти до двадцати лет и 188 тысяч – свы-

ше двадцати лет [17]. В записке также указыва-

лось, что в местах лишения свободы отбывало 

наказание большое количество заключенных, 

осужденных на сроки до пяти лет за преступления, 

совершенные ими впервые и не повлекшие за со-

бой тяжких последствий. Кроме этого, как отмечал 

Л. П. Берия, в местах лишения свободы содержа-

лось примерно 30 тысяч человек, осужденных  

за должностные, хозяйственные преступления  

на срок от пяти до десяти лет лишения свободы, 

438 788 женщин, из них 6 286 беременных  

и 35 505 женщин, имевших детей в возрасте  

до 2 лет, около 198 тысяч заключенных, страдав-

ших тяжелыми неизлечимыми заболеваниями,  

а также 238 тысяч пожилых людей (мужчин  

и женщин старше 50 лет) и более 31 тысячи несо-

вершеннолетних, отбывавших наказание в основ-

ном за мелкие кражи и хулиганство. Из общего 

числа заключенных количество особо опасных 

государственных преступников, обвиненных, напри-

мер, в шпионаже или террористической деятельно-

сти, составляло всего 221 435 человек [18, с. 99].  

Таким образом, по мнению Л. П. Берии, со-

держание в местах лишения свободы лиц, осужден-

ных за преступления, не представлявшие серьезной 

общественной опасности, в том числе женщин, 
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подростков, престарелых и больных людей, не было 

вызвано государственной необходимостью. 

27 марта 1953 года Указ «Об амнистии» был 

утвержден на Президиуме Верховного Совета 

СССР. В соответствии с нормативно-правовым 

актом освобождению из мест заключения подле-

жали лица, осужденные на срок до 5 лет включи-

тельно независимо от совершенного ими преступ-

ления, беременные женщины и женщины, имев-

шие детей в возрасте до 10 лет, несовершеннолет-

ние, мужчины старше 55 лет и женщины старше 

50 лет, а также лица, страдавшие тяжелыми неиз-

лечимыми заболеваниями. Кроме указанных кате-

горий заключенных амнистии подлежали и приго-

воренные к лишению свободы на срок свыше пяти 

лет с сокращением срока наказания наполовину. 

Амнистия не распространялась на лиц, осужден-

ных за контрреволюционные преступления, бан-

дитизм, крупные хищения социалистической соб-

ственности и умышленные убийства [19, с. 15–16]. 

Масштабность проводимой амнистии, чрез-

вычайно быстрые темпы ее осуществления приве-

ли к многочисленным ошибкам: из мест лишения 

свободы было выпущено большое количество 

опасных преступников, осужденных ранее за бан-

дитизм, умышленные убийства и ряд других тяж-

ких преступлений, многие из них, оказавшись  

на воле, тут же продолжили заниматься своим 

преступным промыслом. Кроме этого, на совер-

шение противоправных действий амнистирован-

ных зачастую толкали бытовая неустроенность  

и жилищные проблемы. Все это и спровоцировало 

всплеск криминальной активности в государстве. 

Страну просто захлестнул вал уголовной преступ-

ности, особенно это было заметно в крупных про-

мышленных городах и железнодорожных узлах. 

Челябинская область, и прежде всего Челябинск – 

производственный и железнодорожный центр 

Южного Урала, также не стала исключением. 

Партийные, советские и правоохранительные 

органы города и области сразу же подключились  

к исполнению вышестоящего указания. Уже 21 

апреля 1953 года начальник управления исправи-

тельно-трудовых лагерей и колоний Министерства 

юстиции по Челябинской области полковник  

М. Ю. Кузнецов в докладной записке «О ходе вы-

полнения Указа Президиума Верховного Совета 

СССР ОТ 27.03.53 года “Об амнистии”» на имя 

секретаря Челябинского обкома КПСС доклады-

вал: «…по Указу от 27 марта 1953 года всего под-

лежало освобождению 9519 человек. До 21 апреля 

было отпущено на свободу 7448 человек, из них по 

1 ст. Указа – 4580, по 2 ст. – 141, по 3 ст. – 1416, 

по 4 ст. – 1311. Заключенным, отбывавшим срок  

в Челябинской области, были выданы справки  

об освобождении с указанием избранного ими ме-

ста жительства: в город Челябинск – 1383; в насе-

ленные пункты области – 3410; за пределы обла-

сти – 2655». Таким образом, населенные пункты 

области пополнили 4793 человека, определенная 

часть которых явно не была намерена встать  

на путь исправления [20, л. 177]. 

Согласно Указу, органам власти и правоохра-

нительным структурам предписывалось принять 

все необходимые меры по трудоустройству амни-

стированных граждан и недопущению рецидивной 

преступности среди них. Иногда эта работа начи-

налась еще на этапе освобождения амнистирован-

ных. Так, в вышеупомянутой записке сообщалось: 

«Администрация лагподразделений по-прежнему 

предоставляет возможность заинтересованным 

организациям (главным образом, трестам “Че-

лябметаллургстрой” и “Магнитострой’) проводить 

вербовку освобождаемых для использования  

на работах по соглашению» [20, л. 178]. 

Государственные и партийные органы страны 

прекрасно понимали, что для недопущения реци-

дивной преступности среди амнистированных лиц 

необходимо прежде всего решать проблемы их 

трудоустройства. В связи с этим 30 мая 1953 года 

вышло Постановление Совета Министров СССР 

«Об устранении недостатков в трудоустройстве 

освобожденных по амнистии граждан» [19, с. 203], 

где был определен срок трудоустройства амнисти-

рованных лиц – до 12 июня 1953 года. Но эти сро-

ки не всегда выполнялись, в значительной степени 

из-за нерасторопности органов власти и право-

охранительных структур на местах. Это привело  

к тому, что огромная невостребованная рабочая 

сила с криминальным прошлым вновь вливалась  

в ряды преступного мира. Вследствие непроду-

манных шагов в уголовной и исправительно-

трудовой политике государственных органов 

страна была буквально поражена рецидивной пре-

ступностью. 

Криминальную обстановку в Челябинске и об-

ласти осложняло и то обстоятельство, что в конце 

1952 – начале 1953 года выросло количество пре-

ступлений, совершенных молодежью. Данное по-

ложение стало предметом обсуждения на совеща-

нии в Челябинском обкоме КПСС в декабре 1952 

года, где начальник управления милиции УМГБ  

по Челябинской области И. В. Подчасов доклады-

вал: «…с 1 января по 1 ноября 1952 года привлече-

но молодежи в возрасте от 18 до 25 лет – 2222 чело-

века, из них: за спекуляцию – 270 чел., за разбой – 

123 чел., убийства – 43 чел., кражу госимущества – 

161 чел., кражи личного имущества – 417 чел. изна-

силование – 14 чел., мошенничество – 4 чел., хули-

ганство – 950 чел.» [21, л. 37]. Далее он сообщал, 

что «…основной причиной высокой преступности 

среди молодежи является плохая постановка  

на некоторых предприятиях и строительстве обла-

сти культурно-массовой работы и отсутствие нор-

мальных бытовых условий для молодых рабочих,  

в особенности живущих в общежитиях» [21, л. 40]. 

Таким образом, и без того непростой крими-

нальный фон, сложившийся в Челябинске и области 



Исторические науки 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2023, vol. 23, no. 2 18 

в начале 1953 года, был осложнен прибывшими по 

амнистии уголовниками. Волна преступности про-

катилась по городам и поселкам Южного Урала. 

Это подтверждают и авторы юбилейного из-

дания «История милиции Челябинской области. 

1802–2002», в котором отмечено, что «…в Челя-

бинской области в 1953 году рост преступности по 

сравнению с 1952 годом составил более 27 %,  

в области было совершено 2522 дерзких преступ-

лений. Особенно неблагополучная обстановка 

сложилась в таких городах, как Челябинск, Маг-

нитогорск, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Ба-

кал, где на постоянное место жительства остались 

тысячи бывших заключенных» [13, с. 184]. 

В одном из отчетов Главного управления  

по Челябинской области о работе милиции  

за 1950–1954 годы, датированном 31 марта 1953 

года, начальник управления милиции по городу 

Челябинску Ю. В. Витковский сообщал, что 

«…в Челябинск по амнистии возвратилось мно-

го лиц, в прошлом осужденных за уголовные 

преступления. Они вновь связываются с уголов-

ным элементом и становятся на путь преступле-

ний. За последнее время эти люди свершили  

в городе ряд дерзких преступлений – убийств  

и ограблений граждан, в том числе и сотрудни-

ков милиции» [22, л. 65]. 

Это подтверждает и судебная практика того 

периода. В обзоре судебной практики по делам  

о бандитизме за 1953 год, подготовленном пред-

седателем Челябинского областного суда  

М. И. Колотыгиным говорится: «…15 человек 

совершили преступления после их амнистирова-

ния по Указу от 27 марта 1953 года “Об амни-

стии”, 18 человек были ранее судимы, причем 

четверо из них имели в прошлом специальный 

рецидив и 14 человек – общий рецидив». Далее 

он сообщает: «Изучение дел по этой категории 

показывает, что организаторами бандитских 

проявлений, как правило, являются лица, имею-

щие судимость в прошлом, а затем освобожден-

ные из мест заключения по отбытии наказания 

или по амнистии» [23, л. 33].  

Вот лишь несколько конкретных примеров  

из судебных дел Областного суда. Освободившие-

ся по мартовской амнистии 1953 года некто Ионин 

и Бычков создали банду из 5 человек, которая 

имела в своем арсенале холодное и огнестрельное 

оружие, совершила 4 разбойных нападения  

на граждан, в ходе совершения одного из нападе-

ний ими был убит студент строительного техни-

кума [23, л. 34]. 

В марте–мае в поселке Южноуральский 

Увельского района Челябинской области банда  

из амнистированных по Указу от 27 марта 1953 

года уголовников-рецидивистов в составе Золота-

рева, Серкова, Бикмухаметова, Полякова и Кулум-

баева совершала нападения на граждан с целью 

грабежа и разбоя. 31 мая во время очередного раз-

бойного нападения все члены банды были задер-

жаны сотрудниками Увельского районного отде-

ления милиции. Также областным судом за во-

оруженные грабежи были повторно осуждены ам-

нистированные Миронов, Титов, Ветлян и Михин 

которые 5 июля 1953 года в городе Верхний Уфа-

лей Челябинской области совершили убийство 

двух школьников, сняв с них часы, одежду и обувь 

[23, л. 35]. 

В марте–апреле 1953 года в Челябинске бан-

дой из амнистированных трех человек в составе 

братьев Ф. Низамова и Ш. Низамова и Г. Шамсут-

динова был совершен ряд грабежей и убийств.  

9 апреля 1953 года они изнасиловали возвращав-

шуюся с ночной смены женщину и забрали ее 

личные вещи и деньги. Неделю спустя, 18 апреля, 

угрожая топором и ножом, преступники ограбили 

двух рабочих тракторного завода. 21 апреля банда 

совершила налет на пост охраны складского хо-

зяйства, ударом топора они убили вахтера и завла-

дели его оружием – пистолетом. Вооружившись 

огнестрельным оружием, уголовники совершили 

еще ряд преступлений. В частности, 1 мая они 

убили рабочего станкостроительного завода с це-

лью завладения его имуществом [23, л. 35 об.].  

В начале мая сотрудникам милиции города Челя-

бинска удалось обезвредить участников бандит-

ской группы, которые впоследствии понесли за-

служенное наказание. 

Следует отметить, что подобное положение 

дел было характерно для всех крупных городов  

и населенных пунктов советского государства.  

Е. В. Курицына, опираясь на изучение материа-

лов по Пензенской области, отмечает, что 

«…приток в города и села Пензенской области 

лиц, освобожденных по амнистии, спровоцировал 

вспышку опасных криминальных проявлений: 

хулиганства, бандитизма, разбойных нападений, 

убийств, изнасилований и т. д. Резко увеличилось 

число краж, активизировались карманники. Мир-

ные обыватели затаились в ужасе. Криминальный 

беспредел вызывал у населения серьезные опасе-

ния за свою личную безопасность и сохранность 

имущества. Следует отметить, что наибольшее 

распространение на территории области получи-

ло хулиганство, зачастую связанное с примене-

нием холодного оружия. По данным уголовного 

розыска хулиганские проявления составляли око-

ло 50 % от общего количества зарегистрирован-

ных преступлений» [9, с. 766]. Такая ситуация 

сложилась не только в маленьких городах, 

«…крайне тревожная обстановка сложилась  

в областном центре, где криминогенная ситуация 

была значительно осложнена прибывшими на 

постоянное место жительство освобожденными 

по амнистии гражданами. Кроме этого, большое 

количество преступлений совершалось амнисти-

рованными, останавливавшимися в Пензе» [9, 

с. 664–668]. 
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О том, какую опасность представляли  

для общества подобного рода преступления, сви-

детельствует тот факт, что 27 августа 1953 года 

Совет Министров СССР был вынужден принять 

специальное Постановление «О мерах по усиле-

нию охраны общественного порядка и борьбы  

с уголовной преступностью», направленное  

на преодоление катастрофических последствий 

мартовской амнистии [19, с. 115]. 

Тем не менее, несмотря на все системные 

проблемы и недостатки, выявленные в работе 

государственных и правоохранительных органов 

при проведении амнистии, в результате меропри-

ятий, проведенных органами правопорядка, в том 

числе и Челябинской области, по уголовному 

бандитизму был нанесен ощутимый удар. Пре-

ступные группы стали постепенно распадаться  

и прекращать свое существование. Однако гово-

рить о полной ликвидации проявлений уголовно-

го бандитизма в последующие годы было бы не-

верно. 

Выводы 

Анализ привлеченных материалов позволил 

представить статистические данные по количеству 

лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, 

расположенных на территории области, их воз-

растном и социальном составе, местах проживания 

после выхода на свободу. Это позволило властным 

структурам определить масштаб работы по адап-

тации амнистированных, предположить возмож-

ный рост криминала. Важнейшим вопросом здесь 

являлась работа по трудоустройству освободив-

шихся. Предприятия неохотно брали на работу 

неквалифицированную рабочую силу, да еще  

и с криминальным прошлым. 

Из докладных записок, направляемых в Обком 

КПСС области из правоохранительных структур, 

удалось установить, что криминальную обстановку 

в городе и области в указанный период осложняло 

обстоятельство роста преступности среди молоде-

жи. Вновь освободившиеся представители крими-

нала легко вербовали их в свои шайки. 

Это подтверждает и обзор судебной практики 

по делам о бандитизме за 1953 год Челябинского 

областного суда. Организаторами бандитских про-

явлений, как правило, являлись лица, имеющие 

судимость в прошлом, а затем освобожденные  

из мест лишения свободы. 

К сожалению, документальная база, касающа-

яся вопросов проведения амнистии 1953 года  

в Челябинске и области, представлена в архиве  

в небольшом объеме. Насыщенная статистическим 

материалом, она не позволяет в полной мере вы-

явить целостную картину данного исторического 

явления и дать полную оценку происходящих со-

бытий во всех аспектах социально-политической 

жизни. Это будет возможно, по нашему мнению, 

когда исследователям будут более доступны мате-

риалы, хранящиеся в ведомственных архивах пра-

воохранительных структур.  
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THE 1953 AMNESTY IN CHELYABINSK REGION: 
IMPLEMENTATION AND FIGHT WITH CONSEQUENCES 
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The article focuses on the history of power struggle among several political groups after  

J. Stalin’s death. The unfolding struggle raised the urgent issue of restoring legality and weak-

ening the repressive apparatus, including the reorganization of the Gulag system. The first 

practical step in this direction was the Decree of the Presidium of the Supreme Council  

of the USSR «On amnesty» dated March 27, 1953. Since then party and Soviet authorities 

throughout Russia started its implementation. The leadership of the Chelyabinsk region also 

joined these activities. Party and Soviet authorities worked closely with the law enforcement 

agencies of the region. The article examines the implementation of the Decree «On Amnesty» 

dated March 27, 1953 in the Chelyabinsk region and the problems arising in this regard.  

The documentary base of the research includes the published Decrees of the Presidium  

of the Supreme Council of the USSR, as well as the Party Fund materials of the United State 

Archive of the Chelyabinsk region. Some of the documents are introduced into scientific circu-

lation for the first time. 

Keywords: Soviet Union, Chelyabinsk Oblast, regional party committee, CPSU, amnesty, 

criminal offences, banditry, law enforcement agencies. 
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Введение 

В XX в. трамвай окончательно стал непре-

менным атрибутом городской жизни. За технич-

ными вагонами и регулярными рейсами сделалась 

незаметной работа людей, принимавших и прини-

мающих участие в становлении и развитии трам-

вая. Ежедневное движение трамваев обеспечивал 

производственный персонал служб, в который 

входили водители трамваев, кондукторы, рабо-

тавшие на линии движения, а также слесари, тока-

ри и другие работники депо. Их условия труда 

будут рассмотрены в данной статье. Эффектив-

ность функционирования трамвая зависела от вне-

шних и внутренних обстоятельств работы произ-

водственного персонала. В связи с этим одним  

из важных вопросов является вопрос о том, какой 

ценой была отлажена четкая и регулярная работа 

трамваев, в каких условиях и как работали люди, 

отладившие для потомков это движение. Ввиду 

нахождения трамвая в фокусе технических и соци-

ально-гуманитарных наук одновременно, дать от-

вет на этот вопрос позволит обращение к любой 

локальной истории трамвая. В данной статье обра-

тимся к истории трамвая в Челябинской области. 

Города Челябинской области, имевшие трамвай  

в исследуемый период, – Челябинск, Златоуст, 

Магнитогорск. Территориальные рамки данного 

исследования репрезентативны ввиду общих осо-

бенностей развития, схожих с другими городами 

Урала и Сибири. Хронологические рамки исследо-

вания – 1930-е гг.1 – период, в который были 

налажены производственные и управленческие 

механизмы функционирования городского элек-

тротранспорта в РСФСР. 

Обзор литературы 

История трамвая оказалась привлекательной 

темой для представителей социально-гуманитар-

ных наук, географов, работников городского элек-

тротранспорта. К настоящему времени написаны 

тексты об истории трамвая в Киеве, Москве, Маг-

нитогорске, Нижнем Новгороде и других городах, 

а также регионах Центрального Черноземья  

и Башкортостана. В советской историографии ос-

новной акцент при изучении трамвая был сделан 

на его технологических и инфраструктурных ха-

рактеристиках [1]. Большой вклад в популяриза-

цию истории трамвая внёс журналист Я. Г. Годес, 

под редакцией которого издано несколько книг  

с описанием опыта работников трамвая Ленинграда, 

а в 1982 г. – популярная монография о трамвае [2]. 

Начавшийся в гуманитарных науках с начала 

1990-х антропологический поворот затронул ис-

следования истории трамвая, которые стали рас-

ходиться по направляющим: история техники  

и предприятий и история взаимоотношений людей 

на транспорте. Исследователи продолжили состав-

лять краткие исторические экскурсы в историю 

трамвая, рассматривали развитие трамвайной сети  

                                                           
1 Первый трамвай в Челябинске был пущен в 1932 г. (сам город 

был основан в 1736 г.), в Златоусте – в декабре 1934 г. (год 
основания Златоуста – 1754 г.), в Магнитогорске пуск трамвая 

состоялся в 1935 г. (год основания Магнитогорска – 1929 г.). 
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Важной характеристикой уровня развития общества являются материальные условия быта  

и труда людей. Цель исследования – выявить основные факторы, оказывавшие влияние на работ-

ников трамвая в процессе каждодневного труда в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске в 1930-е 

гг. На основе материалов из федеральных и региональных архивов и публицистической печати  

в работе представлены основные производственные характеристики трамвайного хозяйства 

РСФСР, проанализированы эксплуатационные характеристики подвижного состава, условия труда 

в депо и на линии движения, влияние человеческого фактора в 1930-е гг. на работу трамвая в го-

родах Челябинской области. Исторические источники проанализированы через призму истории 

повседневности, в качестве базового метода использован case-study. Автор показал, что совокуп-

ное влияние достаточно суровых природно-климатических условий, отсутствие оборудованных 

мест работы, инструментов, материалов приводило к превышению продолжительности рабочей 

смены, постоянной текучести кадров. Обстоятельства условий труда диктовались общим уровнем 

технической оснащенности и уровнем развития отрасли. Выявленные в ходе исследования факто-

ры, влиявшие на условия труда в трамвайных хозяйствах городов Челябинской области, в силу 

типичности ситуации позволяют использовать их для характеристики общей ситуации в 1930-е гг. 

в сфере работы трамвая в городах РСФСР (кроме ситуации в Москве и Ленинграде). 

Ключевые слова: производственная повседневность, городской электрический транспорт, 

история трамвая, case-study, Златоуст, Магнитогорск, Челябинск, условия труда. 
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[3, с. 21, 22]. Параллельно И. Б. Орлов перечислил 

базовые характеристики работы трамвайных парков 

в РСФСР в 1917–1941 гг. [4, с. 149], а А. В. Горше-

нин на материалах Среднего Поволжья сформули-

ровал факторы развития трамвая в 1941–1950 гг. 

[5]. Исследовательские коллективы под руковод-

ством М. Н. Потёмкиной и М.В. Грязнова допол-

нили историографию трамвая анализом простран-

ства вагона [6], кадрового состава управления 

трамвая в Магнитогорске [7]. 

В зарубежной историографии трамвай рас-

сматривался преимущественно в рамках урбани-

стики, концентрировавшей в себе методы социо-

логии, истории, культурологии, архитектуры.  

В связи с «инфраструктурным поворотом» акцент 

в исследованиях сместился на влияние трамвай-

ных коммуникаций на городское пространство [8]. 

Условия труда работников трамвая были пред-

ставлена скорее эпизодически, на фоне больших 

процессов, например, в работе Д. Боуи – как часть 

рабочего движения [9, с. 119].  

Подводя итог обзору литературы, следует за-

метить, что подавляющее большинство работ по-

священо развитию трамвая локально, усилиями 

исследователей реконструированы даты пуска 

трамвайных линий в каждом из городов России, 

первые трудности работы трамвая, эксплуатируе-

мый подвижной состав, описаны экономические 

аспекты функционирования трамвая, что может 

служить основой для понимания ежедневных про-

блем, с которыми сталкивались работники трамвая 

в 1930-е гг. Однако производственная повседнев-

ность и условия труда работников трамвая, фраг-

ментарно представленные в вышеперечисленных 

работах, относятся к наименее изученным темам  

в отечественной историографии. 

Методы исследования 

Статья написана на основе материалов  

из Государственного архива Российской Федера-

ции и Объединенного государственного архива 

Челябинской области, данных городских газет 

«Челябинский рабочий», «Магнитогорский рабо-

чий», «Пролетарская мысль». Особенность источ-

никовой базы – фрагментарность – преодолевалась 

за счет параллельного рассмотрения ситуаций  

в трех городах. Основной тип документов – дело-

производственная документация: протоколы пар-

тийных совещаний, справки и информации, отче-

ты по годам. Для выявления наиболее частотных 

ситуаций, с которыми приходилось сталкиваться 

работникам трамвая, проанализированы норма-

тивно-правовые акты – инструкции для вагоново-

жатых и кондукторов, постановления Министер-

ства жилищно-коммунального хозяйства, Главного 

управления трамвая. 

Исследование основано на методологических 

установках социологии города с привлечением 

теоретических положений истории повседневно-

сти. Концепт «производственная повседневность» 

позволяет подчеркнуть влияние не только челове-

ка, но и трамвайной инфраструктуры на конструи-

рование социального порядка. Это в свою очередь 

дает возможность вслед за идеями В. Вахштайна 

«…выделить функциональные модусы, в которых 

вещи “собирают” повседневную социальность, 

создать новый язык мышления о взаимодействи-

ях…» [10]. Из многообразия проявлений произ-

водственной повседневности в человеческой обы-

денности [11] фокус данной работы сосредоточен 

на условиях труда, составляющих основу произ-

водственной повседневности и являющихся инди-

катором уровня развития общества в целом. Базо-

вым методом исследования стал case-study, в рам-

ках которого проведено сравнение производствен-

ных процессов трамвайного хозяйства РСФСР  

с трамвайными хозяйствами Челябинска, Злато-

уста, Магнитогорска. Для удобства анализа в ра-

боте выделены и последовательно рассмотрены 

базовые характеристики условий труда производ-

ственного персонала трамвайных парков: общее 

состояние производственных процессов в трам-

вайном хозяйстве РСФСР; техническое состояние 

трамвайного парка и эксплуатационные особенно-

сти вагонов; служба, в которой работал человек; 

человеческий фактор и продолжительность рабо-

чей смены. 

Результаты и дискуссия 

Трамвайное хозяйство РСФСР на 1931 г. име-

лось в 29 городах [12, л. 3]. К началу 1941 г. трам-

вайные управления располагались в 46 городах 

РСФСР, подавляющее большинство трамвайных 

управлений относилось к системе Народного ко-

миссариата коммунального хозяйства РСФСР, кро-

ме Магнитогорска, Нижнего Тагила, Кемерова, ко-

торые были под ведомством Народного комиссари-

ата тяжелой промышленности. Сравнение конъ-

юнктурных обзоров Главного управления трамваев 

и троллейбусов за 1917–1937, 1935 и 1940 гг. де-

монстрирует общую тенденцию: в большинстве 

городов трамвайные парки являлись не только ме-

стом для осмотра и ночной стоянки вагонов,  

но и ремонтной базой, что отрицательно сказыва-

лось на качестве и своевременности ремонта.  

В Молотове, Казани, Архангельске, Уфе и др. горо-

дах на начало 1941 г. трамвайные парки не отапли-

вались [13, л. 1]. 

По оценкам Главного управления трамваев  

и троллейбусов пути и подвижной состав РСФСР 

на конец 1940 г. находились в неудовлетворитель-

ном состоянии. В ряде городов в 1940 г. наблюда-

лись перерывы в снабжении электричеством, па-

дение напряжения в сети, что привело к снижению 

эксплуатационной скорости вагонов. Годовой план 

по коэффициенту использования подвижного со-

става за 1940 г. по городам РСФСР не был выпол-

нен большинством трамваев, за исключением 

трамваев в Златоусте, Иванове, Курске, Новорос-

сийске, Омске, Оренбурге, Пятигорске, Таганроге 
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[14, л. 11]. Коэффициент использования подвиж-

ного состава, вычисляемый как отношение коли-

чества транспортных средств, находящихся в дви-

жении, к числу транспортных средств в наличии, 

демонстрирует степень пригодности к эксплуата-

ции трамвайных парков (рис. 1). Коэффициент  

по трамваям РСФСР и коэффициенты по городам 

Челябинской области за 1930-е гг. не достигли  

90 %, что иллюстрирует несоответствие между 

техническим состоянием трамваев, качеством их 

ремонта и потребностями общества. 

 

 
Рис. 1. Коэффициент использования подвижного состава 

[12, л. 3; 14, л. 12; 15, л. 27; 16, с. 5, 6] 

Fig. 1. Rolling stock utilization rate [12, p. 3; 14, p. 12; 15, р. 27; 

16, p. 5, 6] 

 

Среди основных проблем работы трамвайного 

хозяйства РСФСР Главное управление трамваев 

выделяло [14, л. 12, 13, 16] неудовлетворительное 

содержание подвижного состава, плохое качество 

осмотра и ремонта вагонов, недовыпуск вагонов 

на линию из-за недостатка электроэнергии и ва-

гонных бригад, недостаточное техническое руко-

водство и неумение организовывать ремонты  

в соответствии с технологиями, недостаточное 

снабжение трамваев материалами, запасными ча-

стями и электрооборудованием, отсутствие в неко-

торых трамваях надлежащей ремонтной базы, что 

в свою очередь приводило к простоям вагонов  

и долгому ожиданию ремонта вагонов.  

В 1930-е гг. в трамвайных парках Челябин-

ской области использовались две стандартные мо-

дели трамвая: моторные серии «Х» и прицепные 

серии «М» Мытищинского машиностроительного 

завод (с 1937 г. – Усть-Катавского завода в Челя-

бинской области). По отзывам обслуживающего 

персонала, вагоны этих серий были довольно не-

прихотливы в эксплуатации, имели высокую ре-

монтопригодность и надёжность. К недостаткам 

вагонов относилось отсутствие отопления, стекло-

очистителя, обдува и обогрева стекла. Постоянно 

запотевающие стёкла приходилось часто очищать 

вручную [7, с. 60–61], для протирания замёрзших 

стекол водители трамвая могли приносить из дома 

мешочек соли [17, с. 15] или очищать их абразив-

ными «шкурками», что за осень и зиму делало 

стекла настолько исцарапанными, что их приходи-

лось снова менять [18, л. 98]. Т. И. Крамская, ра-

ботавшая водителем трамвая в Харькове с конца 

1950-х гг. и заставшая вагоны типа «Х», в своих 

воспоминаниях перечисляла профессиональные 

заболевания водителей трамвая: радикулит, шипы 

на локтевом суставе левой руки (локтем приходи-

лось тереться о металлический корпус контролера) 

[17, с. 15]. Еще одна особенность вагонов серии 

«Х» и серии «М» – отсутствие специализирован-

ной скамейки из-за чего водитель трамвая работал 

всю смену стоя. В Челябинском Управлении трам-

вая в 1935 г. вагоновожатым дополнительно ста-

вили скамейки, однако общее число скамеек  

в трамвайном парке было в разы меньше общего 

числа эксплуатируемых трамваев, поэтому распро-

страненной практикой стало тайное перетаскивание 

скамеек из одного трамвая в другой [18, л. 97].  

В вагонах отсутствовала система отопления 

[7, с. 59], время от времени выпадали стекла [18,  

л. 97–99], что, с учетом достаточно суровых зим  

в Челябинской области, создавало значительное 

неудобство для водителя и кондуктора, работав-

ших фактически всю смену при уличной темпера-

туре [7, с. 60–61]. В Магнитогорске зимой на ко-

нечных разворотных кольцах жгли костры, в кото-

рых разогревали кирпичи или камни, а затем укла-

дывали на пол кабины. За рейс камень остывал,  

на кольце его заново меняли [7, с. 59, 60]. Такой 

метод позволял хоть немного обогревать ноги  

и как-то повысить комфорт вождения. Похожий 

выход из ситуации нашли работники трамвая  

и в других городах РСФСР. Например, в Курске, 

«…чтобы согреться, кондуктор брался за поручень 

и бежал рядом с трамваем, а некоторые пассажиры 

даже снимали свои перчатки и давали кондуктору, 

чтобы согреть ему руки. Вагоновожатые в диспет-

черских на конечных станциях нагревали на печах 

кирпичи, а затем клали около контроллера в ва-

гоне их себе под ноги» [19, с. 96]. В Магнитогор-

ске во второй половине 1930-х гг. проблему с обо-

гревом площадок кондукторов в вагонах пытались 

решить, устанавливая ламповые печи, запитанные 

от цепей тягового электродвигателя, что несло 

дополнительную опасность для жизни персонала 

[20, с. 4]. 

Самым неудобным для водителя было отсут-

ствие перегородки кабины. Водитель воспринимал 

все неудобства давки переполненного салона, что 

отражалось на его психологическом состоянии, 

повышало утомляемость и снижало уровень без-

опасности движения [7, с. 61]. Только со второй 

половины 1940-х гг. в городах РСФСР в ходе мо-

дернизации стандартных вагонов на передней 

площадке установили перегородку, отделившую 

вагоновожатого от пассажиров, а сами площадки 

утеплили за счёт обшивки крыши и нижнего поя-

са, обшивки вагонкой и фанерой салона трамвай-

ного вагона. Стандартные вагоны «X» и «М» рабо-

тали в пассажирском движении РСФСР до начала 

1970-х гг. [19, с. 93]. 



Исторические науки 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2023, vol. 23, no. 2 26 

Условия работы различались в зависимости  

от служб. Наиболее тяжелыми были условия рабо-

ты служб пути, подвижного состава и службы 

движения, которым приходилось работать на ули-

це или в неотапливаемых помещениях. Челябин-

ское управление трамваем, понимая, что к момен-

ту пуска трамвайного движения по городу депо  

не будут обустроены полностью, в инструкции 

1931 г. запрещало вагоновожатым курить, разго-

варивать, пить или есть во время движения вагона, 

однако на окраинах города, где уличное движение 

было менее интенсивным, правила имели послаб-

ления [21, с. 2]. До ноября 1935 г. Челябинский 

трамвай располагал только временным тупиковым 

неотапливаемым парком, переделанным из быв-

шего котельного помещения старой городской 

электростанции. Мастерские по ремонту трамвая  

в Челябинске были организованы лишь в 1935 г.  

и оборудованы в большинстве случаев старыми, 

бракованными станками [15, л. 26–27]. Почти че-

рез три с половиной года после начала работы 

трамвайного депо в Челябинске, в ноябре 1935 г., 

построили новый осмотро-уборочный цех, кото-

рый снабдили временной проводкой и не оборудо-

вали отоплением. Окончательное оборудование 

цеха намечалось на 1936 г., однако судя по архив-

ным материалам 1940-х гг. [22, л. 222, 238] про-

блемы с созданием комфортных условий труда 

оставались значимыми и после 1930-х гг. Только  

в 1940 г. в Челябинском депо был построен душ  

на четыре кабины (при среднем количестве работ-

ников всего управления трамваем в районе 400 че-

ловек), на территории парка открыли магазин  

для всех служб и при управлении треста открыли 

буфет с горячими обедами с обслуживанием работ-

ников службы пути, тока и других отделов [23, л. 3].  

В Магнитогорске строительство трамвайного 

депо было завершено через год после пуска перво-

го трамвая. В ремонтных мастерских не было 

станков, а механический и электрический ремонты 

временно возлагались на профильные цеха комби-

ната. До укомплектования ремонтных мастерских 

заказы по механическому ремонту вагонов и изго-

товлению деталей вне очереди предписано выпол-

нять машинопрокатной базе. Однако строитель-

ство трамвайного депо, паркового веера и поме-

щений для отдыха поездных бригад в Магнитогор-

ске в целом было закончено уже в 1936 г. [7, с. 30].  

В первый год работы трамвайного движения в 

Златоусте трамвайный парк и мастерские отсутство-

вали. Постройка парка откладывалась на 1936 г.,  

а установка мастерских на более далёкие даты [15, 

л. 26–27]. Ремонтные ямы не соответствовали тре-

бованиям и в дождливые периоды постоянно были 

наполнены водой [24, л. 24, 28]. Часто работники 

трамвая болели, видимо, поэтому Управление 

трамваем Златоуста связывало с пуском котельной 

уменьшение заболеваемости. Паровое отопление  

с большими трудностями было запущено только  

в 1940 г. [25, л. 4]. Крайними реакциями рабочих 

на необеспеченность условий работы требованиям 

охраны труда являлись невыходы на работу, отка-

зы принимать трамвай, частые увольнения.  

Одна из важных задач в организации благо-

приятных условий работы трамвая – подготовка  

к зимнему периоду эксплуатации. Отчеты управ-

лений трамваем Златоуста и Челябинска, газетные 

статьи «Магнитогорского рабочего» изобиловали 

сообщениями типа: «к зиме трест не готовился» 

[24, л. 56]. Недокомплект рабочих материалов усу-

гублялся необеспеченностью рабочих зимней 

спецодеждой (особенно – валенками), при том, что 

температура наружного воздуха могла быть в рай-

оне -40 оС – -45 оС [23, л. 2]. Управление Злато-

устовского трамвая, пытаясь соблюсти условия 

охраны труда, покупало теплую одежду на част-

ных рынках, хотя эта мера не позволяла закрыть 

вопрос с обеспечением полностью [26, л. 4].  

На наш взгляд, проблема была системной – в пе-

риод индустриализации 1930-х гг. происходило 

становление многих отраслей промышленности 

Челябинской области как самостоятельных, 

наблюдался дефицит всех предметов, инструмен-

тов, материалов. 

Проблемы, с которыми сталкивались водите-

ли трамваев на линии движения, а именно: отсут-

ствие освещения путевого полотна, в зимнее вре-

мя – снежные заносы путей [27, с. 2], приводили  

к сходам вагонов с рельс, авариям и несчастным 

случаям. Например, в Златоусте за 1940 г. из 12 

несчастных случая 3 закончились смертельным 

исходом, 2 раза за год вагоны сошли с рельс [25,  

л. 8]. Сравнение числа сходов с рельс за 1936 г.  

с 1940 г. показывают уменьшение количества схо-

дов с рельс в каждом из городов (рис. 2). Это осо-

бенно важно, учитывая рост трамвайного парка  

за 1930-е гг. 

 

 
Рис. 2. Число сходов с рельс на 100 тыс. вагоно-километров 

за 1936 г. и 1940 г. [29, л. 3–5; 16, с. 17–18] 

Fig. 2. Number of derailments per 100,000 wagon kilometers  

in 1936 and 1940 [29, p. 3–5; 16, p. 17–18] 

 

Список факторов, оказывавших влияние  

на работников трамвая, проявляющихся в архив-

ных документах, на наш взгляд, нельзя назвать 

исчерпывающим. Плотный график, нехватка вре-

мени на отдых, временные ограничения движения, 
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постоянная забота о безопасности, вероятность 

общения с агрессивными пассажирами, необходи-

мость ездить по одному и тому же маршруту  

и соблюдать график движения – эти факторы 

вполне можно экстраполировать и на водителей, 

работавших в трамваях в 1930-е гг. в Челябинской 

области [28, с. 1, 5].  

Тяжелые условия труда, необорудованные ра-

бочие места и низкие заработные платы приводили 

к частым нарушениям трудовой дисциплины  

и увольнениям, что демонстрирует показатель 

«текучесть кадров» в представленной ниже табли-

це. Количество уволенных и вновь принятых  

на работу за 1940 г. в Златоусте примерно сопо-

ставимо, а в челябинском управлении трамваем 

количество уволенных превысило количество 

принятых на работу в том же году (см. табл.).  

В свою очередь недостаток профессиональных 

знаний у вновь нанятых работников мог создавать 

повышенную напряженность внутри коллектива  

и приводил к превышению скоростного режима 

водителями трамвая, сходам с рельс, авариям [24, 

л. 15]. А дефицит квалифицированных кадров, 

недокомплект вагонов в парке приводили к выпус-

ку на линию неисправных вагонов [26, л. 59; 30,  

с. 3], которые по мере сил приходилось исправлять 

в пути водителю трамвая и кондуктору, или, если 

это было невозможно – возвращать неисправный 

вагон в депо, встречая негативные реакции пасса-

жиров. В депо же наблюдались случаи кражи ин-

струмента, осмотры вагонов проводились нерегу-

лярно [31, с. 3].  

  
Таблица 

Показатели текучести рабочей силы в трамвайных  

управлениях по городам Челябинской области за 1940 г.  

[23, л. 2; 25, л. 30] 

Table 

Indicators of labor turnover in the tram departments  

in the cities of the Chelyabinsk region for 1940 

 
Город Принято на работу 

в 1940 г. 

Уволено с работы 

в 1940 г. 

Челябинск  886 чел. 892 чел. 

Златоуст  214 чел. 199 чел. 

Магнитогорск Нет данных Нет данных 

 

Одним из основных показателей положения 

рабочих городского электротранспорта являлась 

продолжительность рабочей смены в трамвайных 

парках городов Челябинской области. Рабочая 

смена длилась порой более 8 часов [7, с. 60–61]. 

Выходных дней у работников было мало, отпуска 

и путевки не давали [19, с. 96]. В Златоусте  

в 1930-е гг. многие работники трамвая, особенно 

кондукторы, работали без выходных дней, боль-

ше одной смены в день [32, с. 3]. Нехватка персо-

нала приводила к тому, что работники не всегда 

имели возможность вовремя сдать смену [18,  

л. 97–105]. Сменные бригады могли не выйти  

на место работы, и тогда работающая на линии 

движения бригада самостоятельно шла в парк. 

Служебные инструкции запрещали сдавать вагон 

пришедшему нетрезвым водителю трамвая,  

в этом случае также должна была остаться на ли-

нии работающая бригада [21, с. 10; 33, с. 11]. Ин-

струкция для вагоновожатых Златоуста 1935 г. 

указывала минимальное время явки на рабочее 

место – за 10 минут до времени указанного в рас-

писании – и предписывала водителям в случае 

неявки сменного водителя сделать еще максимум 

два рейса [33, с. 10, 11]. Об интенсивном исполь-

зовании рабочей силы косвенно свидетельствуют 

и перерасходы фондов заработной платы. 

Выводы 

Условия труда работников трамвая опреде-

лялись общим уровнем технического состояния 

трамвайных парков, который находился на пре-

дельной отметке и едва позволял удовлетворять 

возраставшие потребности общества. Строи-

тельство трамвайных парков и мастерских за-

паздывало относительно времени пуска первых 

трамваев, а снабжение запасными частями и ма-

териалами не соответствовало запросам трам-

вайных хозяйств. Эксплуатационные особенно-

сти вагонов накладывали дополнительные слож-

ности в работе и требовали улучшения кон-

струкции трамвая. Условия труда были тяжелы-

ми и усугублялись в зависимости от служб, до-

ходя до пика у службы движения, на которую 

одновременно сильно влияли природные, техно-

логические, антропогенные факторы. Дополни-

тельные трудности вызывали природно-

климатические условия городов Челябинской 

области. Низкая квалификация работников,  

в отдельных случаях – девиантное поведение, 

общая усталость от не соответствующих требо-

ваниям техники безопасности условий труда 

приводили к постоянной текучести кадров.  

Базовые характеристики условий труда ра-

ботников трамвайных парков демонстрируют, что 

трамвайное хозяйство Челябинской области  

и РСФСР в целом находилось в процессе станов-

ления. Обстоятельства условий труда диктовались 

общим уровнем технической оснащенности  

и уровнем развития отрасли. Выявленные характе-

ристики условий труда в городах Челябинской 

области позволяют подтвердить гипотезу о типич-

ности условий труда в трамвайных хозяйствах го-

родов Челябинской области и иллюстрируют си-

туацию в сфере развития трамвая по российской 

провинции в 1930-е гг. 
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WORKING CONDITIONS OF PRODUCTION PERSONNEL  
OF THE TRAMS IN THE CITIES OF THE CHELYABINSK REGION  
IN THE 1930s 
J. N. Kozhushko  
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russian Federation 
 

 

An important characteristic of the level of development of society is the material conditions 

of the life and work of its people. The relevance of the study is due to the ability to identify  

the conditions which primarily determined the efficient operation of urban electric transport 

based on analysis of historical sources. The purpose of the study is to identify the main factors 

which influenced tram workers in their daily work in Chelyabinsk, Zlatoust, Magnitogorsk  

in the 1930s. On the basis of materials from Federal and Regional archives and journalistic press, 

the paper presents the main production characteristics of the tram economy of the RSFSR. It ana-

lyzes the operational characteristics of the rolling stock, working conditions in the depot  

and on the traffic lines, and the influence of the human factor in the 1930s on the working  

of the trams. Historical sources were analyzed through the prism of the history of everyday life. 

The methodology was based on case-studies. The author shows that the cumulative effect  

of the harsh natural and climatic conditions, the lack of equipped work places, tools, and materi-

als led to excessively long working shifts, and constant personnel turnover. The circumstances  

of working conditions were dictated by the general level of technical equipment of the time  

and the level of development of the industry. The factors identified in the course of the study 

which influenced the working conditions in the tram facilities of the cities of the Chelyabinsk re-

gion enabled the general situation in the 1930s in the field of trams in the cities of the RSFSR  

to be characterised (with the exception of Moscow and Leningrad). 

Keywords: production everyday life, tram history, case-study, Zlatoust, Magnitogorsk, 

Chelyabinsk, working conditions. 
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Введение 

Одним из следствий промышленного подъема 

в России в 1909–1913 гг. стало увеличение потреб-

ности в грамотных рабочих кадрах, что невозможно 

было осуществить без принятия мер по развитию 

образования. Поэтому в послереволюционные годы 

значительно расширилось строительство начальных 

училищ, число которых в 1907–1915 гг. выросло  

на 74,6 % и составило 80801. Однако это был рост 

от крайне низкого уровня. Россия по-прежнему за-

нимала одно из последних мест среди европейских 

стран в области народного образования. Если в Ан-

глии и Германии на каждые сто жителей приходи-

лось 16 учащихся, во Франции – 14, в Италии – 8, 

то в России только 3,8. В 1913 г. расходы Мини-

стерства народного просвещения составили всего 

4 % государственного бюджета. На одного жителя в 

год приходилось 80 к., в то время как в Бельгии, Ан-

глии, Германии 2 – 3 р. 50 к., в Америке – 9 р. 24 к. 

Ситуацию могло улучшить введение всеобщего 

обязательного начального образования, однако, 

несмотря на неоднократные обсуждения этого во-

проса в Государственной Думе, закон так и не был 

принят.  

Типичным примером политики царизма в об-

ласти народного образования был Урал, представ-

лявший собой настоящие «залежи безграмотно-

сти». По переписи 1897 г. грамотность населения  

в Оренбургской губернии составляла 20,4 %,  

в Пермской – 19,2 %, в Уфимской – 16,7 %, в Вят-

ской – 16 %. В 1911 г. на 100 жителей Уфимской 

губернии, например, приходилось 2,6 ученика. 

При изучении состояния народного образова-

ния в крае, как правило, используются «устоявши-

еся», традиционные группы источников: материа-

лы официальной статистики, различные издания 

министерства народного просвещения и учебных 

округов, мемуары деятелей просвещения. Боль-

шинство из них имеет официальное происхожде-

ние и в той или иной степени приукрашивает со-

стояние дел в этой сфере. Поэтому формирование 

объективной картины требует обращения к аль-

тернативным источникам. Одним из них является 

периодическая печать. Хотя на Урале в эти годы 

выходили газеты разных общественно-политичес-

ких направлений (консервативные, центристские, 

либеральные), мы ограничились анализом либе-

ральных изданий. Это связано с тем, что публика-

ции газет другой идеологической ориентации, как 

правило, лишь иллюстрировали официальную 

точку зрения власти, лакировали ее политику  

и не публиковали на своих страницах «крамоль-

ную» информацию. В частности, в них не встре-

чаются сведения о волнениях в учебных заведени-

ях. Это повышает ценность оппозиционных изда-

ний, к которым относится либеральная пресса. Тем 

более, в эти годы в уральских губерниях выходило 

немало газет либерального направления: «Ураль-

ский край», «Пермский край», «Вятская речь», 

«Голос Приуралья», «Степь», «Оренбургский 

край», «Оренбургская жизнь». С редакциями неко-

торых из них (Уральский край», «Голос При-

уралья», «Степь», «Оренбургский край», «Орен-

бургская жизнь») сотрудничали социал-демократы. 
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На основе изучения материалов уральской периодической печати либерального направления 

в статье рассматриваются различные аспекты политики самодержавия в области образования в ре-

гионе в период промышленного подъема 1909–1913 гг. Основное внимание уделяется таким про-

блемам уральской школы, как косвенное ограничение доступа к образованию детям из социаль-

ных низов из-за высокой стоимости обучения, хроническая нехватка школ и отсутствие необхо-

димых условий для учебного процесса, особенно в сельской местности, строжайшая регламента-

ция школьной и внешкольной жизни учащихся, формы их протестной активности против ужесто-

чения правил обучения и нарушения их прав.  

В ходе исследования авторы пришли к выводу, что все выступления учащихся носили акаде-

мический характер, ограничиваясь рамками образовательного пространства, и не выходили на со-

циально-экономические и политические проблемы локального, регионального и общероссийского 

уровней. Несмотря на рост потребности в образованных кадрах и усилия власти в этом направле-

нии материалы газет показывают, что этого было недостаточно для повышения уровня грамотно-

сти и носило ярко выраженный охранительный характер, направленный на воспитание молодежи 

в духе лояльности к существующему режиму. 

Ключевые слова: народное образование, Урал, самодержавие, регламентация, периодическая 

печать. 
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Их публикации, многие из которых носили крити-

ческий характер, дают богатый материал для изу-

чения «школьной» политики правительства, 

вскрывают реальное состояние дел и обнажают 

наиболее острые проблемы в сфере народного об-

разования.  

Актуальность проблемы обусловлена также 

особенностями историографической ситуации, по-

скольку либеральная периодическая печать в каче-

стве основного источника изучения народного 

образования на Урале не рассматривалась. 

Обзор литературы 

Противоречивая картина динамики развития 

образования и реального уровня грамотности 

населения страны привела к различным оценкам 

политики власти в этой сфере.  

Советская историография народного образо-

вания на Урале в начале XX в. в целом основыва-

лась на ленинской концепции дореволюционной 

школы как «школы муштры и зубрежки», в соот-

ветствии с которой ее развитие происходило бла-

годаря не столько политике власти, сколько уси-

лиям передовых российских педагогов. Следстви-

ем абсолютизации классового подхода стали одно-

сторонне критические выводы историков относи-

тельно уровня развития народного образования  

и его сословного характера, которые должны были 

подтвердить ленинские оценки. Эта тенденция 

была характерна для работ как союзного, так  

и регионального уровней, в том числе и для ураль-

ской историографии [1–3].  

В постсоветский период тематика исследова-

ний по истории народного образования расширя-

ется. В поле исследовательских интересов попа-

дают такие вопросы, как роль земств в развитии 

школы [4], благотворительность в сфере образова-

ния [5], повседневная жизнь школ [6] и др. Для 

работ современных историков характерно стрем-

ление к объективному анализу состояния началь-

ной и средней школы, к выявлению слабых  

и сильных сторон образования в дореволюционной 

России [7], в том числе для использования его по-

зитивных наработок в современных условиях. 

Всплеск интереса к теме истории образования 

в постсоветский период наблюдается и на Урале.  

В рамках общих тенденций по антропологизации  

и локализации исторического знания появляются 

публикации, посвященные конкретным учебным 

заведениям, их повседневной жизни [8, 9], наибо-

лее известным ученикам и учителям [10]. Отличи-

тельной чертой современной историографии явля-

ется появление крупных обобщающих работ, мо-

нографий, учебных пособий, в которых исследу-

ются различные аспекты развития школьного об-

разования в регионе [11]. При этом исследователи 

чаще ориентируются на официальные документы 

(материалы официальной статистики, различные 

издания министерства народного просвещения  

и учебных округов, других государственных учре-

ждений). Альтернативным источникам, к которым 

относится периодическая печать, уделяется значи-

тельно меньше внимания. Поэтому данная статья 

является попыткой в какой-то степени восполнить 

этот пробел. 

Методы исследования 

Методологический инструментарий статьи 

обусловлен нахождением данной проблематики  

в исследовательском пространстве таких направ-

лений исторической науки, как социальная исто-

рия и история повседневности. Для объективного 

изучения проблемы мы используем комплексный 

подход, сочетающий проведение микроаналитиче-

ских срезов в контексте развития социальных мак-

ропроцессов.  

Для проблематики данного исследования 

наибольшую ценность представляют историко-

сравнительный метод, дающий возможность рас-

смотреть изменения в сравнительном контексте, 

историко-типологический метод, позволяющий 

выявить основные факторы изменений государ-

ственной политики в образовании. Ее рассмотре-

ние в более широком контексте социальной 

трансформации дореволюционной России с уче-

том разнообразия соответствующих изменений 

предопределило важность и историко-системного 

метода. 

Результаты и дискуссия 

Среди вопросов в области образования, кото-

рые чаще всего поднимались на страницах либе-

ральных газет, следует выделить политику кос-

венного ограничения доступа в школы детей тру-

дящихся. Одним из ее проявлений являлась высо-

кая стоимость обучения, которая становилась 

труднопреодолимым барьером на пути к знаниям 

для многих детей. Уже на начальном этапе обуче-

ния многие из них были вынуждены оставлять 

школу из-за неспособности родителей внести пла-

ту за обучение. В Юговском заводе, например, в 4 

начальные училища поступило в 1911 г. 180 маль-

чиков и 130 девочек, оканчивали же курс 40 маль-

чиков и 23 девочки [12]. В Курганской ремеслен-

ной школе из 33 учеников за зиму 1911 г. выбыло 

17 учеников. Из-за высокой платы за обучение  

в массовом порядке бросали учебу учащиеся Ка-

мышловского железнодорожного училища. В те-

чение 1912–1913 гг. вследствие непосещения уча-

щимися школ из-за низкого материального уровня 

в Ирбитском уезде число начальных училищ со-

кратилось на 14 %, а двуклассных –на 9,5 %. [13].  

Значительное место среди газетных материа-

лов занимало освещение такой черты российского 

образования, как хроническая нехватка школ. Так, 

на все население Каслинского завода (более 20 

тыс. человек) существовало лишь три женские 

начальные школы, в Чусовском заводе была толь-

ко одна смешанная одноклассная школа [14].  

Из-за отсутствия школьных помещений в Кушвин-

ском заводе в 1910 г. не смогли попасть в школу 
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200 детей. По той же причине в Челябинске  

в 1910–1911 учебном году 1500 детей остались  

за порогом школы [15]. 

Значительно хуже было положение в сельской 

местности. Типичным примером является Челя-

бинский уезд Оренбургской губернии. Как отме-

чали корреспонденты, сотни детей остались  

«за бортом шкоды» в Ивановской, Екатеринин-

ской, других волостях уезда из-за острой нехватки 

школьных зданий. Существовавшие же школы 

часто не были приспособлены к занятиям, ютились 

в холодных, сырых и темных помещениях, кочева-

ли из одной избы в другую. В целом по уезду  

в 1910 г. половина школ не имела специальных 

зданий, во многих из них ученики буквально за-

мерзали, всю зиму не снимали верхнего платья  

и обуви [16]. Следствием этого была высокая за-

болеваемость учащихся. Как отмечал репортер, 

эти явления среди учащихся стали принимать 

угрожающий характер. 

В 1911 г. Пермская губерния стояла на втором 

месте в России по размерам ассигнований  

на народное образование. Между тем, ситуация 

здесь практически не отличалась от положения  

в других уральских губерниях. На 20 деревень 

Крохалевского общества Купросской волости Со-

ликамского уезда приходилась только одна цер-

ковноприходская школа. В деревне Подволошной, 

которая находилась в 7 верстах от школы, из 25 

детей в 1911 г. обучались лишь семеро. Аналогич-

ная ситуация складывалась в Верхнемулинской 

волости Пермского уезда, где одна церковнопри-

ходская школа приходилась на 10 деревень [17],  

и во многих других районах губернии. В 1912 г. 

число детей, оставшихся за порогом школы в Вер-

хотурском уезде, составило 9520. По мнению ав-

тора статьи, «эти залежи безграмотности» можно 

было ликвидировать только в 1921 г. при условии 

ввода ежегодно 30 новых школ [18]. Такое поло-

жение было характерно для всего Урала. 

Накануне Первой мировой войны оппозици-

онные эксперты отмечали, что около четырех пя-

тых детей и подростков в России лишены образо-

вания. Материалы уральских газет полностью под-

тверждают данный вывод и свидетельствуют  

о том, что принимавшиеся самодержавием меры 

по решению этой проблемы были явно недоста-

точны.  

Последовавшее после завершения первой рус-

ской революции усиление охранительной полити-

ки власти практически во всех сферах жизни за-

тронуло и образовательные учреждения. По-свое-

му извлекая уроки из опыта революции, самодер-

жавие приложило немало усилий по вытравлива-

нию из учебных заведений революционных 

настроений, пресекало малейшее проявление ина-

комыслия. Оно прилагало максимум усилий для 

изоляции учащихся от жизни, отвлечения их  

от общественной деятельности, ограждения  

от любого постороннего влияния. Для этого пере-

сматривались учебные планы, увеличивалась 

учебная нагрузка, объем домашних заданий, уси-

ливался контроль за поведением учеников в школе 

и дома. В учебных заведениях вводилась строгая 

регламентация всех сторон школьной жизни. Осо-

бенно отчетливо это проявилось в практике вне-

школьного надзора. При каждой средней школе 

учреждался штат инспекторов и инспектрис, кото-

рые посещали квартиры учащихся, следили за их 

поведением вне школы. В воскресные и празднич-

ные дни ученики были обязаны посещать особые 

школьные чтения и собеседования, устанавливался 

строгий контроль за чтением книг. 

Широкую панораму «атмосферы сыска и до-

носов», настойчиво внедрявшейся в уральской 

школе, дает местная либеральная печать. В Вят-

ской духовной семинарии, например, воспитанни-

кам было запрещено посещать лекции по есте-

ственным наукам в техническом училище. В Сло-

бодской женской гимназии Вятской губернии уче-

ницы не могли без разрешения начальства ходить 

на концерты и спектакли, посещать общество 

трезвости [19]. 

Такая же практика существовала в средних 

школах Оренбургского учебного округа. В Челя-

бинской женской гимназии рассматривался вопрос 

об исключении учениц, посетивших спектакль 

«Братья Карамазовы» и оставшихся после его 

окончания на танцы [20]. Был установлен надзор 

за ученицами 1-й женской гимназии Оренбурга,  

не посещавшими церковь. В деятельности педаго-

гических коллективов Челябинской женской гим-

назии, Троицкой мужской и женской гимназий 

прочно утвердился такой «метод» воспитания, как 

обыски учащихся. Венцом подобной практики 

можно считать предложение педагогов Пермской 

женской семинарии перевести ее в Ирбит, так как 

Пермь, по их мнению, «…шумный и слишком 

оживленный город» [21].  

Красноречивую характеристику школьной 

действительности дают сами учащиеся. «Когда мы 

вспоминаем наше пребывание в училище, – писали 

ученики Шадринского реального училища, – мы 

болезненно морщимся, мы стараемся стряхнуть  

с себя этот кошмар. За совместное чтение Писарева 

вызывали в кабинет директора, где уверяли, что  

за это надо всем привесить жернова и бросить в Ис-

еть. Под угрозой исключения из школы заставляли 

менять значки на фуражках, за недостающую пуго-

вицу на куртке сбавляли баллы. Позднее 7 часов ве-

чера запрещалось бывать на улице» [22, с. 14–15].  

Насаждение в школе казарменного режима 

вызывало различную реакцию учащихся. Менее 

устойчивая часть из них стала искать выход  

из ситуации в самоубийствах, которые приняли  

в эти годы массовый характер и, как отмечал ре-

портер Уфимского вестника, стали «бытовым яв-

лением».  
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Многие учащиеся выражали недовольство 

существовавшими порядками, участвуя в тех  

или иных формах протеста. Газеты дают сведения 

о такой из них, как бойкот учащимися преподава-

телей, которые придерживались взглядов правых 

партий. Учитывая, что эти партии были опорой 

царизма, в советской историографии утвердилось 

мнение, что бойкот таких преподавателей выражал 

отношение учеников не только к монархическим 

партиям, но и к самодержавному строю в целом. 

Исходя из этого, он рассматривался как специфи-

ческая форма стихийного политического протеста 

против режима третьеиюньской монархии [1,  

с. 119], что, на наш взгляд, «грешит» очевидной 

идеологизацией. 

Много внимания пресса уделяла освещению 

волнений в духовных семинариях. Эго связано  

с тем, что подобные заведения отличались особен-

но строгим режимом, жесточайшей регламентаци-

ей каждого шага воспитанников и разработанной 

системой наказаний. В Вятской духовной семина-

рии, например, правила предусматривали лишение 

отпуска в город, ежедневные богослужения, стро-

гий контроль над чтением книг и даже ссылку се-

минаристов за дурное поведение в мужские обите-

ли со строгими Уставами. Оренбургская духовная 

семинария сравнивалась прессой с «исправитель-

ной колонией для малолетних преступников».  

Не случайно, в их стенах, в Вятке в 1913 и 1914 гг., 

в Оренбурге в 1911 и 1913 гг., произошли крупные 

волнения семинаристов, которые, по свидетель-

ству прессы, носили «…особенно бурный и подчас 

погромный характер» [23].  

Резкой критике подвергались порядки в Орен-

бургской и Пермской мужских гимназиях, послу-

жившие поводом для волнений в марте и октябре 

1911 г. Рассказывая о волнениях учащихся Троиц-

кой мужской гимназии в марте 1910 – феврале 

1911 г., газеты отмечали, что их причиной явилась 

система шпионажа и доносов, внедрявшаяся педа-

гогическим персоналом [24].  

Охранительная политика самодержавия в об-

ласти народного образования ярко проявлялась  

в национальных регионах. После окончания пер-

вой русской революции значительно усилилась 

религиозная направленность преподавания в та-

тарских и башкирских школах, сводился до мини-

мума объем изучения светских наук. Сохранялось 

полное бесправие учащихся. Так, согласно Прави-

лам для шакирдов 1913 г., их наказывали за отсут-

ствие должного рвения в исполнении религиозных 

обрядов, за нарушение формы одежды, посещение 

театров, вечеров, за игру на музыкальных инстру-

ментах, в шахматы, шашки, за пение песен. Все 

это вызывало недовольство учеников.  

На Урале особой активностью в годы про-

мышленного подъема отличались учащиеся наци-

ональных школ Оренбургской и Уфимской губер-

ний. Особое внимание пресса уделяла положению 

в Оренбургском медресе Хусайния, в стенах кото-

рого постоянно происходили волнения. Газеты 

писали о забастовке старшеклассников в феврале 

1910 г. Широкий резонанс на Урале получили 

волнения в медресе в марте 1913 г. В результате 

забастовки, в которой участвовало 123 ученика, 52 

были уволены. Однако причины, породившие 

недовольство, не были устранены, что привело  

к новым выступлениям в 1914 г. Всего же за время 

волнений весной 1913 г. стены медресе Хусайния, 

медресе Галия в Уфе и медресе в Кизливе Казан-

ской губернии покинуло около 200 учащихся [25]. 

Кроме указанных заведений, увольнения шакир-

дов на почве недовольства системой преподавания 

в апреле–мае 1913 г. произошли в Усмановском 

медресе Уфимской губернии, в Кизлярском Орен-

бургской губернии. 

В газетах излагались требования учащихся. 

Самыми распространенными из них были смягче-

ние внешкольного надзора, улучшение преподава-

ния, увольнение некомпетентных учителей, посе-

щение театров, выписка периодических журналов 

самими учащимися, предоставление библиотек 

учащимся для постоянного пользования, расшире-

ние объема преподавания светских наук для наци-

ональных школ и семинарий [26]. На наш взгляд, 

они являются дополнительным аргументом против 

сторонников «голодной» теории, считающих глав-

ной причиной волнений учащихся их тяжелое ма-

териальное положение. Ведь даже бедняки-

семинаристы не затрагивали в своих требованиях 

бытовых вопросов. 

Выводы 

Проведенный анализ показывает, что основ-

ное внимание на страницах либеральных газет 

уделялось наиболее острым проблемам уральской 

школы, таким как косвенное ограничение доступа 

к образованию детям из социальных низов  

из-за высокой стоимости обучения, хроническая 

нехватка школ и отсутствие необходимых условий 

для учебного процесса, строжайшая регламента-

ция школьной и внешкольной жизни учащихся, 

формы их протестной активности против ужесто-

чения правил обучения и нарушения их прав.  

Анализ причин волнений и требований уча-

щихся показывает, что все выступления носили 

академический характер. Их основными формами 

были сходки, забастовки, бунты. Реже всего встре-

чаются упоминания о забастовках. При этом фак-

тически только события в медресе Хусайния полу-

чили достаточное освещение в печати. Объясняет-

ся это как снижением уровня выступлений уча-

щейся молодежи (в исследуемый период отмечено 

6 забастовок, тогда как в 1907–1910 г. их было 21), 

так и «усердием» цензуры. 

Необходимо также отметить, что сведения  

о волнениях в уральской школе не всегда попада-

ли в рапорты чинов Департамента полиции и отче-

ты Министерства народного просвещения. Поэто-
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му газетные материалы порой являются един-

ственным свидетельством об этих событиях. Это 

повышает их ценность, но одновременно требует 

тщательного, взвешенного подхода при их анализе 

и сопоставления с другими источниками. 

В целом уральские газеты либерального 

направления дают богатый и разнообразный мате-

риал для изучения политики самодержавия в обла-

сти народного образования, поднимают острые 

проблемы начальной и средней школы, что дает 

возможность получить более объективную картину 

реального состояния дел в этой сфере. Его критиче-

ский анализ и сопоставление с другими документа-

ми позволяют расширить источниковую базу ис-

следований по истории уральской школы, глубже 

раскрыть тенденции ее развития, действия власти 

по повышению уровня грамотности в стране и вос-

питанию молодежи в верноподданническом духе. 
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Based on a study of materials from the liberal Ural periodical press, the article examines var-

ious aspects of autocratic policy in the field of education in the Ural region during the years  

of industrial boom (1909–1913). The main focus is placed on the indirect restriction of access  

to education for children from low social standing due to the high cost of education; the chronic 

shortage of schools and the lack of necessary conditions for the educational process, especially  

in rural areas; the strictest regulation of school and extracurricular life of students; and forms  

of student protest against the tightening of the rules of education and violation of their rights. 

In the course of our study, we came to the conclusion that the protests performed by students 

were academic in nature and limited to the educational space – they did not address the socio-

economic and political problems of the local, regional, and national (Russian) levels. Despite  

the growing need for educated personnel and the efforts of the authorities in this direction, news-

paper materials show that these measures were insufficient to increase literacy levels and were  

of a pronounced protective nature, aimed at educating young people in the spirit of loyalty to the 

existing regime. 

Keywords: public education, the Urals, autocracy, regulation, periodical press. 
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Введение 

Активные миграционные процессы в совре-

менном мире предопределили интерес научной 

общественности к причинам, видам, формам, объ-

емам, результатам и последствиям массовых тер-

риториальных перемещений населения. Бурное 

развитие получает миграциология (наука о мигра-

ционном движении населения). Миграционная 

проблематика приобретает все более отчетливую 

прикладную актуальность и в России, буквально 

прорываясь не только в бытовую повседневность 

разных регионов, но и в повестку общественно-

политических дебатов и неотложных управленче-

ских решений. Для понимания современных тен-

денций требуется осмысление исторической ре-

троспективы, в том числе миграций советской 

эпохи.  

Крупным потоком в трудовых миграциях пер-

вой половины XX века явилось плановое переселе-

ние крестьянства из малоземельных районов Совет-

ского Союза в многоземельные. В 1939–1941 гг. 

одним из регионов вселения, обладавшим значи-

тельной миграционной емкостью, стала Челябин-

ская область. Целью статьи является анализ кон-

кретно-исторического материала, характеризую-

щего подготовку и проведение аграрного пересе-

ления в Челябинскую область периода 1939–1945 

гг., выявление сочетания мер государственной 

политики, колхозной поддержки и миграционного 

поведения крестьян-переселенцев. 

Обзор литературы 

Историография миграций в дореволюционной 

России и в СССР многопланова. В ней присут-

ствуют исследования миграционной политики 

государства в разных локально-временных рамках, 

охарактеризованы отдельные миграционные кам-

пании. Не утратили научной значимости многие 

работы, изданные в 1920–1980-е гг. и рассматри-

вавшие миграционные движения советского пери-

ода. Поскольку довольно подробный обзор этой 

литературы был выполнен В. М. Моисеенко [1,  

с. 5–35], ограничимся ссылкой на наиболее часто  
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В статье на материалах Челябинской области впервые в региональной историографии предприня-

та попытка исследования планового сельскохозяйственного переселения в 1939–1945 гг. Источнико-

вую базу исследования составили преимущественно архивные материалы, отложившиеся в фондах  

Ф. Р-1142, Ф. П-288, Ф. П-297, хранящихся в Объединенном государственном архиве Челябинской об-

ласти. В соответствии с гипотезой о советском обществе как обществе мобилизационного типа выра-

ботка и реализация модели плановой аграрной миграции населения трактуются авторами как составная 

часть мобилизационных процессов в Советском Союзе накануне Великой Отечественной войны, а са-

ма модель сельскохозяйственного переселения понимается как деятельность, направленная на обеспе-

чение жизнеспособности и развития советской цивилизации. Тема раскрывается через показ мероприя-

тий государственной политики, колхозной поддержкии миграционного поведения крестьян-

переселенцев. Изучение нормативно-директивных, делопроизводственных, учетно-статистических до-

кументов, эго-материалов позволило установить динамику миграционных потоков по годам, показать 

проблемы, с которыми столкнулись переселенцы, выявить индивидуальные миграционные траектории. 

Рассмотрена деятельность властей по организации миграции, удовлетворению нужд переселенцев, во-

влечению их в колхозное производство, показана степень «обратничества» мигрантов.  

Проведенное исследование позволило сделать главный вывод: инициированное советской 

властью добровольное плановое сельскохозяйственное переселение было объективно необходи-

мым мероприятием в конкретно-исторических условиях рубежа 1930–1940-х гг. Направление пе-

реселенцев в Челябинскую область диктовалось острым дефицитом рабочей силы в южноураль-

ских колхозах. Государство выделило области значительные материально-финансовые средства, 

предоставило переселенцам и принимающим колхозам серьезные льготы. Возможности оказания 

помощи вселяемым переселенцам со стороны колхозов были разными и зависели от экономиче-

ской устойчивости артелей. Миграционное поведение вселяемых также было различным. Большой 

проблемой на протяжении всего рассматриваемого периода стало «обратничество». В 1943–1945 

гг. осуществлялось доустройство переселенцев довоенного времени. 

Ключевые слова: миграции населения, плановое сельскохозяйственное переселение, колхоз-

ники-переселенцы, Челябинская область, Великая Отечественная война. 
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цитируемую книгу Н. И. Платунова [2], где на со-

лидной источниковой основе освещены направле-

ния переселенческой политики и практики совет-

ского государства в 1917–1941 гг.  

Во второй половине 1980-х – 1990-е гг. при-

вычная миграционная проблематика, в том числе 

история аграрных переселений в СССР, ушла  

на второй план. На первом плане оказались темы, 

связанные с принудительными трудовыми мигра-

циями, с «кулацкой ссылкой», с депортацией  

по этническому признаку и т. д. Отечественным 

исследователям стали доступны труды зарубеж-

ных авторов, поднимавших темы из разряда «бе-

лых пятен» истории СССР. В частности, новые 

трактовки миграционной реальности 1920–1930-х 

гг. были предложены в главе «Исход» книги  

Ш. Фицпатрик [3, р. 80–102], позднее вышедшей  

c другим названием на русском языке [4, с. 96–

119], в статье Г. Кесслера о государственном кон-

троле за передвижением населения в Советском 

Союзе в 1932–1940 гг. [5] и др. 

Обострение внимания к миграционным во-

просам советской истории проявилось в первом 

десятилетии XXI века. Исследования выполняются 

на расширенной источниковой базе, с постановкой 

до того не акцентированных проблем. Так, пред-

метом изучения Л. В. Зандановой избрано форми-

рование советской переселенческой политики  

и органов, ее осуществлявших [6]. В статьях  

М. Л. Бережновой [7] и М. А. Овчаровой [8] вни-

мание сосредоточено на этнических аспектах зем-

ледельческих миграций 1930–1940-х гг. Особенно-

сти плановых переселений жителей Кировской об-

ласти рассмотрены в публикации Н. В. и К. А. Чер-

нышевых [9].  

В то же время нельзя не заметить, что в сово-

купности новейших отечественных исследований 

отсутствуют концептуально значимые труды  

по интересующей нас теме. Этот недостаток назы-

вает О. В. Горбачев [10, 11], опубликовавший раз-

вернутую рецензию на книгу американских авто-

ров Л. Сигельбаума и Л. П. Мох [12], которые  

в центр изучения миграций ставят не государ-

ственные институты и их политику, а самих ми-

грантов.  

Нельзя не согласиться с О. В. Горбачевым  

в том, что работа Сигельбаума и Мох обладает 

несомненной научной значимостью. Однако  

для создания обобщающих трудов общероссий-

ского масштаба, по всей видимости, еще нет до-

статочно систематизированного эмпирического 

материала, даже на уровне крупного региона.  

Об этом говорит, в частности, историографическая 

ситуация по Уралу. Она объемно описана в статье 

Е. Ю. Баранова [13]. Ученый пришел к выводу, что 

разработка истории миграций населения на Урале 

в XX веке отличается фрагментарностью. Не явля-

ется исключением из этой оценки и тема планового 

сельскохозяйственного переселения конца 1930-х – 

начала 1940-х гг. В работах А. Н. Молощенкова 

[14], В. П. Мотревича [15, 16, с. 135–136], Г. Е. Кор-

нилова [17], М. С. Каменских [18] затрагивались 

отдельные аспекты данной темы, но, как правило, 

в качестве кратких сюжетов. Исследований на ма-

териалах Челябинской области выявить не уда-

лось. 

Методы исследования 

Исследование проводилось с использованием 

общезначимых принципов и специально-истори-

ческих методов научного познания. Основным 

теоретическим ориентиром для работы стала гипо-

теза о советском обществе как обществе мобили-

зационного типа. В соответствии с ней выработка 

и реализация модели плановой аграрной миграции 

населения трактуются как составная часть моби-

лизационных процессов в Советском Союзе нака-

нуне Великой Отечественной войны, а сама мо-

дель сельскохозяйственного переселения (ее ин-

ституты, задачи и функции) понимается как дея-

тельность, направленная на обеспечение жизне-

способности и развития советской цивилизации. 

Авторы исходят из того, что эвристический потен-

циал избранной гипотезы в преломлении к изуча-

емой теме не противоречит ни одной из современ-

ных теоретико-методологических систем и подра-

зумевает использование разных подходов: инсти-

туционального, структурно-функционального, 

факторного, историко-антропологического.  

Источниковую базу исследования составили 

преимущественно архивные материалы. Изучение 

нормативно-директивных, делопроизводственных, 

учетно-статистических документов, эго-материа-

лов, выявленных в фондах Объединенного государ-

ственного архива Челябинской области (Ф. Р-1142, 

Ф. П-288, Ф. П-297), позволило установить дина-

мику миграционных потоков по годам, показать 

проблемы, с которыми столкнулись переселенцы, 

выявить индивидуальные миграционные траекто-

рии. Рассмотрена деятельность властей по органи-

зации миграции, удовлетворению нужд пересе-

ленцев, вовлечению их в колхозное производство, 

показана степень «обратничества» мигрантов. 

Результаты и дискуссия 

В литературе обосновано положение о том, 

что особенности исторического пути нашей стра-

ны вызывали необходимость сельскохозяйствен-

ных переселений. Их целью было наиболее полное 

использование земельного фонда, рациональное 

освоение гигантских территорий. В Советской 

России плановое добровольное аграрное переселе-

ние началось после Гражданской войны, прекра-

тилось в связи с коллективизацией, возобновилось 

в конце 1930-х гг.  

Особую роль играл фактор аграрного перена-

селения. «Аграрное перенаселение основных сель-

скохозяйственных районов страны – болезненно 

опасная проблема России еще конца XIX – начала 

XX веков, – предупреждал А. В. Чаянов. – Аграр-
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ное перенаселение – тот горючий материал,  

из которого рванула революция 1917 года» [Цит. 

по: 19, с. 88]. Следствиями перенаселения были 

более низкий уровень потребления населения  

в сравнении с восточными районами страны, рас-

тущий слой отходников и «мнимых колхозников», 

самовольная безвозвратная миграция и пр. В этих 

условиях советское правительство сохраняло ис-

торическую преемственность переселенческого 

движения в восточном направлении, «…всячески 

поддерживало переселенческие процессы, про-

должая политику колонизации Сибири и Дальнего 

Востока населением Европейской части России» 

[20, с. 44].  

Территория Южного Урала издавна была зо-

ной миграционного приращения. В 30-е гг. в связи 

с форсированной индустриализацией, выдвигав-

шей растущий спрос на изъятие трудовых ресур-

сов из деревни, а также вследствие коллективиза-

ции и раскулачивания южноуральская колхозно-

совхозная деревня испытывала острую нужду  

в рабочей силе. Власти Челябинской области еще  

в 1935 г. обратились к И. В. Сталину и В. М. Мо-

лотову с просьбой «…разрешить переселить  

в колхозы Челябинской обл. 6 тыс. хозяйств кол-

хозников и трудящихся единоличников из других 

краев и областей Союза». Просьбу аргументирова-

ли тем, что в области много целинных и необраба-

тываемых колхозных пахотоспособных земель. 

Между тем численность сельского населения  

с 1930 по 1935 гг. сократилась на 683 тыс. человек. 

Нагрузка уборочных площадей на одного трудо-

способного доходит во многих районах до 14–23 

га (при средней по области в 8,1 га). Справиться  

с ней наличное крестьянство не в состоянии. Под-

черкивалось и то, что в колхозах имеется свыше 17 

тыс. домов, пустующих более трех лет, и это даст 

возможность предоставить каждой семье пересе-

ленцев отдельный дом [21, с. 170–171]. Запрос 

области был учтен в плане Всесоюзного пересе-

ленческого комитета на 1936 г. А спустя несколько 

лет Челябинская область в программе планового 

переселения колхозников 1939–1942 гг. стала 

главным местом вселения на Урале.  

В обстановке усиления мобилизационной го-

товности общества и укрепления колхозного строя 

принципиальное значение имело принятие 27 мая 

1939 г. постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР 

«О мерах охраны общественных земель колхозов 

от разбазаривания». В соответствии с пунктом 14  

с 1939 г. устанавливался «…для каждого трудо-

способного колхозника и колхозницы обязатель-

ный минимум трудодней в году». Пункт 15 гласил: 

«Ввиду того, что колхозные общественные земли 

не могут сокращаться, а в малоземельных колхо-

зах уже исчерпаны резервы земли для наделения 

колхозников приусадебными участками по устав-

ным нормам, считать необходимым переселение 

колхозников из таких колхозов в многоземельные 

районы (Поволжье, Омская область, Челябинская 

область, Алтайский край, Казахстан, Дальний Во-

сток и т. д.)» [22, с. 414]. Для руководства делом 

переселения было образовано при СНК СССР Пе-

реселенческое управление с его органами в союз-

ных республиках, областях и краях. 

26 июля 1939 г. принято постановление СНК 

СССР «О порядке переселения из малоземельных 

районов в многоземельные районы СССР», 14 сен-

тября утверждена «Временная инструкция о по-

рядке привлечения, отбора и направления сельско-

хозяйственных переселенцев из малоземельных 

районов в многоземельные районы СССР и о при-

еме переселенцев в местах вселения», а также 

формы личных документов переселенца: анкеты-

заявления и переселенческого билета. Плановыми 

являлись мигранты, имеющие переселенческий 

билет. Они получали право на льготы, установ-

ленные еще 17 ноября 1937 г. Не оформившие 

надлежащим образом своего отъезда в местах вы-

хода и не получившие переселенческого билета 

считались неплановыми переселенцами, т. е.  

не имели права на льготы.   

Объявленные условия переселения были при-

влекательными, льготы для переселенцев и при-

нимающих колхозов существенными. Прежние 

потоки мигрантов дополнились новой демографи-

ческой когортой. Она начала прибывать и на Юж-

ный Урал. В. П. Мотревич сообщает, что в 1939 г. 

в Челябинскую область прибыли первые 39 семей 

переселенцев [15, с. 32]. Однако статистика  

по переселению 1939 г. нуждается в уточнении.  

На это обращает внимание и М. Л. Бережнова: 

«Первых переселенцев в Сибири приняли еще  

в 1939 г., но в изученных фондах планов переселе-

ний на этот год не обнаружилось» [7, с. 8].  

Планы на 1939 г. по Челябинской области 

нами тоже не выявлены, но в стенограмме доклада 

зам. председателя Челябинского облисполкома  

на сессии областного Совета 21 декабря 1940 г. 

приведены следующие сведения: всего за 1940 г. 

эшелонами в организованном порядке прибыло 

8147 хозяйств, 3200 хозяйств прибыли одиночка-

ми, без переселенческих билетов. Кроме того, 6 

тысяч хозяйств прибыли в область во внеплановом 

порядке еще в 1939 г. [23, л. 12, 13]. Возможно, 

разница в показателях по прибывшим в 1939 г. 

переселенцам объясняется недоразумениями  

с разверсткой планов. Судя по следующим годам, 

планы вселения доводились до регионов с задерж-

ками и корректировками. Надо делать поправку  

и на то, что местные руководители переселенче-

ского дела не всегда могли разобраться в спускае-

мых планах. М. Л. Бережнова замечает: «Иногда 

дело доходило до курьеза. Челябинская область 

называлась в официальных документах местом 

вселения, но в Сибири встречались люди, вполне 

официально покинувшие ту же Челябинскую об-

ласть как плановые переселенцы» [7, c. 10].  
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В 1940 г. Челябинская область должна была 

принять 15 тыс. хозяйств переселенцев из Украин-

ской и Белорусской ССР, Мордовской и Татарской 

АССР, Тамбовской, Рязанской, Смоленской, Горь-

ковской областей [24, л. 2; 25. л. 39–40]. Плановый 

контингент вселения в Челябинскую область  

на 1941 г. составлял 10 тыс. хозяйств из Украины, 

Мордовии, Тамбовской и Смоленской областей 

[26, л. 60]. Выполнение планов начиналось с отбо-

ра и оформления потенциальных переселенцев  

в местах выхода. Для помощи в этой работе ко-

мандировались ответственные представители при-

нимающей стороны. Они должны были иметь 

утвержденные поколхозные планы вселения и ма-

териалы, характеризующие места вселения (копии 

годовых отчетов, брошюры, карты, фотоснимки). 

При их личном участии велась массово-разъя-

снительная работа о значении и условиях пересе-

ления.  

Там, где местные власти и приезжие вербов-

щики работали в тесном контакте и не давали пу-

стых обещаний, результаты агитации были обнаде-

живающими, и планы переселения выполнялись. 

Однако во многих отчетах о командировках упол-

номоченные сетовали на то, что по разным причи-

нам не получалось слаженной и результативной 

работы. Так, уполномоченный от Шумихинского 

района за две недели мая 1941 г. провел в Немиров-

ском районе Винницкой области Украины совеща-

ние районного актива, везде общие собрания кол-

хозников, в районной газете поместил статью  

с описанием Шумихинского района и три письма  

от осевших там переселенцев. «Но результаты про-

веденной работы оказались неважные. Желающих  

на переселение очень мало, всего оформлено доку-

ментов только на пять семей», – пишет он и называет 

причины: колхозники живут хорошо; руководители 

района заняты исключительно подбором и отправкой 

рабочей силы из колхозов по разнарядкам в Баку,  

на дорожное строительство и т. д. [27, л. 40].  

Оценивая этап агитации и отбора переселен-

цев в Челябинскую область, курганский ученый-

экономист и публицист А. А. Базаров саркастиче-

ски замечал: «…выяснилось, что специально со-

зданный для революционно-демографических 

сдвигов Переселенческий Комитет при СНК СССР 

много хуже НКВД. Работать с широкими народ-

ными массами там совершенно не умели. В обла-

сти, из которых намечалось выселение, направили 

разнарядки с обещанием рая на новом месте.  

Ни сборных пунктов, ни комендатур. Не по-

советски, скажу двумя словами… Уполномочен-

ных от сельскохозяйственных районов Урала от-

правили на вербовку колхозников на Украину  

и в республики Поволжья. У каждого при себе был 

план набора и эскиз рая. Вербовка без нагана пре-

вратилась в сплошной конфуз» [28, с. 487]. 

Авторы статьи не могут согласиться с такой 

оценкой и с такой тональностью. Безусловно,  

в организации переселения на всех его этапах бы-

ло много недочетов и ошибок. Но нельзя не заме-

чать другого: оно было добровольным и подкреп-

ленным значительной материальной базой. Госу-

дарство приняло на свой счет перевозку пересе-

ленцев и их имущества. С них полностью снима-

лись все недоимки по сельхозналогу, культсбору, 

страховым платежам и обязательным поставкам 

государству сельхозпродукции; вселявшиеся  

в Челябинскую область освобождались от такого 

рода платежей и впредь – сроком на 2 года. Им 

предоставлялась семенная и продовольственная 

ссуда из расчета 2 % годовых, выдавался долго-

срочный кредит на приобретение коров и домаш-

нее обзаведение и т. д. 

Условия переселения не закрепощали кресть-

янина, недаром одной из больных проблем этой 

кампании явилось «обратничество». У мигрантов 

имелась возможность проявить свободную волю, 

выстроить «личные стратегии». Об этом говорит 

факт появления массы самовольных, неплановых 

переселенцев. Об этом же говорят и нарушения 

миграционного режима, т. е. определенных госу-

дарством границ допустимого в поведении пересе-

ленцев. В выступлениях районных руководителей на 

сессии Челябинского облсовета 21 декабря 1940 г. 

приводились примеры таких нарушений. «У нас 

прибыло 19 глав семей без семей, они с собой 

привезли много яблок, которые продали на рынке, 

получили деньги и уехали» (Багарякский район); 

«Привезли еще ряд одиночек, которые не имеют 

совсем семьи и уже на станции начинают такие 

разговоры, как бы устроиться на производство. 

При разговоре с ними оказалось, что эти одиночки 

побывали уже на Дальнем Востоке, на Украине  

и прибыли в наш Сосновский район»; «К нам  

в один из колхозов приехало 7 хозяйств пересе-

ленцев, а через месяц мы получили с Дальнего 

Востока на 14 тысяч рублей через Госбанк долгов 

от старого их переселения…появились просто 

профессионалы, которые избрали себе переселе-

ния профессией» (Еткульский район). [23, л. 106, 

109, 113]. Такие индивидуальные траектории ми-

грации, бесспорно, наносили вред как колхозам 

вселения, так и государству, поскольку означали 

растранжиривание и колхозных, и государственных 

средств, которые вряд ли уже можно было разыс-

кать и вернуть, если мигрант выбывал в неизвест-

ном направлении. Безусловно, была и иная линия 

поведения переселенцев. Многие из них отлично 

проявили себя на колхозной работе, заслужили 

уважение окружающих, были выдвинуты на руко-

водящие посты в колхозах и сельских советах. 

Переселенческий поток в 1939–1941 гг., не-

смотря на «конфузы», оказался впечатляюще 

большим. В сентябре 1940 г. Коллегия Переселен-

ческого Управления при СНК СССР отмечала, что 

за этот год Челябинский диспетчерский пункт об-

служил 280 эшелонов (в том числе транзитных)  
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с общим контингентом 228 тыс. плановых пересе-

ленцев [25, л. 34]. Подчеркивая значение пересе-

ления, председатель Челябинского облисполкома 

М. П. Соболев в 1940 г. говорил: «Работа эта ис-

ключительно большого масштаба. Вы представьте 

себе, товарищи, на один момент, что в этом году 

нужно было вселить 15 000 семей! Если взять  

по коэффициенту 3, то это значит 45 тыс. человек. 

Это нужно целый город построить, нужно израс-

ходовать до 70 миллионов рублей средств…» [23, 

л. 173]. В 1940 г. в область прибыло почти 11500 

хозяйств (около 75 % к намеченному плану), в том 

числе 10 тысяч плановых, т. е. имеющих на руках 

переселенческие билеты. Прибывшие были раз-

мещены в 1450 колхозах [26, л. 3; 23, л. 13].  

Прием и обустройство переселенцев требова-

ли решения типичных проблем: обеспечение жи-

льем, скотом, продуктами питания, посевным ма-

териалом, промтоварами. В их решении были за-

интересованы все субъекты: государство, колхозы, 

сами мигранты. Без сочетания их усилий кампания 

не могла быть успешной. По итогам 1940 г.  

для переселенцев в Челябинской области было 

отпущено 10 млн руб. бюджетных средств, 33 млн 

руб. сельскохозяйственного кредита, 125 тыс. 

фестметров древесины, 260 тонн гвоздей, 60 ваго-

нов оконного стекла и многое другое [26, л. 3]. 

Помимо этого колхозы, принявшие переселенцев, 

получали льготы и скидки по натуральным по-

ставкам и денежным платежам государству.  

На усиление участия колхозов было нацелено 

постановление ЦК ВКП(б) от 1 февраля 1940 г.,  

в котором одобрялась инициатива колхозов Ново-

сибирской области. Бюро Челябинского обкома 

партии предложило районным властям разъяснять 

и использовать почин сибиряков с тем, чтобы кол-

хозы своими силами строили и приспосабливали 

дома с надворными постройками для приема пере-

селенцев, помогали им в обзаведении скотом  

в пределах Устава сельхозартели [29, л. 3]. Во ис-

полнение властных директив проводились общие 

собрания колхозников, протоколы которых велись 

по стандартной форме, где излагалась программа 

предстоящих действий: сколько принимается се-

мей переселенцев; сколько и каких домов для них 

колхоз будет строить, покупать, ремонтировать; 

какие расходы по устройству переселенцев и объ-

ем трудозатрат колхоз берет на себя; сколько бу-

дет выдано голов скота с колхозных ферм; какие 

продукты будут выданы на руки или направлены 

на общественное питание и т. д. [30, л. 37].  

Во многих протоколах количественные показатели 

остались незаполненными.  

Там, где усилия государственных органов  

и колхозов соединялись, адаптация вселившихся 

шла быстрее, их включение в колхозное производ-

ство давало хорошие результаты. К примеру,  

на областном совещании отмечалось, что в Уксян-

ском районе все переселенцы получили приуса-

дебные участки, размещены в отремонтированных 

домах, 70 % прибывших обеспечены коровами, 

колхозы оказывают продовольственную помощь, 

поэтому в районе нет «обратничества», «…а 

наоборот, люди приезжают сверх плана» [26, л. 8]. 

Конечно, так было далеко не везде. По данным 59 

районов, число выбывших к числу прибывших  

в 1940 г. составило 22,9 % [31, л. 140]. По данным 

28 районов (по состоянию на 1 июля 1947 г.), при-

было в 1939–1941 гг. 8800 хозяйств, а выбыло 

1375 хозяйств, или 15,6 % [32, л. 1]. 

Поскольку «обратничество» приобретало мас-

совый характер, и тем самым кампания планового 

переселения дискредитировалась, Переселенче-

ское Управление давало задания своим отделам  

на местах вести учет выбывших переселенцев, 

выявлять причины и принимать меры к их устра-

нению [25, л. 17]. Причины оказались разными:  

от абсолютной нищеты до отсутствия школы  

для русскоязычных учеников или неподходящего 

климата. Наиболее частым комплексным мотивом 

для отъезда служила материально-бытовая не-

обеспеченность, отсутствие помощи со стороны 

колхоза, грубость и самоуправство председателей 

колхозов, недружелюбное, а то и враждебное, от-

ношение старожилов. Один из примеров, попав-

ших в докладную записку в феврале 1941 г.: семья 

коммуниста Аношина «устроена» в колхозе 

«Красный Урал». «Отведена этой семье на 8 чело-

век (6 детей) квартира, принадлежащая находяще-

муся в РККА колхознику, в 13 кв. м., без русской 

печи…В квартире холод, чад, смрад, никакой ме-

бели, на всю семью 2 пары пимов, дети не учатся. 

Колхоз до сих пор не получил кредита на корову 

для этого колхозника…Задерживает его в этом 

колхозе только партийная дисциплина и бедность, 

иначе и он бы давно от таких условий уехал»  

[33, л. 78–79].  

В областной Переселенческий отдел в 1940–

1941 гг. поступало в среднем по 15 жалоб за день, 

не считая заявлений, с которыми приходили целые 

делегации из колхозов [34, л. 7]. Отдел не распола-

гал особыми полномочиями и вряд ли мог оказать 

просителям действенную помощь. В лучшем слу-

чае сотрудники отдела в свою очередь направляли 

просьбу в райисполком дать распоряжение колхо-

зу помочь человеку в его нуждах. Одной из посто-

янных обязанностей отдела стал учет и уничтоже-

ние по акту сданных переселенческих билетов.  

В годы войны аграрное переселение на Урал 

не проводилось, хотя инерция приема подъезжав-

ших какое-то время сохранялась. Переселенческий 

отдел был преобразован в отдел по хозяйственно-

му устройству эвакуированного населения, в кото-

ром действовал переселенческий сектор в составе 

заведующего и двух инспекторов. По сведениям на 

начало 1942 г., в область в течение 1940–1941 гг. 

было вселено 10640 хозяйств колхозников. Из них 

не обеспечено домами 2086, коровами – 1172. 
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Продовольственной ссуды в 1941 г. выдано 8275 

тонн, денежной ссуды в 1942 г. выдано 2912,7 тыс. 

руб. [35, л. 44–45]. Поскольку доустройство семей 

не выполнялось и их переселенческий статус по-

терял былое значение, они самовольно покидали 

колхозы вселения.   

31 марта 1943 г. вышло постановление СНК 

РСФСР № 303 о плане переходящего строитель-

ства и хозяйственного устройства переселенцев  

на 1943 г., в соответствии с которым в Челябин-

ской области предусматривалось доустройство 

1201 хозяйства переселенцев прошлых лет.  

Для строительства жилья, хозяйственного обзаве-

дения намечалось направить из госбюджета 2330 

тыс. руб., колхозных средств 913,0 тыс. руб. Ради 

сокращения расходов было рекомендовано внед-

рить в практику строительство простейших типов 

домов (саманных, глинолитных и т. п.) [36, л. 6, 7, 

70]. Вопросы доустройства переселенцев были 

взяты под контроль областными властями. В 1943–

1944 гг. облисполком неоднократно принимал ре-

шения, акцентируя внимание на помощи семьям 

фронтовиков [37, л. 9, 27; 38. л. 5, 20].  

В 1947 г. была проведена повсеместная провер-

ка наличия плановых переселенцев 1939–1941 гг.  

В Челябинской области их оказалось 1845 хо-

зяйств (6743 человека, в том числе 3411 трудоспо-

собных). Своих домов по-прежнему не имели 200 

семей, коров – 170 хозяйств [32, л. 1]. 

Выводы 

Анализ изученных материалов позволяет 

утверждать, что инициированное советской вла-

стью добровольное плановое сельскохозяйственное 

переселение было объективно необходимым меро-

приятием в конкретно-исторических условиях ру-

бежа 1930–1940-х гг. Направление переселенцев  

в Челябинскую область диктовалось острым дефи-

цитом рабочей силы в южноуральских колхозах. 

Государство выделило области значительные мате-

риально-финансовые средства, предоставило пере-

селенцам и принимающим колхозам серьезные 

льготы. Возможности оказания помощи вселяемым 

переселенцам со стороны колхозов были разными и 

зависели от экономической устойчивости артелей. 

Миграционное поведение вселяемых также было 

различным. Большой проблемой на протяжении 

всего рассматриваемого периода стало «обратниче-

ство». В 1943–1945 гг. проводилось доустройство 

переселенцев довоенного времени. 
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Based on materials from the Chelyabinsk region, for the first time in regional historiography, 

this article attempts to study the planned agricultural resettlement in 1939–1945. The study was 

based mainly archive materials stored in the United State Archive of the Chelyabinsk Region. In ac-

cordance with the hypothesis of Soviet society as a society of a mobilization type, the authors con-

sider the development and implementation of a model of planned agrarian migration of the popula-

tion as an integral part of the mobilization processes in the Soviet Union on the eve of the Great Pat-

riotic War. The model of agricultural resettlement itself is seen as ensuring the viability and devel-

opment of Soviet civilization. The topic is revealed through state policy measures, collective farm 

support and migratory behavior of migrant peasants. The study of regulatory, directive, office work, 

accounting and statistical documents, ego-materials enabled the dynamics of migration flows over  
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the years to be established. The problems faced by the migrants were shown and individual migra-

tion trajectories identified.  

The study also drew a main conclusion: voluntary planned agricultural resettlement initiated 

by the Soviet authorities was an objectively necessary event in the specific historical conditions 

of the turn of the 1930s–1940s. The direction of immigrants to the Chelyabinsk region was dic-

tated by an acute shortage of labor in the South Ural collective farms. The state allocated signifi-

cant material and financial resources to the oblast, provided the settlers and host collective farms 

with serious benefits. A key problem throughout the entire period under review was «reversal». 

In 1943–1945 the settlement of pre-war settlers was carried out 

Keywords: population migration, planned agricultural resettlement, collective farmers-

settlers, Chelyabinsk region, Great Patriotic War. 
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Введение 

Центрально-Черноземная область (ЦЧО) РСФСР 

была образована в 1928 г. и просуществовала  

до 1934 г., когда была разделена на Курскую и Во-

ронежскую области. В настоящий момент эта тер-

ритория охватывает Курскую, Белгородскую, Во-

ронежскую, Тамбовскую области, большую часть 

Липецкой и юг Орловской области. Демографиче-

ские процессы, шедшие на данной территории  

в период голода 1932–1933 гг., представляют осо-

бый интерес, поскольку это был один из ведущих 

зернопроизводящих районов России [1, с. 50, 67, 

106], который в современной российской историо-

графии относят к наиболее пострадавшим от голо-

да. В самых первых исследованиях по демографии 

СССР 1990-х гг. указывается, что Центрально-

Черноземный район (Воронежская и Курская обла-

сти) характеризовался в 1933 г. отрицательным 

естественным приростом населения [2, с. 47].  

С учетом остроты вопросов демографии  

в условиях голода в 1932–1933 гг. интерес пред-

ставляет не только фактическая сторона данного 

вопроса, но и его освещение в литературе. Это 

отражает как направление государственной поли-

тики, так и формирование общественного мнения 

по данному вопросу. 

Обзор литературы 

Существующие историографические работы  

по теме исследования [3–7] в подавляющем боль-

шинстве носят спорный характер. По указанным 

территориям актуальные работы по демографии го-

лода немногочисленны: изучение проблематики го-

лода в 30-х гг. XX в. оказалась крайне политизиро-

ванно. Эта тема и сейчас является таковой, в том 

числе она оказалась предметом различного рода 

фальсификаций и псевдоисторических заявлений [8].  

Методы исследования  

В статье использованы общенаучные методы 

историзма, научного сравнения, анализа и синтеза, 

а также метод типологизации. С учетом специфи-

ки материала использованы элементы демографо-

статистических методов исследования. 

Результаты и дискуссия 

В числе первых на отрицательный естествен-

ный прирост населения Центрального Черноземья 

России указала Е. А. Осокина. Она отметила убыль  
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Статья посвящена историографическому анализу особенностей демографических процессов  

в Центрально-Черноземной области Советского Союза в период голода 1932–1933 гг. Выбор объ-

екта обусловлен тем, что демографические процессы этого региона представляют особый интерес, 

поскольку это был один из ведущих зернопроизводящих районов России. В современной россий-

ской историографии его относят к наиболее пострадавшим. 

Научное изучение указанной темы началось в постсоветский период, так как долгое время 

она была под запретом. Вопросы демографии и голода 30-х гг. в Центральном Черноземье рас-

сматривались как в общероссийских, так и региональных работах отечественных исследователей, 

имеющих характер фактологических исследований. Рассмотрены работы зарубежных исследова-

телей, прежде всего американских, украинских и американо-украинских. 

Показано, что авторы исследований подсчитывали количество голодающих, умерших от го-

лода, рождаемость и смертность населения разными методами, преимущественно по предвари-

тельным оценочным данным и сводным отчетам ЦУНХУ СССР, результаты оценок не всегда со-

гласуются между собой и вызывают вопросы. Публикации украинских историков достаточно 

сложно анализировать, настолько они изобилуют оценочными суждениями, далекими от научной 

этики, либо используют не вполне корректные демографические модели. 

Установлено, что демография голода 1932–1933 гг. в Центральном Черноземье рассмотрена  

в первом приближении и только на уровне крупных административно-территориальных единиц,  

а география голода имеет разночтения и до конца не прояснена. Детально не рассмотрен вопрос 

городской и порайонной рождаемости, смертности и естественной убыли населения, крайне поли-

тизирован и не до конца прояснен вопрос этнической компоненты голода российского Централь-

ного Черноземья. 

Ключевые слова: голод 1932–1933 гг., рождаемость, смертность, естественное движение 

населения, динамика демографических показателей, демографические потери, Центрально-

Черноземная область. 
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городского населения ЦЧО в 23,1 тыс. человек, 

сельского – в 39,2 тыс. человек на основании от-

четных данных Центрального управления народ-

но-хозяйственного учета (ЦУНХУ) о естественном 

движении населения СССР за 1933 г. [9, с. 19–20]. 

По мнению Е. А. Осокиной, регион в РСФСР ока-

зался на четвертом месте в стране по убыли город-

ского населения (убыль составила 1,9 %) [9, с. 20]. 

В монографии «Население России в ХХ веке» 

был описан «разразившийся голодомор 1932–1933 г.», 

охвативший Тамбовщину [10, с. 266], а также ука-

зан рост смертности в результате голода в Курской 

и Воронежской областях и отрицательный есте-

ственный прирост в городах этих областей в 1934 г. 

[10, с. 268]. Историк Н. А. Ивницкий писал, что  

в ЦЧО голод охватил в основном южные районы: 

Валуйский, Уразовский, Вейделевский, Волоко-

новский, Ровеньский, Россошанский, Никитов-

ский, Буденновский, Алексеевский и Богучарский, 

особо острым он был весной 1933 г. [11, с. 229]. 

Всего, по его оценкам, от голода и «сопровожда-

ющих его болезней» (без пояснения каких) умерло 

около 200 тыс. человек [11, с. 230]. 

С. А. Нефедов, указал, что основная часть 

Центрально-Черноземного района оказалась в оча-

ге демографической катастрофы [12, с. 61–62]  

и привел оценку числа умерших, данную П. В. За-

горовским, – 195 тыс. человек [13, с. 50], и свою – 

на основе данных Р. Дэвиса и С. Уиткрофта  

и «нормы» как среднего числа умерших в 1930–

1931 гг.: 142 тыс. человек (1,4 % населения) [12,  

с. 66; 13, с. 47; 14, с. 270]. 

Общепризнанный специалист по данному во-

просу В. В. Кондрашин описывал голодное бед-

ствие и массовую смертность от голода в ЦЧО [6, 

с. 310; 15, с. 118]. Ссылаясь на сообщения К. С. Дроз-

дова, в качестве эпицентра голода в ЦЧО он указал 

пшеничные районы с преобладающим украинским 

населением [16, с. 19]. В другой работе В. В. Кон-

драшина эпицентром голода названы Борисовский, 

Уразовский, Валуйский Вейделевский, Никитов-

ский, Березовский и Верхне-Михайловский райо-

ны как наиболее пострадавшие от хлебозаготовок, 

но без указания этнической характеристики насе-

ления [1, с. 175]. Автор отметил, что голод в реги-

оне, в том числе в городах, начался в марте и про-

должался до июля 1933 г. [1, с. 175–176]. Всего 

для ЦЧО со ссылкой на П. В. Загоровского приво-

дятся следующие цифры: 241 тыс. прямых потерь 

от голода и около 400 тыс. потерь от «недорода»  

и стихийной миграции – всего около 600–650 тыс. 

человек [17, с. 191; 18, с. 325]. Другая оценка по-

терь приводится в соответствии с данными сель-

скохозяйственного налога: с 1 января 1933 г. по 1 

января 1935 г. численность сельского населения 

Курской области сократилась на 13 %, а Воронеж-

ской – на 11 % [1, с. 285]. Отметим, что начальник 

сектора населения и здравоохранения ЦУНХУ 

С. Каплун при подготовке материалов по итогам 

естественного движения населения СССР в 1933 г. 

писал, что данные налогового учета не обеспечивают 

полноты охвата населения, а также отражают резуль-

таты миграции, и напрямую не могут быть использо-

ваны для демографических оценок [19, л. 285]. 

Историк В. Б. Жиромская отмечала, что голод 

охватил значительную часть ЦЧО. Особо постра-

дало население Курской области [20, с. 95]. В бо-

лее позднем исследовании автора убыль населения 

из-за смертности от голода отмечена не только  

в Курской, но и в Орловской и Воронежской обла-

стях (без указания на то, в границах какого года) 

[21, с. 651]. По ее подсчетам, население Курской 

области сократилось на 8 ‰, Воронежской –  

на 4 ‰, а смертность в Курской области составля-

ла 33 ‰ сельского населения и 44 ‰ – городского 

[20, с. 96]. В дальнейшем рассчитанная В. Б. Жи-

ромской смертность немного другая, но приведена  

в процентах – 30,3 и 42,8 % [21, с. 653]. Указание 

размерности в процентах (возможно из-за техни-

ческой ошибки) привело к искусственному завы-

шению смертности в 10 раз1. Также автором отме-

чен отрицательный естественный прирост населения 

в 1934 г. городов Воронежской области (-2,4 ‰)  

[20, с. 97]. Еще одна оценка потерь населения  

В. Б. Жиромской дается по убыли населения меж-

ду переписями населения 1926 и 1937 гг. Для сел 

Курской области убыль составила 17,6 %, а Воро-

нежской – 10,4 % [20, с. 99]. Автор отметила, что 

эту убыль нельзя объяснить миграцией сельского 

населения в города в связи с бурным ростом стро-

ительства промышленных объектов, поскольку 

часть промышленных объектов строилась не в го-

родской черте, где и размещались строители  

и промышленные рабочие [21, с. 652]. Отметим, 

что размещение не в городской черте не означает, 

что строители не фиксировались как жители горо-

дов (рабочих поселков), а выезд из села всегда 

фиксировался как миграция из сельской местно-

сти. Кроме того, высокие темпы миграции в горо-

да были и после голода [12, с. 65; 13, с. 49].  

Анализируя миграционные потоки из Цен-

трального Черноземья, исследователь С. А. Нефе-

дов связал их с аграрным перенаселением, отсут-

                                                           
1 Мы анализируем понятия смертности и рождаемости. Для 

сравнения используют относительные показатели: чаще всего 
это относительная смертность (рождаемость). Она рассчитыва-

ется как число умерших (родившихся) за календарный год, 

деленное на численность населения данной территории. Для 

удобства сравнения величин для разных территорий десятич-

ную дробь относят (умножают) либо к 100 и получают относи-

тельную смертность в процентах, либо к 1000 и получают про-
милле. Если при населении 1000 человек родилось 10 детей, то 

абсолютная рождаемость будет 10, относительная – 10/1000= 

0,01, в процентах это 1, а в промилле 10. В демографических 
исследованиях приняты именно промилле, поскольку они 

удобнее при низких абсолютных величинах и высокой числен-

ности населения. Величина одна и та же – показатель рождае-
мости (смертности), деленный на общее население, а вот выра-

жение этой величины разное, что приводит к ошибкам или 

порой к сознательному искажению исторических фактов. 
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ствием промышленных центров и аграрной спе-

цификой региона [12, с. 66–67]. По его данным, 

выезд из ЦЧО в 1936 г. более чем в два раза превы-

шает оценки смертности от голода. С этими оцен-

ками сопоставима и ежегодная официальная мигра-

ция после 1933 г., которая могла быть и выше офи-

циальной [12, с. 66; 13, с. 50; 22, с. 14, 21]. Появле-

ние в первые пятилетки громадного количества ра-

бочих мест вне сельского хозяйства и за пределами 

региона породило массовый отток молодежи из сел 

[23]. Безусловно, трагедия 1932–1933 гг. усилила 

миграцию, однако необходимо отличать потери  

от голода и убыль от миграции по социально-

экономическим причинам. Именно социально-

экономические причины, а не голод 1932–1933 гг. 

обусловили значительный отток сельского населе-

ния из ЦЧО в другие регионы СССР, падение рож-

даемости и убыль населения, которую зафиксиро-

вали в переписи населения 1937 г. по сравнению  

с ранее проведенной в 1926 г. 

Зарубежные исследователи Р. Дэвис и С. Уит-

крофт в своей работе привели отчетные данные 

ЦУНХУ СССР, согласно которым в ЦЧО в 1932 г. 

родилось 391556 (36,7 ‰), а умерло 204328 

(19,2 ‰) человек, а в 1933 г. – 299083 (28,3 ‰)  

и 361389 (34,1 ‰) человек, соответственно [24]. 

Они указали, что в ЦЧО смертность в сельской 

местности к июлю 1933 г. в 4 раза превышала 

«норму» (которая авторами не указывается,  

но дается ссылка на 3 том работы «Трагедия со-

ветской деревни» и монографию П. В. Загоровско-

го) [25, с. 417]. Авторы, со ссылкой на справки 

ОГПУ, отметили факты недоедания, опухания  

и смертей от голода в отдельных деревнях в 1934 г. 

[25, с. 418]. Рассчитанная ими «сверхсмертность» 

в ЦЧО в 1933 г. составила 0,13 млн человек, а все-

го за период голода 1932–1933 гг. – 0,1 млн чело-

век (в 1932 г. по их расчетам был прирост в 0,03 

млн) [25, с. 422]. С. Уиткрофт отметил, что в Цен-

тральном Черноземье в период голода наблюдался 

широкий и относительно высокий пик смертности 

в городах (70 на тыс.), который был аналогичен 

смертности сельского населения (75 на тыс.),  

но длился меньше по времени [26, с. 752].  

Наличие в российском Центральном Черно-

земье украинских национальных районов обусло-

вило интерес к региону со стороны украинских 

историков. Однако их работы, например, статью 

Ю. Брязгунова, сложно анализировать, настолько 

она изобилует оценочными суждениями и форму-

лировками, далекими от научной этики [27].  

По сути вопроса Ю. Брязгунов указывает, что пик 

смертности в Курском и Белгородском регионах 

пришелся на середину 1933 г., голод был и в 1934 г. 

Несмотря на оговорку, что от голода пострадали  

и другие национальности, в частности русские [27, 

с. 130], Ю. Брязгунов напрямую связывал голод  

с отменой украинизации в ЦЧО и украинофобией 

«северо-восточной соседки» и писал о геноциде 

украинской нации в РСФСР [26, с. 136–139]. Фак-

тически единственным аргументом «геноцида» 

является то, что наиболее пострадали южные  

и юго-западные районы (особенно современной 

Белгородской области), где проживали потомки 

казаков-переселенцев и этнические украинцы [27, 

с. 128, 130, 132]. 

Этот подход нашел поддержку у некоторых рос-

сийских исследователей. В. В. Бубликов и В. В. Мар-

кова писали, что основной причиной «деукраини-

зации» Белгородского края послужил голод 1932–

1933 гг., «…получивший в украинской историо-

графии название Голодомор» [28, с. 54]. Винов-

ным в «деукраинизации голодом» они называли 

советское руководство, которое, снизив план хле-

бозаготовок в целом в ЦЧО, для половины южных 

украинских районов его увеличила [28, с. 55]. 

Данные о плане хлебозаготовок авторами взяты  

из работы К. С. Дроздова, который писал, что  

в большинстве «русских» районов севера ЦЧО 

планы хлебозаготовок были уменьшены, а в 27  

из 52 южных «украинских» районов – увеличены 

[29, с. 33]. Еще в качестве аргумента «голода-

геноцида украинцев» в ЦЧО В. В. Бубликов отме-

тил, что в период между переписями населения 

1926 и 1939 гг. численность украинцев в регионе 

сократилась в 4 раза при росте числа русских в 1,4 

раза [29, с. 32; 30, с. 39]. 

На основе расчетов П. В. Загоровского В. В. Буб-

ликов писал, что прямые потери населения Белго-

родской области от голода были не менее 100 тыс. 

человек [29, с. 33]. Но, считая эти расчеты занижен-

ными, предложил свою оценку естественной убыли 

населения ЦЧО с 1 января 1933 г. «по середину 

1934 г.» как 1179,8 тыс. человек, где округленно 

прямые потери от голода составили около 900–1000 

тыс. человек и еще 200–300 человек потерь из-за 

снижения рождаемости и других причин [29, с. 33–

34]. Потери Белгородской области, по его мнению, 

составили 300–350 тыс. человек прямых потерь  

от голода, из которых «не менее 2/3 составили эт-

нические украинцы» [29, с. 36]. 

Еще в 1995 г. на семинаре по демографии 

населения СССР 20–30-х гг. ХХ в. в университете 

Торонто (Канада) указывалась некорректность 

использования в оценках потерь от голода данных 

об изменении этнического состава между перепи-

сями населения 1926, 1937 и 1939 гг., поскольку  

в переписях использовались разные подходы для 

национальной самоидентификации и, соответ-

ственно, разные формулировки вопроса [31,  

с. 140]. В. Б. Жиромская отметила, что в городах 

Воронежской и Курской областей в 1934 г. наблю-

далась убыль русского, немецкого и еврейского 

населения, а число украинцев увеличилось [20,  

с. 98], что указывает на миграционные потоки эт-

нических украинцев из сел в города. 

Этнические вопросы голода рассмотрены  

и в публикации американо-украинской группы 
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историков и демографов, полагающих националь-

ность возможным ключевым фактором («nationali-

ty may be a key factor») голодных 1932–1933 гг.  

в РСФСР [32, р. 1]. Однако они не выделяли ЦЧО 

или иные регионы с украинскими национальными 

районами в качестве отдельного «субрегиона» 

(как, например, «Krasnodar kraj») для обоснования 

национального фактора этого явления. Критика 

методики, используемой этой группой, нами была 

представлена ранее [33, с. 190–191]. Здесь отме-

тим, что ЦЧО авторы отнесли к третьей группе 

российских регионов по потерям от голода в 1932–

1934 гг. (38,4 %) [32, р. 6, 7, см. Fig. 2]. Было ука-

зано, что смертность от голода в регионах не кор-

релирует с хлебозаготовками [32, р. 10], но в ана-

лизе «фактора национальности» приводится аргу-

мент повышения плана хлебозаготовок в 27 из 52 

«украинизированных» районов ЦЧО по сравнению 

с северными районами [32, р. 15]. Фактически же 

ситуация с голодом украинцев в ЦЧО в статье 

лишь упоминается, поскольку она, по данным са-

мих же авторов, не вписывается в теорию «ключе-

вого фактора национальности». 

Таким образом, в большинстве рассмотрен-

ных работ общероссийского масштаба, где рас-

сматривается Центральное Черноземье, а также 

работ зарубежных исследователей и тех, кто рас-

сматривает «голодомор» в ЦЧО, часто приводятся 

оценки, выполненные еще в 1990-е гг. П. В. Заго-

ровским и К. С. Дроздовым. 

П. В. Загоровский [34] писал, что рост смерт-

ности на селе начался в марте 1933 г., а следую-

щие скачки были в мае и июне с пиком в июле  

и общим ростом на 262 %, с августа смертность 

быстро снижается. Особенно пострадали юго-

западные районы ЦЧО, но в западных районах 

смертность была лишь немногим меньше, голод-

ные смерти фиксировались в восточных и север-

ных районах. Наиболее пострадали районы: Бел-

городский, Беловский, Больше-Троицкий, Бори-

совский, Вейделевский, Велико-Михайловский, 

Весело-Лопанский, Грайворонский, Никитовский, 

Ракитнянский, Ровеньский, Старо-Оскольский, 

Уразовский, Чернянский, Шаталовский, Шебекин-

ский (современная Белгородская область); Земет-

чинский (Тамбовская); Ново-Калитвянский (Воро-

нежская), Становлянский (Липецкая). Указывает-

ся, что голод был и зимой 1933–1934 гг., когда 

наиболее сильно пострадали юго-западные и юж-

ные районы ЦЧО. Однако смертность не была та-

кой высокой, как в 1933 г. Также весной 1933 г. 

голод пришел в города с точно такими же пиками 

и общим ростом на 158 %. Рост умерших в городах 

был за счет истощенных переселенцев из сельской 

местности. Рождаемость в 1933 г. упала на 18,5 % 

по сравнению с 1932 г., убыль населения в 1933 г. 

составила 81 тыс. человек, а прямые потери  

от голода – 195 тыс. человек. К ним прибавляются 

45,8 тыс. падения рождаемости, получая 241 тыс. 

потерь от голода или 2 % населения ЦЧО. Ника-

кой этнической компоненты или геноцида укра-

инцев голодом П. В. Загоровский не упоминает. 

Проблема заключается в том, что использованные 

им данные (табл. 4, схема 4 и 5 монографии [34]) 

по ЦЧО за 1933 и 1934 гг. – оценочные и исполь-

зованы ЦУНХУ по конъюнктурным отчетам [35, 

л. 15; 36]. 

К. С. Дроздов, упоминая работу Ю. Брязгуно-

ва, указал на достаточно низкую объективность  

и научную ценность украинских исследований, 

основанных на искусственном противопоставле-

нии Москвы и Киева, а также на однобоком пред-

ставлении советской украинской национальной 

политики как обмана и провокации большевиков 

для ликвидации украинского национального дви-

жения [36, с. 8]. Высокая смертность в регионах 

компактного проживания украинцев, по его мне-

нию, не имела ничего общего с геноцидом. При-

чина в том, что это был наиболее экономически 

развитый регион товарного производства зерна 

ЦЧО, где прошла наиболее активная и массовая 

коллективизация. Именно поэтому в части райо-

нов (27 из 52) были увеличены планы хлебозаго-

товок [36, с. 26; 37, с. 309]. Никакого геноцида  

в 1933 г. в ЦЧО К. С. Дроздов не отмечал [37,  

с. 325–326], а сворачивание политики украиниза-

ции связывается с недопущением развала колхозов 

и срыва хлебозаготовок в зерновых районах 

РСФСР, граничивших с Украиной [36, с. 29; 37,  

с. 326–332]. Фактически это ответ и В. В. Бубли-

кову, который, упоминая данные К. С. Дроздова  

в подтверждение своего мнения «голодомора 

украинцев», не указывает аргументы из этих же 

работ, противоречащие его мнению. Оценка числа 

потерь от голода К. С. Дроздовым принята по рас-

четам П. В. Загоровского (195 тыс. прямых и 46 

тыс. «не родившихся детей»), но в ареал голода он 

предлагает включить и южные районы ЦЧО [37,  

с. 326, 338]. 

Рассматривая этническую составляющую го-

лода в ЦЧО необходимо отметить, что С. Уиткрофт 

с соавторами, анализируя смертность на районном 

уровне, писал, что по границе между Харьковской 

(УССР) и Курской (РСФСР) области нет резкого 

разрыва в смертности на уровне районов [38,  

с. 220]. Можно отметить достаточно случайное рас-

пределение смертности в приграничных районах  

на составленной им карте. Кроме того, на ней нет 

привязки по национальности [38, с. 225]. 

Из региональных исследований следует отме-

тить работу Е. А. Высотиной, которая писала, что 

кризис 1933 г. отразился на рождаемости. Она 

упала с конца 1933 г. и в 1934 г. на 132 тыс. чело-

век, а голод 1933 г. привел к росту смертности  

до 400 тыс. человек за год, высокая смертность 

была и в 1934 г. [22, с. 16–17]. При этом в ЦЧО 

можно было наблюдать отличную от других реги-

онов миграцию населения, когда в 1933 г. произо-
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шел спад переезда в города региона. Одновремен-

но жители ЦЧО устремились в города других ре-

гионов [22, с. 14]. Оценок потерь от голода и ука-

заний на «геноцид голодом» автором не приводил. 

Региональные особенности голода отмечались 

на Тамбовщине. Единичные случаи смерти от ис-

тощения были весной 1932 г., число их возросло  

к июню 1932 г., когда в Тамбовском районе уми-

рало 2 человека в день от истощения [39, с. 186],  

а пик голода был зимой 1932–1933 гг., к весне го-

лод начал спадать [39, с. 188]. Оценки потерь  

от голода не даны в силу того, что «…абсолютно 

точно вычислить количество умерших от голода  

и его последствий не представляется возможным» 

[39, с. 189]. 

Выводы 

Таким образом, вопрос естественного движе-

ния населения ЦЧО в период голода 1932–1933 гг. 

в монографических исследованиях и статьях об-

щероссийского масштаба опирается преимуще-

ственно на положения, сформулированные в пуб-

ликациях еще начала 1990-х гг. XX в., и на оценки 

1990-х гг., выполненные П. В. Загоровским. Сами 

расчеты потерь от голода зачастую даны по пред-

варительным оценочным данным и сводным отче-

там ЦУНХУ СССР, которые не всегда согласуют-

ся между собой и вызывают дополнительные во-

просы. 

Демография голода 1932–33 гг. в Централь-

ном Черноземье рассмотрена в первом приближе-

нии и только на уровне крупных административ-

но-территориальных единиц, а география голода 

имеет разночтения и до конца не прояснена, не-

смотря на имеющийся порайонный картографиче-

ский анализ смертности.  

Детально не рассмотрен вопрос городской  

и порайонной рождаемости и естественной убыли 

населения ЦЧО. 

Наконец, крайне политизирован и не до конца 

прояснен вопрос этнической компоненты голода 

российского Центрального Черноземья. Большин-

ство исследователей рассматривает эту проблему  

в парадигме «голодомора-геноцида» и при этом 

использует однобокую аргументацию, зачастую 

игнорируя данные и аргументы, противоречащие 

их представлениям и взглядам. 

Таким образом, необходима оценка демогра-

фических процессов (естественного движения 

населения, определяемого рождаемостью и смерт-

ностью, а также миграциями) населения Цен-

трального Черноземья на основе детального ана-

лиза широкого круга архивных источников по де-

мографической статистике, а также рассмотрения 

особенностей рождаемости и смертности в райо-

нах компактного проживания этнических украин-

цев в ЦЧО. 
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The paper presents the results of a historiographical analysis of the demographic processes 

in the Central Chernozem region of the Soviet Union during the famine of 1932–1933. This sub-

ject was chosen because the demographic processes that took place in this territory at that time 

are of particular interest, since it was one of the principal grain-producing regions of Russia, 

which in modern Russian historiography are considered one of the most strongly affected  

by the famine. 

Scientific study of this topic began in the post-Soviet period, as this topic was taboo for many 

years. The problems of demography and famine of the 1930s in the Central Chernozem region have 

been considered both in Russian and regional fact-based studies by Russian researchers. 

Papers by foreign researchers – primarily American, Ukrainian and Ukrainian-American – 

are also considered. We found that different methods were used to calculate the number of people 

who were starved or died of hunger, birth rate, and mortality, but they primarily used tentative 

prognoses data and summary reports, the results of which do not always coincide and raise ques-

tions. The papers of Ukrainian historians are quite difficult to analyze, as they are abound in val-

ue judgments that do not conform to scientific ethics, or they use somewhat incorrect demograph-

ic models. 

It has been ascertained that the demography of the famine of 1932–1933 in the Central 

Chernozem region is examined through initial approximation and only at the level of large ad-

ministrative territorial units; the geography of the famine has discrepancies and has not yet been 

fully clarified. Urban and rural birth rate, mortality, and natural population increase have not been 

considered in detail, while the ethnic component of the famine of the Russian Central Chernozem 

region is extremely politicized and also not yet fully clarified. 

Keywords: famine 1932–1933, birth rate, mortality, vital rate statistics, dynamics of demo-

graphic indicators, demographic losses, Central Chernozem region. 
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Введение 

Размышляя о влиянии различных факторов  

на речь человека, литературовед и теоретик искус-

ства М. М. Бахтин отмечал, что в каждую эпоху,  

в каждом социальном кругу, маленьком мирке 

семьи, друзей и знакомых, товарищей, в котором 

вырастает и живет человек, всегда есть авторитет-

ные, задающие тон высказывания, художествен-

ные, научные, публицистические произведения,  

на которые опираются и ссылаются, их цитируют, 

им подражают, за ними следуют; в каждую эпоху 

во всех областях жизни и деятельности есть тра-

диции, выраженные в словесном облачении, веду-

щие идеи “властителей дум”, какие-то основные 

задачи, лозунги и т. п.» [1, с. 284–285]. Высказан-

ное ученым мнение актуально при рассмотрении 

проблемы влияния официальной лексики совет-

ского периода на язык школьных учебников оте-

чественной истории. Предмет нашего внимания – 

лингвистические особенности учебников совет-

ского периода, в полной мере вобравших лексикон 

времени, зафиксированный в официальных доку-

ментах, публичных выступлениях партийных  

и государственных деятелей, периодической печа-

ти, советских словарях. 

Источниковой базой исследования являются 

школьные учебники истории 1937–1950-х гг., вы-

шедшие под редакцией А. В. Шестакова [2]  

и А. М. Панкратовой [3], «Краткий курс истории 

ВКП(б)» [4]. Важное место занимают официаль-

ные документы, касающиеся школьного историче-

ского образования: Программа РКП(б) 1919 г., 

постановления ЦК ВКП(б) и СНК [5], материалы 

периодической печати (газета «Правда», журналы 

«Историк-марксист», «Борьба классов», «Народ-

ное образование»), а также статьи А. В. Шестакова 

[6], А. М. Панкратовой [7], М. В. Нечкиной [8]. 

Обзор литературы 

Проблема развития школьного исторического 

образования в России в 1930–1950-е гг. широко 

представлена в методических трудах, научных пуб-

ликациях отечественных историков, ряде диссерта-

ционных исследований [9–15]. Отдельные работы 

посвящены советским ученым-историкам, участво-

вавшим в создании школьных учебников отече-

ственной истории [16–18, с. 587–593, 685–690, 691–

696]. Заметен интерес исследователей к отдельным 

историческим темам, рассмотренным в учебных 

изданиях [19–21]. Вместе с тем, работ, целенаправ-

ленно посвященных комплексному изучению 

школьных учебников истории, не так много. Это 

труды А. М. Дубровского [20], А. Н. Фукса [22],  

а также коллективная монография «Школьный 

учебник истории и государственная политика» [23]. 

При рассмотрении проблемы лексики школь-

ных учебников 1930–1950-х гг. мы обратились так-

же к трудам лингвистов 1980–1990-х гг. [24, 25]  

и работам историков, акцентирующих внимание  

на активном проникновении марксистской терми-

нологии в политическое и научное пространство 

страны в 1920-е гг. и ее дополнении новыми кано-

нами языка в сталинский период [26, 27].   
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Рассматривается процесс становления и развития исторического образования в СССР  

под влиянием государственной политики 1930–1950-х гг., выраженной в постановлениях ЦК 

ВКП(б) и СНК. Анализируются истоки широкого распространения революционной терминологии 

в политической, общественной и обыденной жизни страны. Акцентируется внимание на формиро-

вании особой лингвокультуры советского общества после выхода в свет сталинского «Краткого 

курса ВКП(б)». Актуализируется проблема влияния языка официальных документов, публичных 

выступлений партийных и государственный деятелей, «Краткого курса ВКП(б)», периодической 

печати, советских словарей 1930–1950-х гг. на лексику школьных учебников истории СССР того 

времени. Подчеркивается значимость учебных изданий как проводников марксистско-ленинского 

понимания истории, инструмента влияния на мировоззрение советских школьников. Дается харак-

теристика основных учебников указанного периода, приводятся примеры многочисленных упо-

треблений конкретных слов, отражающих трактовку исторических событий, процессов в русле 

марксистско-ленинской идеологии. Сообщаются краткие сведения об ученых, являвшихся автора-

ми учебных изданий, о результатах конкурсов учебников, проводимых по инициативе партийных 

и государственных органов. Сделан вывод о корректировке содержания учебников по истории  

в зависимости от идеологических установок. 

Ключевые слова: историческое образование, учебник истории СССР, лексика, И. В. Сталин, 

А. В. Шестаков, А. М. Панкратова. 
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Методы исследования  

Статья подготовлена на основе метода си-

стемно-исторического анализа, историко-сравни-

тельного метода и метода контент-анализа, позво-

ливших рассмотреть динамику распространения 

марксистско-ленинско-сталинской терминологии  

в школьных учебниках отечественной истории. 

Результаты и дискуссия 

Начавшаяся с конца октября 1917 г. совет-

ская эпоха российской истории значительно от-

личалась от предшествующей не только полити-

ческими и экономическими характеристиками, но 

и культурой в широком смысле этого слова – из-

менением ценностных ориентиров, системы обу-

чения и воспитания, норм поведения, коммуни-

кации. В Программе РКП(б), принятой на VIII 

съезде партии в марте 1919 г., главной задачей  

в области народного просвещения провозглаша-

лось «…дело превращения школы из орудия 

классового господства буржуазии в орудие пол-

ного уничтожения деления общества на классы,  

в орудие коммунистического перерождения об-

щества» [28, с. 81–82]. В этом и многих других 

документах сферы образования широко исполь-

зовалась лексика нового языка эпохи: революция, 

борьба, орудие пролетариата, классы, классовое 

господство, диктатура пролетариата, комму-

низм, нарком1 и т. д.  

По мнению лингвиста-слависта А. М. Сели-

щева, высказанному еще в 1926 г., понятия ста-

рый режим, петиция, декрет, экспроприация, 

национализация, коммуна, комиссар, трибунал  

и др. были скалькированы из лексики времён Ве-

ликой французской революции, а по аналогии  

с французскими новообразованиями от имен  

(бриссонтизм, дантонизм, робеспьерист) были об-

разованы и такие слова, как ленинизм, троцкизм, 

ленинец, троцкист [29, с. 21, 22]. А. М. Селищев 

проанализировал содержание ряда выступлений 

революционных ораторов на митингах, съездах, 

конференциях, бюро, ячейках. Актуален его вывод  

о том, что особенности лексики, синтаксиса, сло-

вообразования исследуемых им текстов стали  

в дальнейшем типичными для подобных выступ-

лений и широко внедрились в раннюю советскую 

эпоху в лексику не только горожан, в первую оче-

редь рабочих, но и сельского населения [29, с. 23, 

24, 27]. 

В философском словаре 1940 г. «марксизм-

ленинизм» определялся как теория освободитель-

ного движения пролетариата, теория и тактика 

пролетарской социалистической революции  

и диктатуры пролетариата, теории строитель-

ства социалистического общества, и в разверну-

тых комментариях к данному определению пред-

ставлен весь набор марксистско-ленинской лекси-

                                                           
1 Здесь и далее курсив используется для выделения необходи-

мых терминов и понятий. 

ки: коммунизм, материализм, исторический ма-

териализм, капитализм, классовая борьба, приба-

вочная стоимость, эксплуатация, могильщик ка-

питализма, диктатура пролетариата, оппорту-

низм, империализм, советская власть, националь-

но-колониальные революции, партия нового типа 

и др. [30, с. 147–151]. 

Официальных учебников истории для школы 

вплоть до 1937 г. в советской стране не было, их 

заменяли учебные издания обществоведческой 

направленности и книги для чтения. Только  

в феврале 1933 г. вышло постановление ЦК 

ВКП(б) «Об учебниках для начальной и средней 

школы», предписывающее переход всего обуче-

ния на новые устойчивые программы и методы 

преподавания, а также стабильные учебники [5,  

с. 164]. 16 мая 1934 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) 

приняли постановление «О преподавании граж-

данской истории в школах СССР», целью которо-

го провозглашалось «марксистское понимание 

истории» [5, с. 164–165]. В передовой статье од-

ного из выпусков журнала «Борьба классов» 

(«Исторический журнал» с 1937 г.) за 1934 г. за-

являлось: «Наши марксистские учебники должны 

резко и принципиально отличаться от старых 

царских или нынешних буржуазных учебников 

истории, как резко отличается вся система наше-

го марксистско-ленинского образования и воспи-

тания от буржуазной» [31, с. 3]. 

В 1933–1934 гг. над учебником истории СССР 

работала группа историков во главе с Н. Н. Ва-

нагом. Рецензентами представленного макета – 

И. В. Сталиным, А. А. Ждановым и С. М. Киро-

вым – было отмечено смешение в нем терминов 

реакция и контрреволюция; революция, буржуаз-

ная и буржуазно-демократическая революция,  

а также то обстоятельство, что история народов 

СССР (в том числе истоки национально-

освободительного движения в России); «аннекси-

онно-колонизаторская и контрреволюционная 

роль русского царизма на международной арене  

в 60-х гг. XVIII в. – XIX в.; внутрипартийная борь-

ба (особенно борьба с троцкизмом как мелко-

буржуазным контрреволюционным течением); 

причины Октябрьской революции и образования 

СССР не получили достаточного отражения. «Ца-

ризм» не был показан как «тюрьма народов»  

и «международный жандарм», и проект учебника 

был отвергнут [32, с. 2]. 

А. М. Панкратова в 1935 г. утверждала, что 

историческое образование «…является неотъем-

лемой частью марксистско-ленинского воспита-

ния масс», что задача большевистского учебника 

истории – «…показать историю… в свете исто-

рической борьбы рабочего класса за пролетар-

скую диктатуру и социализм во всем мире» [7,  

с. 20]. В 1936 г. ЦК ВКП(б) «…потребовал отказа 

от затасканных, неточных определений, заим-

ствованных у буржуазных историков, в первую 
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очередь либеральных, применения во всех учеб-

никах точных, определенных научных понятий 

марксизма-ленинизма, без которых нельзя дать 

ученикам действительной картины развития че-

ловечества [32, с. 2]. 3 марта 1936 г. ЦК ВКП(б)  

и СНК СССР приняли постановление «Об орга-

низации конкурса на лучший учебник  

для начальной школы по элементарному курсу 

истории СССР с краткими сведениями по всеоб-

щей истории» [33, с. 1], и 22 августа 1937 г.  

в «Правде» было опубликовано «Постановление 

жюри правительственной комиссии по конкурсу 

на лучший учебник по истории СССР для 3 и 4 

классов средней школы». Первая премия не при-

суждалась, второй премии удостоились авторы 

учебника, составленного кафедрой истории СССР 

Московского государственного педагогического 

института под редакцией профессора А. В. Ше-

стакова [2].  

Содержание, термины и понятия марксизма-

ленинизма в этом издании в полной мере соответ-

ствовали рекомендациям, данным Сталиным, Ки-

ровым, Ждановым в 1934 г., и передовицей газеты 

«Правда» 1936 г. На первых страницах учебника 

сообщалось: «На земном шаре есть только одна 

социалистическая страна. Это наша родина…  

В СССР нет паразитов – капиталистов и помещи-

ков, как в других странах», «…эта книжка … рас-

скажет вам, как жили люди в старину, как боро-

лись народы СССР со своими угнетателями и вра-

гами» [2, с. 3, 4]. 

Благодаря этому учебнику дети начальной 

школы знакомились с марксистской теорией: 

«Маркс и Энгельс учили рабочих, что между 

угнетенными и угнетателями всегда шла жесто-

кая борьба. При капитализме такая борьба неиз-

бежна между буржуазией и рабочими, и она 

должна кончиться победой рабочего класса. Ра-

бочий класс свергнет власть буржуазии и утвер-

дит свою революционную власть – диктатуру 

пролетариата. Победивший пролетариат по-

строит новое – коммунистическое общество,  

в котором не будет ни классов, ни угнетения лю-

дей. Маркс и Энгельс призывали рабочих всех 

стран объединиться в единую могучую коммуни-

стическую партию» [2, с. 94]. Рассказ о Париж-

ской коммуне завершался следующим выводом: 

«Парижская коммуна погибла, потому что у ра-

бочих не было еще своей рабочей, марксистской, 

революционной партии, способной без колебаний 

повести рабочих против буржуазии. И еще пото-

му, что рабочие не имели поддержки крестьян, не 

понимали значения союза рабочих и крестьян» 

[2, с. 106]. 

Предпоследний параграф учебника назывался 

«Наши враги и наши друзья за пределами СССР»  

и должен был «окунуть» детей в современные реа-

лии и познакомить их уже с новой лексикой – сло-

вами сталинского периода: фашистские шпионы, 

враг народа, фашистский агент Троцкий, банда 

убийц, вредители, троцкисты, рыковцы, фашист-

ские агенты [2, с. 207–208]. В хронологической 

таблице в конце учебника обозначена дата 1934 г. – 

«Злодейское убийство С. М. Кирова врагами наро-

да – троцкистами» [2, с. 219]. 

В целом, анализ постановлений СНК и ЦК 

ВКП(б) 1930-х гг., публикаций по проблемам 

школьного учебника истории и учебника  

А. В. Шестакова подтверждает вывод Ю. Н. Афа-

насьева о том, что одним из самых распростра-

ненных терминов в советской историографии 

было слово «борьба» [34, с. 21]. По нашим под-

счетам, в учебнике 1937 г. это слово и производ-

ный от него глагол «бороться» использованы 179 

раз. Отметим, что в разделах по истории IX–

XVIII вв. они встречаются всего 12 раз при рас-

смотрении вопросов о борьбе с внешними врага-

ми, борьбе Ивана IV с боярами, борьбе Разина  

с помещиками, борьбе Петра I за побережье Кас-

пийского моря и с отсталостью России [2, с. 4, 20, 

32, 40, 52, 63, 64], однако уже в предпоследнем 

абзаце в разделе «Крестьянская война под руко-

водством Пугачева» их употребление значитель-

но увеличилось: «…Крестьяне храбро и стойко 

боролись… они не могли создать прочной орга-

низации и крепкой армии для борьбы… Рабочего 

класса, который мог бы вести на борьбу за собой 

крестьян и угнетенные народы, тогда еще не бы-

ло. Вот почему крестьяне и угнетенные народы 

были разбиты» [2, с. 72]. В разделах по истории 

XIX в. – 1917 г. можно встретить фразы о борьбе 

народов России против самодержавия, борьбе 

русских царей с народными восстаниями и рево-

люцией, борьбе пролетариата с капитализмом за 

свои права и др. [2, с. 82, 85, 92, 93, 102, 118]. 

Самое большое количество раз слово «борьба» 

представлено в параграфах 42 «I Интернационал 

и рабочее движение» (8), 44 – «Рабочее движение 

70–90-х годов. В. И. Ленин» (13), главе X «Пер-

вая буржуазная революция в России» (44) [2,  

с. 103–110, 111–117, 118–142]. 

Трудно сказать, как усваивали содержание 

учебника под редакцией А. В. Шестакова, который 

издавался 12 раз (последний – в 1955 г.), учащиеся 

начальной школы, но именно он был рекомендо-

ван также и учащимся 5–7 классов, для которых 

учебника создано не было.  

А. Н. Фукс пишет, что соавторами В. А. Ше-

стакова были Н. Г. Тарасов, Н. Д. Кузнецов,  

А. С. Нифонтов, а в работе над учебником прини-

мали также участие Б. А. Гарданов, Ю. В. Готье, 

Д. Н. Никифоров, Н. Д. Фирсов и некоторые дру-

гие историки [35, с. 106]. А. В. Шестаков (1877–

1941) занимался изучением аграрной истории Рос-

сии 1861–1917 гг., был одним из организаторов 

Общества историков-марксистов, в 1926–1930 гг. 

возглавлял редакцию журнала «Историк-

марксист», в 1930-е гг. заведовал кафедрой исто-
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рии СССР Московского государственного педаго-

гического института (МГПИ). Анализ его статей, 

опубликованных в журнале «Историк-марксист», 

позволяет видеть всю палитру марксистско-

ленинской лексики [36].  

Особую роль в формировании языка учебной 

литературы сыграл сталинский «Краткий курс ис-

тории ВКП(б)» (1938) [4]. В этот учебник вошло 

все лексическое многообразие 1920–1930-х гг. – 

партийно-государственное, публицистическое, 

журналистское: генеральная линия партии, троц-

кистско-зиновьевский антипартийный блок, 

уклон, искривления политики партии, перегибы, 

извращения, соглашательство, политическое дву-

рушничество, враги народа, бухаринско-

троцкистские шпионы, вредители, изменники ро-

дины и др. Специальным постановлением ЦК ВКП 

(б) от 14 ноября 1938 г. «Краткий курс» был объ-

явлен «…энциклопедией философских знаний  

в области марксизма-ленинизма» [37, с. 316]. Хро-

нологически учебник А. В. Шестакова вышел 

раньше, чем сталинский «Краткий курс истории 

ВКП(б)», но общность терминологии двух учеб-

ников объясняется тем, что именно И. В. Сталин 

был главным цензором и редактором учебника  

для начальной школы. 

В 1940 г. вышло первое издание учебника ис-

тории СССР под редакцией профессора А. М. Пан-

кратовой. Часть 1 (от первобытнообщинного строя 

на территории нашей страны до конца XVII в.)  

для 8-го класса издавалась 15 раз (1940–1956), 

часть 2 (от образования Российской империи  

до начала борьбы за революционную пролетар-

скую партию) для 9-го класса – 21 раз (1940–1962), 

часть 3 (от первой буржуазно-демократической 

революции до вступления в полосу завершения 

построения социализма и постепенного перехода  

к коммунистическому обществу / XXII съезд 

КПСС) для 10-го класса – 22 раза (1940–1963) [3].  

В концентрированном виде марксистско-

ленинско-сталинская терминология представлена  

в этих изданиях в полной мере, прежде всего  

в учебнике для 10-го класса, в котором представ-

лены такие слова и словосочетания, как новая 

партия, революционная теория, классовая борьба, 

меньшевистско-троцкистские агенты буржуа-

зии, русские социал-шовинисты, троцкисты, со-

глашатели, контрреволюционная буржуазия, ми-

ровая пролетарская революция, международный 

империализм, бухаринско-троцкистские предате-

ли родины, генеральная линия партии, троцкист-

ско-бухаринская банда изменников родины и др.  

[3, с. 18, 21, 37, 115, 133, 135, 142, 197, 199, 209, 

307, 329.] 

В авторском коллективе под руководством  

А. М. Панкратовой были серьезные исследователи 

отечественной истории, научные взгляды которых 

во многом определялись марксистскими идеями. 

К. В. Базилевич (1892–1950) преподавал в Высшей 

партийной школе при ЦК КПСС, в 1936–1950 гг. 

был старшим научным сотрудником Академии 

Наук СССР, занимался изучением истории классо-

вой борьбы и социально-экономической истории 

Русского государства в XV–XVII вв. С. В. Бахру-

шин (1882–1950) преподавал в Московском инсти-

туте философии, литературы и истории, на исто-

рическом факультете МГУ, в 1936–1950 гг. был 

научным сотрудником Института истории АН 

СССР и, как считает А. А. Чернобаев, разрабаты-

вал концепцию русской истории на базе марксист-

ско-ленинской методологии [18, с. 587, 588].  

А. М. Панкратова (1897–1957) занималась истори-

ей рабочего класса, революционного движения  

в России, заведовала кафедрой истории СССР  

в МГУ в 1934–1936 гг., к моменту подготовки пер-

вого учебника истории СССР для старших классов 

уже была членом-корреспондентом АН СССР [18, 

с. 687].  

Доклад Н. С. Хрущева «О культе личности  

и его последствиях» на XX съезде КПСС в фев-

рале 1956 г. не мог не повлиять на развитие ис-

торической науки в стране и вследствие этого  

на содержание школьных учебников. Выступая 

перед аудиторией Центрального института по-

вышения квалификации руководящих работни-

ков народного образования, А. М. Панкратова  

и старший научный сотрудник Академии Педа-

гогических Наук РСФСР Л. П. Бущик отмечали: 

«Борьба против пережитков культа личности  

в исторической науке и в преподавании истории, 

особенно борьба против переоценки роли исто-

рических деятелей, имеет большое значение для 

успешного решения основных задач советской 

школы» [9, с. 7]. В 1956 г. вышло и первое изда-

ние учебника Л. П. Бущика для 8-го класса  

под редакцией А. М. Панкратовой [38]. История 

России с древности до конца XVII в. была пред-

ставлена с позиции классовой борьбы, без осо-

бого пиетета перед личностями русских прави-

телей, но с идейным посылом о народе – творце 

истории. Со временем из учебных изданий ушли 

имя И. В. Сталина и цитаты из его трудов,  

но устоявшаяся терминология сохранилась в них  

в полной мере. 

8 октября 1959 г. вышло в свет постановле-

ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О не-

которых изменениях в преподавании истории в 

школах». В нём объяснялось, что под формирова-

нием у школьников в доступном виде научного 

представления о закономерностях исторических 

процессов следует понимать пропаганду идей 

«неизбежности гибели капитализма и победы 

коммунизма», изучение современных реалий ком-

мунистического строительства, роли народных 

масс как творцов истории; руководящей роли 

КПСС как ведущей и направляющей политической 

силы [5, с. 196]. Вышедшие в последующие годы 

учебники и учебные пособия вплоть до конца пе-
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рестройки мало чем отличались по терминологии 

и языку от своих предшественников. 

Выводы 

Школьные учебники отечественной истории 

1930–1950-х гг. создавались в условиях опреде-

ленного общественно-политического строя,  

в полной мере отражали основные постулаты 

марксистско-ленинской теории, каноны лингво-

культуры сталинского периода и уровень разви-

тия исторической науки в СССР. Читая эти кни-

ги, школьники должны были усваивать смыслы 

текста на основе слов, ассоциированных с эпо-

хой классовой борьбы, революций, уничтожения 

врагов, движения к коммунизму. Благодаря сво-

ему содержанию и лексической наполненности 

учебники стали действенным инструментом 

идейно-политического воспитания детей и мо-

лодежи советской страны. 
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The paper considers the formation and development of the USSR history education exposed 

to the 1930–1950s state policy and expressed in the resolutions of the Central Committee  

of the All-Union Communist Party of Bolsheviks and the Council of People’s Commissars. It 

analyses the origins of the widespread revolutionary terminology in the political, social and eve-

ryday life of the country. The paper focuses on the formation of a special linguistic culture  

of the Soviet society after the release of I. V. Stalin’s «Short course of the CPSU (b)». It updates 

the influence of the official documents language, party leaders’ and statesmen’s public speeches, 

the «Short Course of the All-Union Communist Party of Bolsheviks», 1930–1950s Soviet perio- 
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dicals and dictionaries on the vocabulary of the school history books of that time. The educational 

publications of this period conducted the Marxist-Leninist understanding of history and served  

a tool for influencing the worldview of Soviet schoolchildren. The main textbooks of this period 

contain numerous examples of specific words, reflecting the interpretation of historical events 

and processes in line with Marxist-Leninist ideology. The paper provides brief information about 

the authors of educational publications and the results of textbook competitions initiated  

by the party and state bodies. The conclusion refers to the content adjustment of history textbooks 

depending on ideological attitudes. 

Keywords: history education, Soviet history textbook, vocabulary, I. V. Stalin, A. V. Shesta-

kov, A. M. Pankratov. 
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Введение 

В первые годы советской власти в области 

здравоохранения особенно обострился вопрос 

борьбы с эпидемиями, неизбежными спутниками 

войны и хозяйственной разрухи. 1921–1922 гг.  

в Севастополе – период голода и тифозных эпиде-

мий. В середине 1922 г., когда не удалось еще по-

бедить тиф, вспыхнули холера и оспа. Только  

в течение июня 1922 г. в Севастополе заболело 

холерой 56 человек, оспой – 30 [1, л. 21]. Однако 

благодаря энергичным мерам горсовета и меди-

цинских учреждений удалось локализовать очаги 

опасных заболеваний. Значительный вклад в ней-

трализацию проблемы инфекционных заболеваний, 

в борьбу с эпидемиями сделал Севастопольский 

санитарно-бактериологический институт. Целью 

данной статьи является воссоздание полувековой 

истории возникновения и деятельности санитарно-

бактериологической службы Севастополя, главным 

структурным звеном которой с начала 1920-х гг.  

по 1931 г. и был севастопольский институт. К сожа-

лению, на данный момент сведения о работе в го-

роде данного учреждения здравоохранения носят 

весьма обрывочный характер. 

Обзор литературы 

Наиболее полно история становления систе-

мы севастопольского здравоохранения отражена  

в монографии Т. Н. Веренкиной [2]. Вопросам фун-

кционирования городских структурных подразде-

лений здравоохранения в 1921–1925 гг. посвящена 

работа В. С. Юрченко [3]. Организация медицин-

ского обеспечения, система санитарно-профилак-

тического и противоэпидемического обслужива-

ния до начала и вовремя Великой Отечественной 

войны прослеживается в исследовании Е. П. Гар-

машовой, А. А. Митус, М. А. Кузнецовой [4]. 

Необходимо отметить ряд монографий по истории 

города и флота, где история учреждений здраво-

охранения в контексте развития социальной сферы 

города, военно-морской базы на Черном море, 

уделяется отдельное внимание. Среди данных тру-

дов «Севастополь: энциклопедический справоч-

ник», выпущенный коллективом Музея-заповед-

ника героической обороны и освобождения Сева-

стополя [5], коллективная монография «История 

Севастополя в трех томах» [6], «История городов и 

сёл Украинской ССР: Крымская область» напи-

санная Институтом истории АН УССР [7].   

Методы исследования 

При раскрытии темы исследования использо-

ван такой общеисторический метод исследования, 

как историко-хронологический, а также такие эм-

пирические методы, как контент-анализ и монито-

ринг. Применение историко-хронологического ме-

тода позволяет выделить и рассмотреть этапы ста-

новления санитарно-бактериологической службы 

на протяжении полувекового периода истории. 

Контент-анализ использован при работе с пе-

чатными периодическими изданиями рассматри-

ваемого периода, информировавшими население  

о ходе санпросветработы и борьбы с эпидемиями, 

болезнями. 

С помощью мониторинга шло ознакомление  

с отчетами горздравотдела с 1924 по 1929 год. 

Важно было проследить темпы и результаты со-

здания различных вакцин и в целом вакцинации на- 
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В статье прослеживается история создания и становления санитарно-бактериологической 
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го учреждения, работавшего в области бактериологии и борьбы с инфекциями в первой половине 

1920-х гг. В ходе выявления, исследования и анализа документов Государственного Архива Рес-
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методов лечения им. проф. Сеченова, ведущим учреждением здравоохранения страны в области 

курортологии. Впервые в ходе научно-исследовательской работы установлены биографические 

данные первых руководителей, ведущих сотрудников Севастопольского санитарно-

бактериологического института, а также хронологические рамки работы данного учреждения  

в городе. Определен вклад севастопольских врачей-инфекционистов, бактериологов в дело 
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селения. Целью мониторинга был анализ накоп-

ленного материала и изучение вклада специализи-

рованного учреждения в нормализацию обще-

ственной жизни. Важно было проследить во вре-

мени изменения в направлениях деятельности, 

формах и видах работы института. 

Результаты и дискуссия 

Севастопольский государственный санитар-

но-бактериологический институт как учреждение 

научно-практического профиля в первой половине 

1920-х гг. находился в авангарде борьбы с эпиде-

миями. История его создания уходит в 1880-е гг., 

когда в Севастополе заработала Пастеровская ла-

боратория, ютившаяся на городских задворках  

и занимавшаяся первоначально только анализом 

продуктов. В годы гражданской войны ее матери-

ально-техническая база послужила основой  

для работы переведенной из Екатеринодара Крае-

вой санитарно-исполнительной комиссии. Уже 

при советской власти, в 1921 году, она была пере-

именована в Севастопольский Государственный 

Бактериологический Институт. Первоначально он 

сосредоточил свою деятельность на изготовлении 

всевозможных сывороток и вакцин, прививочного 

материала против холеры, брюшного тифа и оспы 

для всего населения Крымского полуострова.  

А позже для крымских медучреждений стал изго-

тавливать и вакцину Альбера Кальмета против 

туберкулеза, вакцины против дифтерии, скарлати-

ны, столбняка. 

Институт также производил клинические, 

бактериологические анализы, руководил эпиде-

миологической работой, вел борьбу с бешенством.  

В начале 1920-х гг. на 11 прививочных пунк-

тах предприятий и в учреждениях благодаря дея-

тельности института ежегодно получали прививки 

более 30 000 севастопольцев [8, л. 14]. В Севокрз-

дравотделе сотрудники Бактериологического ин-

ститута, вместе с врачами-консультантами, рент-

генокабинетом, Сеченовским институтом находи-

лись на «особом положении». 

Комплекс помещений Института размещался 

на Историческом бульваре по улице 4-я Бастион-

ная. Пастеровская станция, вошедшая в структуру 

нового института, расширила свои площади и бы-

ла переведена по адресу ул. К. Маркса д. 8, где 

заняла второй этаж бывшего частного особняка. 

Уже с 1922 г. кроме аналитического и производ-

ственного начало работать сывороточное отделе-

ние. Были построены операционная для животных, 

конюшня, телятник, помещение для морских сви-

нок, крольчатник. 

В первую пятилетку советской власти дея-

тельность Института имела особое значение. 17 

октября 1922 г. на III съезде здравотделов Крыма 

отдельно отмечалась необходимость усиления де-

ятельности противоэпидемической службы, так 

при правильной и эффективной ее постановке 

уменьшались расходы на лечебную медицину [2, 

л. 43]. Это было крайне важно, так как бюджет 

здравоохранения в данный период был значитель-

но сокращен. В больницах появились платные 

койки, в основном акушерско-хирургические,  

а снабжение медикаментами больниц стало осу-

ществляться за счет доходов аптек. Исполком Се-

вастопольского городского Совета активно зани-

мался вопросами социальной защиты трудящихся 

и малоимущих через социальное страхование. 

Только за 1922 г. работниками бакинститута 

было сделано 15450 анализов, включая холерных 

355, реакции Вассермана – 247 [9, л. 34]. Город-

ская газета «Маяк коммуны» от 26 июня 1922 г. 

писала: «И как не тяжел на подъем обыватель 

окраины, все же вести о заболеваниях холерой  

у него под боком, по составу фактам, не подлежа-

щим сомнению по своей очевидности, точно моло-

том по голове бьют его сознание, пугают его таин-

ственной близостью смертельного недуга и гонят  

к врачебным пунктам делать прививки. Число уве-

ровавших в спасительное действие прививок  

с каждым днем, с каждым новым случаем заболе-

вания растет». 

Работники Севастопольского Государствен-

ного санитарно-бактериологического института 

принимали активное участие в противоэпидемио-

логических мероприятиях и в других районах 

Крыма. Так, известно, что под руководством  

и при непосредственном участии севастопольско-

го института в 1924 г. работал Чоргуньский ма-

лярийный отряд [10, л. 75]. В комплекс противо-

малярийных мероприятий учреждения входила 

расчистка от растительности рек, арыков, их 

нефтевание, проведение среди населения санпро-

светработы. Для налаживания данного вида работ 

в марте 1924 г. на базе Института были организо-

ваны малярийные курсы для врачей из разных 

районов Крыма. 

Научное взаимодействие сотрудников бакин-

ститута с врачами Института физических методов 

лечения им. И. М. Сеченова, военного госпиталя, 

городской поликлиники давали возможность об-

мена опытом, а значит, способствовало решению 

главной задачи снижения заболеваемости среди 

населения. Как правило, такими площадками  

для городских медицинских учреждений были 

научные конференции, где презентовался передо-

вой опыт врачей. Так, старейший врач-хирург во-

енно-морского госпиталя М. Э. Утцаль вспоминал, 

что на одной из конференций сотрудником бакин-

ститута был сделан доклад о том, что институт 

успешно практикует изготовление в наикратчай-

шие сроки лечебной вакцины из гноя больного,  

и такой подход показал хорошую эффективность 

при лечении больных [11]. 

Спустя десять лет после образования Сева-

стопольский санитарно-бактериологический ин-

ститут мог изготовлять сыворотки и вакцины, 

производил клинические, бактериологические  
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и химические анализы, руководил эпидемиологи-

ческой работой в городе, вел борьбу с бешенством. 

7 200 литров вакцин, 490 литров сывороток, 5100 

прививок против бешенства – итог 10-летней дея-

тельности учреждения [12, с. 19]. Среди заслуг 

Института организация и проведение отдельной 

экспедиции по изучению туберкулеза крымских 

татар. Сотрудники данного учреждения впервые  

в Крыму наладили противотуберкулезное приви-

вание новорожденных по способу Кальметта. 

Важное значение имела исследовательская работа 

по выявлению разновидностей возбудителей ли-

хорадки, так были выявлены новые виды москитов 

в Крыму и наличие заболеваемости среди населе-

ния полуострова новой болезнью – «мальтийской 

лихорадкой». 

Традиции врачебной деятельности в области 

борьбы с инфекционными заболеваниями среди 

населения тесно связаны с деятельностью Обще-

ства Севастопольских врачей, первое заседание 

которого состоялось 24 марта 1888 года. Среди 

инициаторов его образования врачи были врачи-

инфекционисты Ратнер, Волынец, Аргириди.  

Из 111 докладов научного и практического харак-

тера, сделанных на заседании общества за 25 лет 

его существования, 45 касались проблем профи-

лактики и лечения инфекционных, венерических 

болезней и туберкулеза. В них также ставились 

вопросы обустройства отдельных помещений  

для больных, улучшение организации учета инфи-

цированных, обсуждалась система надзора за за-

раженными [2, с. 43]. 

В 1900, 1903, 1905–1907 гг. одним из наибо-

лее активных членов общества и даже его предсе-

дателем был врач С. А. Никонов. Спустя много лет 

в своих воспоминаниях он писал: «В 1913 году я 

получил от Севастопольского общества врачей 

телеграмму о том, что на торжественном заседа-

нии общества по случаю 20-летия его существова-

ния я избран почетным членом, одновременно  

с И. И. Мечниковым и бывшим профессором Мос-

ковского университета, известным гигиенистом  

и общественником Эрисманом. Мотивом моего 

избрания была моя научная работа…» [13, с. 263]. 

Важно, что кадровый научный потенциал 

врачей – инфекционистов, бактериологов – доре-

волюционной школы в Севастополе не был рас-

трачен в первые годы становления новой, совет-

ской власти. Ярким примером здесь служит про-

фессиональная судьба Я. Ю. Либермана, мобили-

зованного еще Деникиным для работы в санитар-

ной службе и оказавшегося в Севастополе в 1919 г. 

с эвакуацией из Екатеринодара Краевой санитар-

но-исполнительной комиссии. Во главе Севасто-

польского института он встал в первый, самый 

сложный, год его существования, после чего был 

направлен в Москву для работы в АРА (American 

Relief Administration, ARA – негосударственная 

организация США, оказывающая помощь Совет-

ской России в ликвидации голода 1921–1923 гг.). 

Среди опытных врачей-инфекционистов «старой 

школы», работавших в городе с 1919 г. были Ни-

колай Афанасьевич Верижковский, а также Сергей 

Александрович Щеглов, участник русско-

японской и Первой мировой войн. 

После отъезда из города Я. Ю. Либермана ра-

боту Института возглавил видный ученый, доктор 

медицины, профессор Георгий Степанович Куле-

ша. В личном листке ответственного работника  

№ 104, который хранится в фондах государственно-

го архива г. Севастополя, отмечалось: «Г. С. Куле-

ша по происхождению дворянин, из многодетной 

семьи. В 1886 году после окончания гимназии по-

ступил в Московский университет на естествен-

ный факультет, со второго курса получал государ-

ственную стипендию. На четвертом курсе аресто-

ван и выслан из Москвы на родину без права по-

ступления в русские университеты. Позже посту-

пил в Дерптский университет, его окончил в 1895 

году со званием врача. В этом же году поступил  

на службу в горбольницу Петрограда. До 1923 го-

да был прозектором при больнице Марии Магда-

лины. Кроме того, состоял врачом санитарного 

надзора на водных путях Петроградского округа  

с 1900 по 1921 г. и профессором при психоневро-

логическом Институте с 1915 по 1923 гг. В 1923 

году по распоряжению Наркома Семашко отправ-

ляется работать в Крым, где назначен директором 

Государственного Бактериологического института 

в Севастополе, одновременно зачисляется профес-

сором в штат кафедры патологической анатомии 

Крымского университета. Изучал патологию ана-

томии бактериологических острых заразных бо-

лезней чумы, холеры, кори, брюшного и возврат-

ного тифа, дизентерии» [14, л. 1]. 

В Севастополе Георгий Степанович помимо 

вопросов бактериологии и эпидемиологии про-

должил работу по изучению проблемы водной 

санитарии, условий труда и заболеваемости рабо-

чих судостроительной промышленности. К этому 

же периоду относится и его руководство исследо-

вательской экспедицией по изучению распростра-

нения туберкулеза и других заболеваний не только 

в Крыму, но и на Северном Кавказе. Практически 

сразу по приезде в город профессор Кулеша был 

избран председателем Общества Севастопольских 

врачей. В городе он пробыл до 1926 г., а затем его 

откомандировали на преподавание в Кубанский 

медицинский институт. Помощником Георгия 

Степановича по работе в Севастопольском сани-

тарно-бактериологическом Институте был Геор-

гий Иванович Беседин, еще один опытнейший во-

енный врач. 

Георгий Иванович Беседин родился 1 ноября 

1892 г. в селе Горско-Алексеевское Бахмутского уез-

да Екатеринославской губернии. С 1903 по 1910 гг. – 

учащийся – гимназист бахмутской мужской гим-

назии, которую окончил с отличием. В 1914 г.  
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с отличием окончил и Военно-Медицинскую Ака-

демию в Петрограде. С 1914 г. по 1918 г. – военная 

служба в действующей армии (военный врач). 

Служил в лазаретах и госпиталях, был врачом  

для поручений при эвакопункте. Выполнял обя-

занности врача Черноморского пехотного полка.  

С января 1918 г. уволен по болезни. 

В начале 1919 г. командирован в Кубанскую 

Краевую комиссию по борьбе с сыпным тифом,  

а с октября 1919 г. до 1927 г. он в Севастополе 

работает сначала в Центральной бактериологиче-

ской лаборатории, а с 1921 г. в Севастопольском 

санитарно-бактериологическом институте. Геор-

гий Иванович возглавлял вакцинное отделение  

и помимо производственной деятельности вел  

и научно-исследовательскую. С августа 1922 г. 

занимал должность помощника директора Инсти-

тута. Область его научных интересов – туберкулез 

[15, л. 2]. Севастополь он покинул в 1927 г., пере-

ехав в Ленинград, где принял заведование учет-

ным статистическим отделением Ленинградского 

Института имени Пастера. 

Работа в Севастопольском государственном 

санитарно-бактериологическом институте в первой 

половине 1920-х гг. стала важным этапом в форми-

ровании научной биографии видных ученых-

эпидемиологов Г. С. Кулеши и Г. И. Беседина. По-

другому уже в 1930-х гг. сложилась судьба Якова 

Юльевича Либермана. После работы в АРА он был 

назначен директором Петроградского Бактериоло-

гического и Диагностического Института, которым 

руководил до декабря 1930 г. 31 декабря 1930 г.  

Я. Ю. Либерман был арестован по обвинению «…в 

развале сывороточно-вакцинного дела, в срыве 

компаний по борьбе с эпидемическими заболевани-

ями, в выживании из института коммунистов и со-

ветских работников, в сопротивлении созданию 

новых кадров». После досрочного освобождения 

вновь привлечен к ответственности по статье 58-10 

УК. Расстрелян 29 января 1938 г. в Ленинграде по 

приговору комиссии НКВД и Прокуратуры СССР 

от 17.01.1938. Впоследствии реабилитирован [16]. 

В 1928 г. Наркомздрав СССР принимает ре-

шение о реорганизации Севастопольского госу-

дарственного санитарно-бактериологического ин-

ститута. В 1931 г. его переводят в Симферополь, 

где на его базе создается Крымский институт эпи-

демиологии и микробиологии. Возглавляет эту 

работу видный ученый в области бактериологии  

и эпидемиологии, профессор Сергей Михайлович 

Щастный. В годы Первой мировой войны он слу-

жил в армии, возглавлял противоэпидемиологиче-

скую службу 8-го армейского корпуса, позже был 

санитарным врачом армии, затем фронта, началь-

ником санитарной части армии, фронта, автором 

учебника «Краткий курс микробиологии инфекци-

онных болезней» (1912, 1919), профессором и пер-

вым заведующим кафедрой микробиологии Крым-

ского медицинского института в Симферополе.  

В январе 1938 г. был взят под арест и обвинен  

во вредительско-диверсионной деятельности. 5 лет 

ИТЛ отбывал в Казахстане в селе Иртышск, где 

возглавил Иртышскую санэпидстанцию. Несмотря 

на возраст и ослабленное здоровье, добровольно 

принимал участие в противоэпидемической экспе-

диции по борьбе с тифом, умер, заразившись этой 

болезнью. Современники описывали Сергея Ми-

хайловича Щастного так: «В населённые пункты 

района, причём в самые отдаленные, выезжали  

на быках, а иногда шли пешком с С. М. Щастным. 

Открывали изолятор, делали подворный обход 

больных, профессор полностью отдавал себя 

службе, был он очень внимателен к больным».  

В своем предсмертном письме Сергей Михайло-

вич написал такие строки: «Бойцы идут под пули, 

а мы, эпидемиологи, подвергаемся опасности  

в борьбе с инфекциями… Если умру, то как боец 

на боевом посту» [17, с. 72]. 

Выводы 

Итак, деятельность Севастопольского госу-

дарственного бактериологического института 

имела большое практическое значение для населе-

ния как Севастополя, так и Крымского полуостро-

ва в борьбе с инфекционными болезнями, эпиде-

миями первой половины 1920-х гг., уносящими 

сотни жизней людей, и в формировании общей 

культуры быта населения. Самоотверженная рабо-

та организаторов, научных сотрудников, врачей 

внесла значительный вклад в становление совет-

ской школы бактериологии и эпидемиологии как 

научных направлений в медицине. Спустя столе-

тие севастопольские и крымские инфекционисты, 

бактериологи осознают себя продолжателями бо-

гатейших традиций. Это актуализирует и всесто-

ронние исторические исследования для воссозда-

ния наиболее полной картины формирования  

и развития санитарно-бактериологической службы 

Крыма и Севастополя. 
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UNDER THE MICROSCOPE OF PROLETARIAN SCIENCE:  
FROM THE HISTORY OF THE FIGHT AGAINST EPIDEMICS  
IN THE 1920S 
I. V. Ostrovskaya 
Sevastopol State University, Sevastopol, Russian Federation 
 

 

The article traces the history of the creation and formation of the sanitary and bacteriological 

service in Sevastopol since the 1880s and up to 1931. This results from the need to update the ex-

perience of previous years in the conditions of the increasing threshold of epidemic diseases  

in modern society. The author identifies and reveals the areas of work of the first Soviet scientific 

institution in Crimea in the field of bacteriology and infection control in the first half  

of the 1920s. During the identification, research and analysis of documents of the State Archive 

of the Republic of Crimea and the State Archive of Sevastopol, the material and technical base 

was established, the personnel of the scientific and medical institution were identified. The study 

also focuses on the active interaction with the military medical service of the Black Sea Fleet  

and the Institute of Physical Methods of Treatment named after Prof. Sechenov, the country’s 

leading healthcare institution in the field of balneology. For the first time in the course of re-

search work, biographical data of the first leaders, leading personnel of the Sevastopol Sanitary 

and Bacteriological Institute, as well as the chronological framework of the work of this institu-

tion in the city were established. The contribution of Sevastopol infectious diseases doctors, bac-

teriologists to the prevention of epidemics, the fight against various infections, typhus, tuberculo-

sis, rabies, malaria during a difficult period of the history of the city and the country was also es-

tablished. 

Keywords: Sevastopol Sanitary and Bacteriological Institute, epidemics, society of Sevasto-

pol doctors, political repression, Crimean Medical Institute. 
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Введение 

Из всей плеяды советских танкостроителей 

широкой аудитории наиболее известен Исаак Мо-

исеевич Зальцман. В начале Великой Отечествен-

ной войны он наладил производство танков  

на Урале, был директором Кировского завода, вы-

пускавшего тяжелые танки «КВ» и «ИС», почти 

год возглавлял наркомат танковой промышленно-

сти. В немалой степени известность И. М. Зальц-

мана связана и с его отставкой с поста директора 

Челябинского Кировского завода в 1949 г.: никто 

другой из заслуженных танкостроителей не под-

вергся столь тяжелому наказанию – понижению  

до заместителя начальника цеха на небольшом 

предприятии. 

О том, почему знаменитый директор лишился 

своего поста, существует множество версий. Про-

должительное время одни исследователи связыва-

ли отставку с политическими кампаниями конца 

1940-х гг., а другие считали ее закономерным  

для послевоенных лет эпизодом, обусловленным 

производственными факторами. В последние годы 

удалось выяснить, что отставка И. М. Зальцмана 

была связана с поступившим в ЦК ВКП(б) ком-

проматом на него и с тем, что Кировский завод не 

справился с важным заданием – модернизацией 

тяжелого танка ИС-4. Несмотря на то что указан-

ные события происходили одновременно, некото-

рые исследователи ставят под сомнение влияние 

производственных проблем на ход и итоги «дела 

Зальцмана». 

Цель данной статьи – установить взаимосвязь 

разных причин отставки И. М. Зальцмана в 1949 г., 

выявленных отечественными исследователями,  

и определить степень воздействия каждой из них. 

Обзор литературы 

Споры вокруг отставки И. М. Зальцмана  

во многом связаны с тем, что ее официальные 

причины были обнародованы только однажды,  

в июле 1949 г. на собрании партийного актива Ки-

ровского завода (грубое поведение директора, его 

непартийный стиль руководства, злоупотребления 

на заводе и невыполнение плана по выпуску трак-

торов) [1, с. 191–205], и многим показались неубе-

дительными. Последующее замалчивание темы 

властями привело к появлению других объяснений 

«падения» Зальцмана. Современники связывали 

это событие с национальностью директора, доно-

сами на него в высшие инстанции и конфликтами 

Зальцмана с Малышевым и Берией [2, с. 97–98]. 

Но самой популярной оказалась версия самого 

Исаака Моисеевича – «…был сурово наказан по 

партийной линии в связи с т. н. “ленинградским 

делом”», – которую он в 1980-е гг. поведал в авто-

биографии, письмах и интервью. В условиях «пере-

стройки» эта версия была некритично воспринята  

и широко растиражирована прессой [1, с. 264–269; 

3, с. 118–119], а затем воспроизведена в биографиях 

Зальцмана, составленных преимущественно по ис-

точникам личного происхождения [4–6]. 

В научной литературе «ленинградскую вер-

сию» в 1990-е гг. озвучил Г. В. Костырченко. Что-

бы подтвердить ее, а также связать опалу знамени-

того танкостроителя с антисемитской кампанией 

конца 1940-х гг., он первым из исследователей 

обратился к документам ЦК ВКП(б), посвященным 
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отставке и исключению И. М. Зальцмана из пар-

тии. Г. В. Костырченко задействовал лишь те до-

кументы, которые подтверждали выдвинутую им 

версию, проигнорировав другие материалы [7,  

с. 260–263]. Тем не менее, его выводы и аргументы 

многим специалистам показались убедительными, 

и до 2010-х гг. «ленинградское дело» и антисемит-

ская политика считались основными или даже 

единственными причинами отставки И. М. Зальц-

мана [8, с. 153–154; 9, с. 264–265]. 

Иной взгляд на проблему в 2000-е гг. пред-

ставили челябинские журналисты и краеведы. 

Опираясь на документы местных архивов, они 

пришли к выводу, что после войны из-за недоста-

точной модернизации и нехватки кадров Киров-

ский завод не выполнял плановые задания по 

тракторам, а привычка директора решать пробле-

мы методами военных лет порождала острое недо-

вольство подчиненных. Жалобы работников заво-

да дошли до высшего руководства, и вскоре 

И. М. Зальцман лишился своей должности [10–12]. 

Производственные проблемы Кировского завода  

и стиль руководства его директора оказались  

в поле зрения и специалистов по истории танковой 

промышленности. В первой половине 2010-х гг. 

они выяснили, что в послевоенные годы отрасль 

переживала кризис, вызванный конверсией, недо-

статочным финансированием, оттоком кадров  

и прочими проблемами. В этих условиях Челябин-

ский Кировский завод оказался неспособен выпус-

кать в нужном объеме и надлежащего качества 

танки и некогда успешный директор лишился 

должности [13–14]. 

Во второй половине 2010-х гг. темой отставки 

И. М. Зальцмана предметно занимались уральские 

историки. Благодаря анализу источников личного 

происхождения и изучению большого массива 

документов региональных и федеральных архивов 

они выяснили, что отставка И. М. Зальцмана  

не была связана с «ленинградским делом». Вместе 

с тем им удалось детально восстановить ход рас-

смотрения в ЦК ВКП(б) компромата на Зальцмана 

и описать острую фазу кризиса в танковой про-

мышленности, которая пришлась на 1949 г. и пря-

мо затронула Челябинский Кировский завод [1,  

с. 125–217; 2, 15]. Таким образом, в «деле Зальц-

мана» удалось проследить две линии – «коррупци-

онную» (злоупотребления руководителей завода, 

«антипартийное поведение» директора и его под-

держка со стороны местных партийных органов)  

и «производственную» (проблемы с выпуском тя-

желых танков и срыв задания по модернизации 

танка ИС-4). Тем не менее, некоторые исследова-

тели полагают, что производственные проблемы 

не сыграли значимой роли в отставке И. М. Зальц-

мана [16–17].   

Методы исследования 

В качестве основных методов исследования 

заявленной проблемы использовались традицион-

ные для отечественной исторической науки хро-

нологический и сравнительно-исторический мето-

ды, а также ситуационный анализ. Для выявления 

основных причин отставок директоров машино-

строительных предприятий в первые послевоен-

ные годы применялся статистический метод. 

Исследование проводилось на основе доку-

ментов нескольких федеральных архивов: Госу-

дарственного архива Российской Федерации, Рос-

сийского государственного архива новейшей ис-

тории, Российского государственного архива со-

циально-политической истории и Российского 

государственного архива экономики. С их помо-

щью удалось реконструировать некоторые обстоя-

тельства «дела Зальцмана» и определить степень 

его типичности для кадровых практик эпохи позд-

него сталинизма. 

Результаты и дискуссия 

До 1949 г. информация о недостатках в работе 

Челябинского Кировского завода и злоупотребле-

ниях его администрации регулярно доходила  

до высшего руководства, но оно реагировало 

сдержанно и не прибегало к серьезным наказани-

ям. Так, о неудовлетворительной подготовке заво-

да к выпуску тракторов в 1946 г. написала «Прав-

да», но для И. М. Зальцмана все закончилось тем, 

что коллегия министерства транспортного маши-

ностроения лишь обязала его «быстрее покончить 

с отставанием Кировского завода» [18–19]. Мини-

стерство государственного контроля выявило не-

законное расходование директором в 1945–1946 гг. 

около 800 тыс. рублей, за которое в апреле 1947 г. 

Совет министров СССР объявил ему выговор [1,  

с. 123]. Осенью 1947 г. до ЦК ВКП(б) дошла исто-

рия начальника одного из цехов Кировского заво-

да И. Г. Беляева, которого по инициативе директо-

ра пытались необоснованно исключить из партии 

и отдать под суд. Однако в январе 1948 г. Комис-

сия партийного контроля лишь указала директору 

на «непартийные методы» в отношениях с подчи-

ненными [20]. Весной 1948 г. работники мини-

стерства государственного контроля вновь обна-

ружили на заводе массу незаконных трат: на про-

ведение банкетов, изготовление дорогих подарков, 

содержание заводской футбольной команды. Тем 

не менее, руководство завода взысканий за все это 

не получило [21]. Наконец, осенью 1948 г. выяс-

нилось, что Кировский завод сорвал программу по 

выпуску необходимого количества тракторов. Со-

вет министров СССР в своем постановлении об 

оказании помощи заводу отметил  данный факт, но 

не сделал руководителям завода даже предупре-

ждения [22]. В правительстве прекрасно понима-

ли, что предприятие объективно не было готово к 

выполнению слишком высокого плана, поэтому и 

воздержались от наказаний. 

Положение резко изменилось в начале 1949 г., 

когда высшее руководство всерьез взялось за тан-

ковую промышленность, несколько лет пребывав-



Исторические науки 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2023, vol. 23, no. 2 74 

шую в глубоком кризисе. В частности, 18 февраля 

1949 г. Совет министров СССР прекратил выпуск 

танка ИС-4 на Кировском заводе, потребовал 

устранить в нем все недостатки и к 1 мая предста-

вить к испытаниям 12 улучшенных машин. Заодно 

заводу поручили до 1 августа разработать новый 

тяжелый танк. И. М. Зальцман получил выговор 

«за невыполнение заданий Правительства по про-

изводству танка ИС-4 и за выпуск этого танка  

со значительными конструктивными и производ-

ственными дефектами» и предупреждение, что 

«…при нарушении требований Правительства  

в дальнейшем» будет привлечен к более строгой 

ответственности [15, с. 73–74]. 

Спустя две недели, 3 марта 1949 г. в Особый 

сектор ЦК ВКП(б) поступило заявление секретаря 

партийной организации заводоуправления Челя-

бинского Кировского завода А. М. Зверева [1,  

с. 133–136], которое в соответствии с устоявшейся 

историографической традицией вполне можно 

назвать доносом [23–24; 25, с. 5–23]. Оно было 

датировано 21 февраля 1949 г. и содержало сведе-

ния о злоупотреблениях на заводе, часть которых в 

1948 г. выявило министерство государственного 

контроля. Вряд ли появление этого заявления было 

связано с постановлением правительства от 18 

февраля: в силу скромной должности А. М. Зверев 

не имел доступа к секретным документам, а копию 

постановления на заводе получили 26 февраля. Но 

вот то, что в период с 3 по 7 марта о заявлении 

А. М. Зверева доложили И. В. Сталину, на наш 

взгляд, не было случайностью. 

Каждый год на имя И. В. Сталина поступало 

несколько сотен тысяч писем, из которых до адре-

сата ежемесячно доводилось несколько десятков. 

Принципы отбора этих документов для доклада 

И. В. Сталину пока не известны, но специалисты 

полагают, что его производили на основании ситу-

ативных предписаний [25, с. 9–10]. Данную версию 

подтверждает то, что довольно часто И. В. Сталина 

знакомили с письмами, в которых затрагивались 

темы, недавно или только что попавшие в поле его 

зрения. Так, в феврале 1946 г., на стадии фабрика-

ции «авиационного дела», ему сообщили об ано-

нимном заявлении на работников аппарата ЦК 

ВКП(б) А. В. Будникова и Г. М. Григорьяна, яко-

бы повинных «в плохой работе НКАП». В марте  

и апреле 1949 г., когда Политбюро плотно занима-

лось «красноярским делом», до И. В. Сталина до-

вели три заявления о неблагополучии с кадрами  

в министерстве геологии. В январе 1950 г., когда  

в ЦК ВКП(б) решался вопрос о партийных руко-

водителях Челябинской области, И. В. Сталин 

узнал об анонимке, в которой шла речь о «разло-

жении руководства Челябинского обкома во главе 

с т. Белобородовым» [26–28]. Полагаем, что этой 

же логикой В. Н. Чернуха и А. Н. Поскребышев, 

отвечавшие за отбор писем, руководствовались  

и в случае с заявлением А. М. Зверева. 

Поскольку А. М. Зверев сообщил о «крупных 

преступлениях и непорядках на заводе, покрывае-

мых директором завода Зальцманом», И. В. Ста-

лин распорядился направить его заявление на рас-

смотрение Г. М. Маленкову. Если бы в заявлении 

говорилось о производственных проблемах, то оно 

скорее всего попало бы к В. А. Малышеву – заме-

стителю председателя Совета министров СССР, 

курировавшему тогда транспортное машинострое-

ние. Г. М. Маленков получил заявление 7 марта 

или вскоре после этой даты, но принялся за его 

разбор не сразу. Вероятно, сначала он разобрался  

в ситуации, сложившейся на тот момент вокруг 

Кировского завода и его директора. Лишь 23 марта 

Г. М. Маленков распорядился ознакомить с доку-

ментом секретарей ЦК ВКП(б) и В. А. Малышева. 

Спустя еще две недели из стандартных вариантов 

дальнейших действий – направить на завод  

для проверки инструктора профильного отдела 

ЦК, обсудить заявление на ближайшем заседании 

Секретариата или передать его компетентной ко-

миссии, – Маленков выбрал третий. 9 апреля Сек-

ретариат поручил В. А. Малышеву, министру 

транспортного машиностроения И. И. Носенко  

и первому заместителю заведующего Отделом 

машиностроения ЦК ВКП(б) А. К. Кокотушкину  

в 4-дневный срок рассмотреть заявление А. М. Зве-

рева и представить предложения. 13 апреля ука-

занные лица подготовили записку, в которой отме-

тили, что факты, изложенные А. М. Зверевым, за-

служивают внимания, и предложили создать ко-

миссию для проверки завода из представителей 

ЦК ВКП(б), Комиссии партийного контроля и мини-

стерства транспортного машиностроения. Но и в этот 

раз Г. М. Маленков взял долгую паузу, и решение 

о проведении межведомственной проверки было 

принято только 21 мая [1, с. 149–161]. 

А. В. Сушков, в деталях реконструировавший 

ход рассмотрения записки А. М. Зверева в ЦК 

ВКП(б), не объясняет причину задержки с прове-

дением проверки на заводе. На наш взгляд она 

была связана с тем, что Г. М. Маленков вместе  

с другими заинтересованными лицами ожидал, как 

Кировский завод справится с модернизацией танка 

ИС-4. Если бы завод выполнил это задание в по-

ложенные сроки (к 1 мая), то, возможно, проверку 

бы не стали проводить. И только когда выясни-

лось, что важнейшее оборонное задание полно-

стью провалено, было решено наказать Зальцмана, 

и поэтому началась разработка имевшегося на не-

го компромата [15, с. 75–78]. 

Откладывание вопроса до выяснения важных 

обстоятельств было обычным явлением в работе 

ЦК ВКП(б). Например, в марте 1949 г. И. В. Ста-

лину доложили о записке В. Ф. Самойлова, в кото-

рой говорилось о непартийном отношении мини-

стра геологии И. И. Малышева к кадрам. Записку 

направили Г. М. Маленкову, но тот придержал ее, 

поскольку знал, что в Политбюро начались разби-
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рательства по поводу урановых месторождений  

в Красноярском крае [29, с. 83–86], от исхода ко-

торых и зависела судьба И. И. Малышева. Только 

1 июля 1949 г., после того, как в министерстве 

геологии уже как два месяца сменилось руковод-

ство, Секретариат наконец-то поручил комиссии 

рассмотреть записку В. Ф. Самойлова и подгото-

вить предложения [30]. Долгая пауза имела место 

и в случае с заявлением Д. Ф. Лунькова о хищени-

ях на автомобильном заводе имени Сталина. Это 

заявление Г. М. Маленков получил из Особого 

сектора в начале июля 1949 г. и уже через не-

сколько дней, 15 июля, Секретариат поручил Ко-

миссии партийного контроля в недельный срок 

проверить материал. Осенью провели более тща-

тельную проверку, по итогам которой Комиссия 

партийного контроля в январе 1950 г. указала ди-

ректору завода И. А. Лихачеву на недостатки  

в работе жилищно-коммунального отдела. Соглас-

но заведенному порядку Секретариат должен был 

вскоре утвердить данное решение, но в феврале 

началось «дело ЗИСа» [7, с. 263–266]. 17 апреля 

1950 г. Политбюро освободило И. А. Лихачева  

от занимаемой им должности, и только после это-

го, 28 апреля, Секретариат довел дело по заявле-

нию Д. Ф. Лунькова до конца [31]. 

Косвенным аргументом в пользу того, что ис-

тория с заявлением А. М. Зверева могла обойтись 

без разбирательств в ЦК ВКП(б), является, на наш 

взгляд, деятельность ведомственной комиссии, 

которая в середине апреля 1949 г. побывала  

на Челябинском Кировском заводе. В нее вошли 

заместитель министра транспортного машино-

строения А. Н. Мосин, заместитель начальника 

Управления руководящих кадров М. И. Ивлиев  

и начальник производственного отдела Главного 

танкового управления Г. А. Мицельский. 29 апреля 

они направили министру докладную записку,  

в которой подтвердили факты, представленные 

А. М. Зверевым, и предложили наложить на ди-

реткора взыскание и освободить некоторых второ-

степенных руководителей завода [32]. Если бы 

Кировский завод вовремя справился с модерниза-

цией танка ИС-4, то ЦК ВКП(б) с большой долей 

вероятности мог принять этот стандартный, зара-

нее проработанный министерством вариант, и то-

гда И. М. Зальцман отделался бы относительно 

мягким наказанием, по крайней мере, не лишился 

бы своего поста.  

В начале июня 1949 г. комиссия, в которую 

вошли два работника ЦК ВКП(б), заместитель ми-

нистра транспортного машиностроения и два 

представителя местных партийных органов, про-

верила Кировский завод [1, с. 161–168]. Одновре-

менно в Москве продолжились разбирательства 

вокруг танковой промышленности. В частности, 4 

июня с 23:05 до 23:25 в кремлевском кабинете  

И. В. Сталина побывали В. А. Малышев, И. И. Но-

сенко и заместитель министра вооруженных сил 

СССР В. Д. Соколовский. А. В. Сушков связал их 

визит с «делом Зальцмана». Между тем присут-

ствие Соколовского явно указывает на то, что об-

суждалась именно танковая тема, скорее всего 

итоги испытаний усовершенствованного Т-54  

и сорванная модернизация ИС-4. В пользу этой 

версии говорит тот факт, что 10 июня Совет мини-

стров СССР удовлетворил просьбу Кировского 

завода о продлении сроков модернизации ИС-4  

до 15 июля [15, с. 75–76]. 

14 июня 1949 г. комиссия, проверившая рабо-

ту Кировского завода, подготовила на имя 

Г. М. Маленкова записку, которая включала раз-

делы о невыполнении заводом планов по выпуску 

тракторов и танков, о грубом отношении директо-

ра к рабочим, злоупотреблениях на заводе и не-

правильном подборе кадров. То, что в записке за-

шла речь о производственных недостатках, как  

и то, что они упоминались в первую очередь, 

вполне закономерно: в послевоенные годы работу 

предприятий и их директоров прежде всего оцени-

вали по выполнению планов. Невыполнение пла-

нов по тракторам, о котором и до этого хорошо 

знали в Москве, и проблемы с танками значитель-

но усилили прочие претензии в адрес директора. 

Тем не менее, комиссия не стала поднимать во-

прос об отставке директора, а предложила при-

влечь его к строгой ответственности «за непра-

вильный подбор и расстановку кадров, грубое от-

ношение к подчиненным и за непринятие необхо-

димых мер борьбы с злоупотреблениями на заво-

де» [1, с. 168]. 

24 июня Секретариат ЦК ВКП(б) обсудил ма-

териалы комиссии, но поскольку И. М. Зальцман 

категорически не согласился с ее выводами,  

то была создана вторая комиссия, в которую вошли 

секретарь ЦК ВКП(б) П. К. Пономаренко, замести-

тель председателя Комиссии партийного контроля 

М. Ф. Шкирятов, В. А. Малышев, И. И. Носенко. 

Эта комиссия в течение нескольких дней собрала 

массу новых негативных фактов о недостойном 

поведении, зажиме критики и «непартийном» сти-

ле руководства директора [1, с. 174–185]. Часть 

фактов была почерпнута из материалов прежних 

ревизий завода, о которых говорилось выше. Тогда 

же разгорелся очередной конфликт вокруг танка 

ИС-4. 23 июня маршал бронетанковых войск 

С. И. Богданов направил В. А. Малышеву протест 

против решения И. М. Зальцмана начать сборку 

танков для предстоящих испытаний еще до завер-

шения их модернизации. Неизвестно, сказался ли 

данный инцидент на судьбе директора, но сборку 

недоработанных машин остановили [33]. 

30 июня 1949 г. итоговая записка по «делу 

Зальцмана» была направлена И. В. Сталину. В ней 

имелись разделы о срыве производственных пла-

нов, недостойном поведении и «порочном» стиле 

руководства Зальцмана, неправильном подборе им 

кадров и попустительстве обкома партии его «ан-
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типартийным» действиям [1, с. 180–186]. Основ-

ное внимание в записке уделялось поведению ди-

ректора, стилю его руководства и подбору кадров. 

Производственной теме посвятили 1,5 из почти 13 

страниц, а танкам – только один абзац: «Крайне 

плохо завод выполнял в 1946–48 годах задания 

правительства по танкам. Выпуск танков система-

тически срывался, значительное количество их 

выпущено с серьезными конструктивными и тех-

нологическими дефектами, за что т. Зальцману 

постановлением Совмина в феврале 1949 года 

объявлен выговор» [34]. К записке прилагалось 

постановление Секретариата ЦК ВКП(б) «Об ан-

типартийном поведении директора Кировского 

Челябинского завода И. М. Зальцмана», черновой 

вариант которого имел констатирующую часть, 

посвященную исключительно поступкам директо-

ра, несовместимым со званием члена партии и ру-

ководителя предприятия. В Политбюро данное 

решение утвердили, но оно получило нейтральный 

заголовок: «О директоре Кировского Челябинско-

го завода И. М. Зальцмане» [1, с. 186–191]. 

Из сказанного выше следует, что в докумен-

тах ЦК ВКП(б) по «делу Зальцмана» танковая тема 

почти не затрагивалась. Означает ли это, что выс-

шее руководство не придавало значения столь 

важной теме, когда решало вопрос о директоре 

Кировского завода? На наш взгляд, редкость и 

лаконичность сообщений о танках в материалах 

ЦК ВКП(б) связаны с тем, что до начала 1950-х гг. 

научно-технические и производственные вопросы 

военно-промышленного комплекса СССР не вхо-

дили в компетенцию ЦК ВКП(б). Во второй поло-

вине 1940-х гг. этим занимался Совет министров 

СССР, его специальные комитеты и отраслевые 

бюро. Танковой темой в 1946–1950 гг. тоже зани-

мались исключительно правительственные струк-

туры, что следует из документов, хранящихся  

в РГАНИ [35]. Подразделения ЦК ВКП(б), такие 

как Управление кадров или отраслевые отделы, 

созданные летом 1948 г., в то время занимались 

только подбором кадров для промышленности 

[36]. Их деятельность в основном сводилась к рас-

смотрению и «оформлению» предложений мини-

стерств по должностям, входившим в номенклату-

ру ЦК ВКП(б). Даже если ЦК ВКП(б) вникал  

в работу министерств, то проверял исполнение 

директив общего характера и подбор руководящих 

кадров [37–38]. То же самое касалось и секретарей 

ЦК ВКП(б). Если Л. И. Брежнев в 1958–1966 гг. 

напрямую занимался вопросами военно-промыш-

ленного комплекса, то во второй половине 1940-х 

гг. такое еще не практиковалось. Г. М. Маленков 

возглавлял Специальный комитет по реактивной 

технике с мая 1946 г. по май 1947 г. как замести-

тель председателя Совета министров СССР. 

А. А. Кузнецов, в 1946–1948 гг. возглавлявший 

Управление кадров ЦК ВКП(б), а с июля 1948 г. 

по январь 1949 г. курировавший Отдел машино-

строения, самое большее занимался подбором ква-

лифицированных рабочих, инженерно-техничес-

ких и партийных работников для ряда предприя-

тий атомной промышленности, причем делал это 

по распоряжению правительства [39, с. 226, 467–

468, 782–784, 796–798]. 

О том, что в конце 1940-х гг. отделы, Секре-

тариат и Оргбюро ЦК ВКП(б) практически  

не занимались военно-промышленным комплек-

сом, свидетельствует и тот факт, что наказания  

за срыв оборонных заданий налагали Совет ми-

нистров СССР или Политбюро ЦК ВКП(б). Так,  

в январе 1949 г. Политбюро освободило 

В. А. Окулова с поста директора завода № 22  

за невыполнение в 1946–1948 гг. планов по вы-

пуску стратегического бомбардировщика Ту-4 

[40, с. 190–193]. 15 августа 1949 г. Совет мини-

стров СССР за срыв задания по созданию плава-

ющего танка снял с должности директора завода 

№ 112 Е. Э. Рубинчика [15, с. 79]. В обоих случа-

ях не было «отягощения» в виде компромата, по-

этому решения принимались сразу, без участия 

профильных отделов и Секретариата ЦК ВКП(б), 

и в нарушение установленного порядка освобож-

дения номенклатурных работников. 

Причины ротации директоров промышленных 

предприятий в период позднего сталинизма в отече-

ственной историографии исследованы недостаточно. 

Тем не менее, известно, что в 1940-е гг. 26 % дирек-

торов металлургических заводов Челябинской обла-

сти сняли с должностей за невыполнение производ-

ственных планов (с формулировкой «не справив-

шийся с работой», «за нарушение технологической 

дисциплины», «за необеспечение должного руковод-

ства») или в связи с «недочетами при подборе кад-

ров» [42, с. 146–148]. Кроме того, из отчетов мини-

стерства транспортного машиностроения СССР  

о работе с руководящими кадрами следует, что  

в 1946–1950 гг. три четверти директоров, снятых или 

пониженных в должности, лишились своих постов 

из-за невыполнения производственных планов и за-

даний, а также приписок. Гораздо реже причинами 

таких отставок являлись «бесхозяйственность», 

«злоупотребления» и «неблаговидные поступки  

в быту», неправильный подбор кадров, зажим крити-

ки и отсутствие «достаточного» авторитета среди 

рабочих и руководителей завода [43–46]. Таким об-

разом, в послевоенные годы отставка директора 

предприятия могла быть вызвана целым рядом при-

чин, но наиболее значимыми из них считались про-

изводственные проблемы – невыполнение планов 

или срыв важного задания. 

ЦК ВКП(б), решая вопрос о каком-либо дирек-

торе, исходил из тех же приоритетов, что и мини-

стерства. Это хорошо видно по делу еще одного из-

вестного хозяйственника послевоенных лет, не усту-

павшего И. М. Зальцману по заслугам и наградам, – 

директора Магнитогорского металлургического ком-

бината Григория Ивановича Носова. 
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17 октября 1949 г. бывший начальник отдела 

технического снабжения комбината Я. А. Козлов 

написал на имя Г. М. Маленкова заявление, в ко-

тором сообщил, что директор окружил себя бес-

принципными людьми, использует служебное 

положение, не терпит критики и решает вопросы 

комбината, не считаясь с мнением местных пар-

тийных и советских органов. 18 ноября заявление 

зарегистрировали в Техническом секретариате 

Оргбюро ЦК ВКП(б), а уже 19 ноября Секретари-

ат поручил Отделу тяжелой промышленности 

произвести проверку на месте. Через неделю  

в Магнитогорск выехал инструктор отдела 

Д. И. Полукаров. 9 января 1950 г. он подготовил 

докладную записку, в которой сообщил, что 

«факты, приведенные в заявлении т. Козлова,  

в основном подтвердились». В записке приводи-

лись примеры того, как Носов назначает на руко-

водящие посты людей, не вызывающих полити-

ческого доверия, преследует критику в свой ад-

рес, злоупотребляет служебным положением,  

и отмечалось, что министерство и Челябинский 

обком партии знали о недостатках директора, но 

не поправляли его. 20 января 1950 г. Секретариат 

ЦК ВКП(б) поручил секретарю ЦК ВКП(б) 

П. К. Пономаренко, заместителю председателя 

Совета министров СССР И. Ф. Тевосяну, куриро-

вавшему металлургию, и министру металлурги-

ческой промышленности А. Н. Кузьмину рас-

смотреть материалы проверки с вызовом Г. И. Но-

сова. Спустя некоторое время комиссия доложи-

ла, что Г. И. Носов признал все свои ошибки  

и теперь занят устранением выявленных недо-

статков. Примечательно, что о его злоупотребле-

ниях ничего не говорилось. Комиссия предложи-

ла ограничиться предупреждением, которое ди-

ректор комбината получил в ходе разбора его 

дела, и не принимать специального постановле-

ния. Тем не менее, по указанию Г. М. Маленкова 

17 февраля 1950 г. Секретариат ЦК ВКП(б) обя-

зал Г. И. Носова «…принять меры к серьезному 

улучшению дела подбора кадров и покончить с 

неправильным отношением к критике» [47–49]. 

Поскольку в деле Г. И. Носова изначально  

не было каких-то особых обстоятельств, то его 

разбор в ЦК ВКП(б) происходил почти без за-

держек и по стандартному сценарию: проверка 

профильного отдела на месте – изучение мате-

риалов проверки компетентной комиссией – 

принятие постановления ЦК ВКП(б). Носову 

предъявили практически те же претензии, что  

и Зальцману, а также злоупотребление служеб-

ным положением, однако наказания он избежал. 

Крупнейший в СССР металлургический комби-

нат в 1947–1949 гг. уверенно перевыполнял план 

и по валу (104,5–106,4 %), и по номенклатуре 

(100,5–104,6 % по чугуну, 100,2–104,7 % по ста-

ли, 102,0–105,1 % по прокату) [50]. К тому же 

Носов сразу признал предъявленные ему обви-

нения. Значительные производственные успехи 

и соблюдение «виновным» неписаных правил 

разбора компрометирующих материалов позво-

лили комиссии и Маленкову не только закрыть 

глаза на злоупотребления, о которых было из-

вестно и до этого, но вообще обойтись без взыс-

кания. В «деле Зальцмана» такие смягчающие 

обстоятельства отсутствовали. 

Выводы 

Отставка директора Челябинского Кировского 

завода Исаака Моисеевича Зальцмана в 1949 г. 

вполне соответствовала кадровым практикам эпохи 

позднего сталинизма и была вызвана рядом взаимо-

связанных причин: срывом оборонного задания, 

коррупцией и нарушением неписаных правил рас-

смотрения компрометирующих материалов. 

Начало «делу» положили производственные 

проблемы: в феврале 1949 г. И. М. Зальцман полу-

чил выговор от Совета министров СССР за выпуск 

Кировским заводом некачественных танков, а за-

тем, в марте–апреле, он не смог организовать 

быструю модернизацию танка ИС-4, за что ему 

полагалось новое, более серьезное наказание.  

Но вопрос о наказании И. М. Зальцмана передали 

в секретариат ЦК ВКП(б), который на тот момент 

располагал сведениями о недостойном поведении 

директора, злоупотреблениях и неправильном 

подборе кадров на заводе. В обычной ситуации 

подобные «недостатки» оборачивались для дирек-

торов предприятий дисциплинарными или пар-

тийными взысканиями. Но при рассмотрении дела 

в ЦК ВКП(б) И. М. Зальцман отказался признавать 

свою вину и тем самым усугубил ситуацию. По-

следовала дополнительная проверка, которая вы-

явила массу новых негативных фактов, а поступки 

директора стали расцениваться как «антипартий-

ные». В итоге на серьезные производственные 

проблемы наложились коррупция и обвинения 

политического характера, что перевесило все 

прежние заслуги знаменитого танкостроителя  

и повлекло очень строгое наказание – снятие  

с должности. 
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PLANT DIRECTOR I. M. ZALTSMAN IN 1949 
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The article attempts to establish the relationship and the degree of significance of the various 

reasons for the resignation of I. M. Zaltsman, Kirov plant director in 1949. With the help of Fed-

eral archive documents, new circumstances of the Zaltsman Affair are revealed showing that it 

corresponded to cadre practices of late Stalinism. The affair was due to production problems.  

In February 1949 Zaltsman was reprimanded by the government for the production of low-quality 

tanks in the Kirov Plant, and then was unable to organize the rapid modernization of the IS-4 

tank. The question of a new punishment for the director was referred to the Central Committee  

of the CPSU(b), which by that time had information about the director’s misconduct, corruption 

and improper cadre selection at the plant. In most cases, plant directors received disciplinary  

or party penalties for such shortcomings. However, Zaltzman’s refusal to admit his guilt aggra-

vated the situation. An additional check revealed new negative facts, and his actions began to be 

regarded as «anti-party». As a result, the disruption of the defense task, supplemented by corrup-

tion and violation of the unwritten rules for considering cadres questions, outweighed the merits 

of the famous director and he received the severe penalty of being removed from his post. 

Keywords: I. M. Zaltsman, Kirov plant, corruption, post-war period, USSR Council of Minis-

ters, tank industry, Central Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks. 
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Введение 

Знаковые монументальные работы народного 

художника РФ Л. Н. Головницкого широко из-

вестны за пределами Урала, образы, созданные 

скульптором, ассоциируются с боевыми и трудо-

выми подвигами народа. Со временем художест-

венная правдивость монументальных работ масте-

ра не только не теряет своей убедительности, но в 

контексте современности звучит более пронзи-

тельно [1, с. 10].  

Cтанковые произведения мастера малоизвест-

ны или неизвестны вовсе. Ряд значимых вещей 

хранится в музейных собраниях государственного 

Русского музея, Челябинского областного музея 

изобразительных искусств, Курганского областно-

го художественного музея им. Г. А. Травникова, 

музея современного искусства Москвы, музея Рус-

ского Севера в Архангельске, а также в коллекции 

отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Академии художеств в Красноярске (где 

Л. Н. Головницкий был академиком-секретарем 

отделения с 1987 по 1992 гг.– И. Ц.) Известны не 

более двух десятков станковых произведений, 

объединенных в циклы: «Гимн борцам», «Мой 

век», «Уральцы», «Рим – вечный город». 

Отдельного внимания заслуживают сохра-

нившиеся уникальные кадры станковых работ  

в мастерской скульптора в Челябинске, сделанные 

фотохудожником В. В. Белковским, ранее не опуб-

ликованные. Именно эти снимки расширяют пред-

ставление о формальных поисках и стилистиче-

ском развитии станкового жанра мастера. 

Творческим девизом мастера стали слова, ска-

занные им самим: «…стремлюсь делать то, что 

люблю, а не только то, что могу. Отсюда постоян-

ный поиск именно своего, мне близкого, как в об-

ласти идей, так и в области форм, их выражаю-

щих» [2–5]. 

Целью данной статьи является анализ формо-

образования станковых произведений Л. Голов-

ницкого. В ходе исследования обозначается сле-

дующее утверждение: в сути творческого подхода 

мастера – интерес к большим гражданским темам, 

при образном раскрытии их формально-сти-

листически скульптор был совершенно свободен. 

Для мастера не существовало стилистических ра-

мок, шаблонных приемов формообразования. 

Обзор литературы 

Ценным источником биографических сведе-

ний, воспоминаний и прямой речи скульптора яв-

ляется книга-мемуары близкого друга Л. Н. Го-

ловницкого, книгоиздателя А. А. Золотова. Ряд 

южноуральских исследователей (Г. С. Трифонова 

[6], Е. М. Устьянцева [7]) свои статьи посвящают 

общему анализу творчества, рассматривается че-

лябинский период творчества (1955–1987), особен- 
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Статья посвящена анализу формально-стилистических особенностей станковых произведе-

ний народного художника РФ, академика Льва Николаевича Головницкого (1929–1994). Исследо-

вание стилистических особенностей позволило сделать вывод о разноплановости композиционно-

го дарования скульптора, отраженного в станковом жанре. В этой области не существовало поли-

тической и идеологической ангажированности, что позволило экспериментировать с формой  

и пластикой. Отмечен постоянный круг тем, свойственный мастеру, – это большие человеческие  

и гражданские темы, темы подвига и героических событий своего времени. В качестве материала 

для анализа были исследованы станковые произведения, хранящиеся в музейных собраниях Рос-

сии. Впервые вводятся в научный оборот фотографии несохранившихся станковых произведений 

скульптора. Редкие кадры подтверждают широту познаний скульптора в области формообразова-

ния и стилистически близки к модернистским поискам. Комплексные методы исследования по-

зволили определить, что скульптор активно использовал графические приемы, методы стилиза-

ции, обобщения и внутрикомпозиционных ритмических построений. В статье подчеркивается 

важность исследования графических листов мастера наряду со скульптурой, так как многие гра-

фические  

и ритмические находки отразились в пластике. Отдельного внимания заслуживает педагогическая 

деятельность Л. Н. Головницкого, воспитавшего известного бурятского скульптора Д. Б. Намдако-

ва на основе собственных уникальных принципов подхода к композиции. 
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ности личностного восприятия, отражения исто-

рических событий. Существует группа публици-

стических статей и очерков уральских авторов 

(Л. Виноградова, Г. Дмитрин, Н. Воронов, А. Зуев-

ский, В. Борохов, Л. Леонов, О. Кудзоев), повест-

вующих об этапах создания тех или иных мону-

ментов в Челябинске и Магнитогорске.  

Наиболее ценными можно считать выступле-

ния Л. Н. Головницкого в печати, статьи «Великая 

сила искусства» («Челябинский рабочий», 27 фев-

раля, 1966), «К вершинам мастерства» («Вечерний 

Челябинск», 3 ноября, 1969) и «Память» («Юный 

художник», № 10, 1982). 

В 1960 г. в Ленинграде издается буклет «Ор-

ленок», а в 1978 г. в Челябинске биобиблиографи-

ческий указатель работ. Фотограф В. В. Белков-

ский при жизни мастера замыслил издать фото-

альбом «Век Льва Головницкого», но по воспоми-

наниям А. Золотова, скульптору не понравился от-

бор работ, где ведущее место заняли эскизы и стан-

ковые произведения, а важнейшие монументальные 

работы не присутствовали вовсе [8, c. 123]. 

О стилистических и композиционных особен-

ностях монументальных работ мастера говорится  

в статье «Герой своего времени. Творческий порт-

рет народного художника Российской федерации 

Л. Н. Головницкого» Е. М. Устьянцевой («Изобра-

зительное искусство Урала, Сибири и Дальнего 

Востока» № 4 (13), где также особо отмечается 

уникальность для исследования графических се-

рий мастера. 

Педагогическому наследию мастера посвяще-

на статья М. В. Москалюк «Становление бронзо-

вых мифов. Красноярский период творчества Да-

ши Намдакова», в которой раскрывается, как  

в результате профессионального обучения компо-

зиционные, пластические и образные приемы, свя-

занные с академической школой, легли в основу 

творческого педагогического метода Головницко-

го [15, с. 494]. 

Методы исследования 

В процессе исследования был использован 

комплекс структурно-описательного и аналитиче-

ского подходов. В процессе обработки визуально-

го материала, в качестве которого прежде всего 

выступили редкие снимки неизвестных компози-

ций Л. Н. Головницкого, был применен формаль-

но-стилистический метод, который позволил ос-

мыслить роль и место этих композиций в структу-

ре станкового творчества мастера. 

Результаты и дискуссия 

Л. Н. Головницкий, автор монументов «Орлё-

нок» (архитектор Е. В. Александров, 1958), «Доб-

ровольцам-танкистам» в Челябинске (1975), «Па-

мять» (в соавторстве с Э. Э. Головницкой, архи-

текторы Ю. П. Данилов, И. В. Талалай, 1975), «Тыл 

и фронт» в Магнитогорске (архитектор Я. Б. Бело-

польский, 1979), прибыл в Красноярск известным 

мастером [8, с. 33]. Его стилевые предпочтения  

и философские взгляды целиком и полностью 

сформировались на Урале.  

Исследователь творчества скульптора 

Е. М. Устьянцева высказывает мнение, что «…со-

ветский этикет монументального искусства обязы-

вал к незыблемым определенным темам», а Лев 

Николаевич «…в силу своих идейных, творческих 

убеждений, в силу личностного представительства 

в официальных кругах от искусства, по инерции 

остается уже заложником программного идеоло-

гического подхода в создании и реализации худо-

жественных образов» [7, с. 143]. С этой точкой 

зрения сложно согласиться в силу нескольких фак-

торов. 

Во-первых, стилистическое решение извест-

ных станковых произведений Головницкого отли-

чается от его монументальных проектов прежде 

всего обращенностью к зрителю. Станковые про-

изведения обращаются к микромиру, разговари-

вают адресно со зрителем. Весь цикл «Межи пере-

паханы» о судьбе человека, испытаниях в трудные 

годы. 

Во-вторых, новооткрытые работы говорят  

о знакомстве мастера с западноевропейской 

скульптурой, достижениями Сезанна и абстрак-

ционистов. При этом это ложилось в творчестве 

скульптора на смысловую содержательность тех 

тем, что волновали его самого. 

Еще один аспект говорит о творческой свобо-

де мастера, известной музейным специалистам, 

близким ему людям. Это его графические серии 

(«Рим – вечный город», религиозный цикл), дру-

жеские рисованные письма и автошаржи. Графика 

была полем эксперимента, которая редко выноси-

лась на суд зрителя. А зачастую находки в области 

графики Головницкого, стилистические решения  

и графические приемы можно отнести к области 

модернистских поисков. 

А кроме того, свобода и ироничность его гра-

фики не оставляют сомнений в том, что мастер 

всегда осознанно избирал художественный язык  

и средства выразительности. Ряд магистральных 

тем, обозначенных еще в юности, исследуется им 

на протяжении жизни.  

Отметим, что станковые работы «Павка Корча-

гин», триптих «Мой век», «Межи перепаханы»  

и «Гимн борцам» – ступени, или главы одной 

скульптурной повести, протяженной во времени, где 

содержательный посыл и тематика близко перекли-

каются с монументальным творчеством скульптора.   

Рассмотрим раннюю работу «Межи перепаха-

ны. 1929 год» (254х160х168, гипс, 1959), которую 

Е. М. Устьянцева по духу гражданственности и накалу 

социальной проблематики соотносит с работами 

Ф. Фивейского «Сильнее смерти» и «Коммуни-

сты» Г. Коржева. В центральной фигуре рабочего 

заключена основная идея гражданственности,  

а вся драматургия сюжета решена за счет мону-

ментальности и архитектоничности фигур, взаи-
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модействия масс. Пластическая подвижность леп-

ки во взаимодействии с изобразительными дета-

лями (ровно как в работе «Павка Корчагин» 

(118х87х50, гипс,1955)) рождает сюжетную лите-

ратурность. Как отмечается, подобный подход  

к формообразованию в скульптуре помогает соз-

дать правдивый реалистический образ, рассчитан-

ный на восприятие человеком из народа, что ти-

пично для искусства соцреализма [7, с. 142]. 

Станковое творчество Головницкого – это 

продолжение больших тем монументальной пла-

стики. Серии «Мой век» и «Гимн борцам» о вы-

дающихся героях Гражданской войны в России, 

революционерах и героях Великой Отечественной 

войны. Для этих работ характерна сложность си-

луэта («Коммунист», «Красный и белый», «Флаг 

на башне»), многоплановость в решении многофи-

гурных композиций. Использование графики при 

обобщенности силуэта – следствие постоянного рисо-

вания. Это отличительная черта выдающихся скульп-

торов-рисовальщиков (А. Т. Матвеев, В. Е. Цигаль, 

М. К. Аникушин). Графичность, ломаность силу-

этов из графической серии «Рим – вечный город» 

переходит в скульптурные этюды «Монашки» 

(44х21х28, гипс, 1962) и «О, небо!» (гипс, 1961).  

Отдельного внимания заслуживает чередова-

ние ритма и пауз в композиционном построении 

фигур и моделировке складок. Игра ритмов при-

сутствует в той или иной мере в каждой фигуре 

цикла «Мой век». Если в ранних работах «Павка 

Корчагин» (118х87х50, гипс, 1955), «Орленок» 

(219х60х50, гипс, 1957) ритм больше выражен  

в разнице фактур и сложности силуэтов, то в стан-

ковых вещах 1960–1980-х этот прием становится 

более ясным в построении ритмов складок и масс 

элементов. Например, в рельефной композиции 

«Красный и белый» (173х174х48, дерево, гипс, 

1985) ритмический рисунок складок одежды  

и драпировок окружения создает напряженное 

динамическое пространство, присутствует разно-

направленность и разномасштабность линий скла-

док. На первый план выходит символическое зву-

чание разломанного хлеба. Также можно просле-

дить уже привычные методы геометризации и не-

досказанности в трактовке портретов. 

Многие творческие эксперименты и поиски Го-

ловницкого по многим причинам оставались в мас-

терской, а сейчас сохранились только на фотосним-

ках и негативах. В рамках магистральной стилисти-

ческой линии Льву Николаевичу было тесно. В рабо-

тах «неизвестного Головницкого» для усиления об-

разности активно используется стилизация, приемы 

обобщения, условные обрезы и графика («Распя-

тие»), абстрактные методы («Икар») (рис. 1).  

Неизвестные работы дают представление  

о том, что для решения конкретной композиции 

избирается не универсальное, а уникальное компо-

зиционное решение и стилистический подход. Ос-

тается неизменным гуманистический подход, ан-

тропоцентричность искусства Головницкого.  

О широком спектре образной составляющей твор-

ческого поиска говорит разнообразите трактовок: 

героические образы сменяют лиричные, рядом  

с идеализированными героями присутствуют иро-

нические. Так, можно наблюдать плакатные реше-

ния в композиции «Октябрь» (70х70х70, гипс, 

1969) – апофеоз единства народных масс, сплочен-

ных идеологией под лозунгом «Вся власть Сове-

там!», и теплый лиричный образ «Рабочий с кни-

гой» (47х60х50, гипс, 1975) – наблюдение из жизни, 

обобщенно-цельная жанровая композиция. 

Широту взглядов, погруженность в мир жи-

вых образов Лев Николаевич передавал ученикам 

в Красноярске, которых, к сожалению, в силу жиз-

ненных обстоятельств, было немного. На короткое 

время он становится наставником Д. Б. Намдакова. 

Ныне всемирно известный скульптор отмечает 

весомый вклад мастера в свое становление как 

художника. Скульпторы Сибири, окончившие ху-

дожественный институт в 1990-х, говорят о Го-

ловницком как о фигуре яркой и артистичной, при 

этом строгом учителе. Творческого наследия  

в Красноярске он не оставил, за исключением не-

скольких повторов станковых работ («Монашки» 

1962, «Пробуждение» 1969) прошлых лет в фондах 

Художественного музея имени В. И. Сурикова  

и Отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Академии художеств. 

Влияние творческого подхода Головницкого  

в преподавательской работе кафедры скульптура 

Сибирского государственного института искусств 

имени Дмитрия Хворостовского значимо до сих 

пор, особенно в стремлении осмыслить методику 

преподавания в решении композиционных задач. 

Он заметно расширил спектр приемов и подходов 

в образной составляющей композиции. Его био-

граф и друг А. А. Золотов отмечал: «Скульптор 

Головницкий на протяжении всего творчества ос-

тавался верным своему принципу: образы напол-

нены психологическим смыслом, всегда на острие 

борьбы» [8, с. 12]. 

Выводы 

Неизвестные станковые композиции Л. Н. Го-

ловницкого органично включаются в магистраль-

ную линию творчества мастера, где важнейшее 

место занимают темы Гражданской войны, инду-

стриализации и трудовых подвигов, борьбы чело-

века за свободу. Стилистически мастер тяготел  

к формальной свободе, неслучайно Льва Николае-

вича считает своим наставником известный 

скульптор Д. Б. Намдаков, чей постоянно разви-

вающийся художественный язык сформирован 

педагогической практикой учителя. 

Нужно отметить, что в графические листы се-

рии «Рим – вечный город» проникает ироничное 

звучание, свойственное автошаржам автора, при-

сутствует чуткая наблюдательность и юмор. Лис-

ты «Все дороги ведут в Рим», «Что греха таить», 
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«Исповедь» – наполняются современным иронич-

ным контекстом. Графические приемы приближа-

ются к знаковому звучанию, при этом апеллируют 

к индивидуальному, предлагают решения через 

образ-символ аллегорического звучания. 

Исследователи творчества Головницкого отме-

чают эстетичность, культуру подачи, логичность ис-

пользуемых художественных приемов, раскрываю-

щих идею автора, подвижность и гибкость его сло-

жившейся системы художественного мышления [11]. 

Искусство скульптора выходит за пределы ре-

гионального значения. Образы, показательные  

в своей художественной проблематике, входят  

в ряды выдающихся произведений советского ис-

кусства второй половины 1950–1980-х годов.  

В общественно важном монументальном творче-

стве скульптор сохраняет героический пафос, ис-

торическую подлинность, здесь индивидуальное 

уступает общечеловеческому. Его образы – образы 

трагические и героические, композиционно не 

имеющие аналогов, решенные по законам мону-

ментального искусства.  

В станковом творчестве отсутствие идеологи-

ческого компонента снимает потребность соответ-

ствовать официальным запросам. В композиции 

«Икар» скульптор использует абстрактный язык, 

для композиции с мужской и женской фигурой – 

прием стилизации, что свойственно его графиче-

ским листам. 

Массив станковых произведений 1960-х – вто-

рой половины 1980-х характеризуется серийностью 

мышления, законченностью образов. Станковое 

творчество не было центральной линией творчества 

мастера, однако именно в нем для исследователя 

раскрываются те грани уникального художествен-

ного почерка скульптора, которые проявиться  

в монументальной пластике не могут. 

Отметим, что циклы работ «Уральцы» 

(1974), «Мой век» (1985) в своей структуре несут 

расширение темы. Головницкий, как человек сво-

его времени, придерживался методов социали-

стического реализма в монументальной скульп-

туре – показать советскую действительность в ее 

революционном развитии. Поэтому эти циклы 

развивались во временной, сюжетной и психоло-

гической драматургии, яркость и значительность 

достижений мастера в данной области безуслов-

на. При этом станковое творчество скульптора 

развивалось независимо от идеологии, 1960-е 

годы, ознаменованные путешествиями за грани-

цу, дали выход тонким, ироническим сюжетным 

композициям, а фотографии из мастерской гово-

рят о большой свободе формального выражения 

художественного языка. 
 

 

 

 

 
Рис. 1. Л. Н. Головницкий. Икар. Глина, размеры неизв.  

Фото В. Белковского. Публикуется впервые 

Fig. 1. L. N. Golovnitsky. Icarus. Clay, dimensions are unknown. 

Photo by V. Belkovsky. Published for the first time 

 
 

Рис. 2. Л. Н. Головницкий. Мужская и женская фигуры. 

Глина, размеры неизв. Фото В. Белковского.  

Публикуется впервые 

Fig. 2. L. N. Golovnitsky. Male and female figures. Clay,  

dimensions are unknown. Photo by V. Belkovsky. Published  

for the first time 
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Рис. 3. Л. Н. Головницкий. Абстрактная композиция. Гипс, размеры неизв.  

Фото В. Белковского. Публикуется впервые 

Fig. 3. L. N. Golovnitsky. Abstract composition. Gypsum,  

dimensions are unknown. Photo by V. Belkovsky. Published  

for the first time 

 

 
Рис. 4. В мастерской Л. Н. Головницкого. Фото В. Белковского 

Fig. 4. In the workshop of L. N. Golovnitsky. Photo by V. Belkovsky 
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CREATIVE PURSUITS IN THE SCULPTURES  
OF LEV GOLOVNITSKIY 
I. V. Tsarinniy 
D. Khvorostovskiy Siberian State Academy of Arts, Krasnoyarsk, Russian Federation 
 

 

The article analyzes the formal stylistic characteristics of the easel works of the National 

Artist of the Russian Federation, academic, Lev Nikolavich Golovnitskiy (1929–1994). Our study 

allowed us to identify the variations in the sculptor’s compositional genius reflected in the easel 

art genre. This field was not subject to political and ideological biases, allowing artists to experi-

ment with form and sculpture. We noted a constant cycle of themes characteristic of 

Golovnitskiy: vast human and civilian themes, heroic deeds and events of the time. We analyzed 

easel works stored in Russian museum collections. Photographs of Golovnitskiy’s unpreserved 

easel works are introduced into the literature for the first time. These rare images confirm the 

breadth of the sculptor’s knowledge in creating forms and are close, stylistically, to the modernist 

pursuits. Complex methods of analysis allowed us to determine that Golovnitskiy actively used 

graphic techniques and methods of styling, generalization, and intercompositional rhythmic con-

structions. The article stresses the importance of studying the artist’s sketches alongside his 

sculptures, as many graphic and rhythmic findings are reflected in the plastic medium. Special  
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attention is paid L.N. Golovnitsky’s work as a mentor, having trained well-known Buryat sculp-

tor, B.D. Namdakov, using his own unique approaches to compositions. 

Keywords: L. N. Golovnitskiy, easel sculpture, Russian sculpture, sculpture composition, 

formal quest, plastic language. 
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Введение 

Рукописная книга в христианской Руси цени-

лась высоко, что объясняется прежде всего необ-

ходимостью ее применения в богослужениях.  

С зарождением в XVI в. книгопечатания значение 

рукописных книг не было снижено – они по-

прежнему были востребованы и широко распро-

странены. Целью настоящей публикации является 

обобщение опыта исследования орнаментального 

творчества выдающихся древнерусских мастеров 

рукописной книги XVI–XVII вв. художников-

знаменщиков братьев Стефана, Федора и Гаврилы 

Басовых. 

Обзор литературы 

В XVI в. рукописная книга и ее художествен-

ное оформление пережили «интереснейший пере-

лом» [1, с. 53], который всесторонне изучался уче-

ными-книговедами, историками, искусствоведами 

и др. Ведущими отечественными исследователя-

ми – А. И. Некрасовым [2, 3], И. В. Новосадским 

[4], Е. Л. Немировским [5–6], Т. В. Диановой [7], 

А. А. Сидоровым [1, 8–11], А. С. Зерновой [12–13], 

О. Р. Хромовым [14–15] и др. были обозначены  

и изучены многие актуальные проблемы развития 

первых этапов книгопечатания, в том числе вопро-

сы декоративного оформления. В ряде научных 

работ, посвященных взаимоотношениям первопе-

чатных и рукописных книг XVI–XVII вв., данный 

вопрос широко освещался на примере возникшего 

и впоследствии распространившегося старопечат-

ного стиля орнаментики. Е. В. Зацепиной [16],  

Н. П. Киселевым [17] и др. были рассмотрены осо-

бенности декорирования рукописей.  

Методы исследования  

Ведущим методом нашего исследования стал 

элементно-структурный [подробнее о методе см.: 

18]. Нами были составлены сравнительные табли-

цы, позволившие сделать вывод о том, что древне-

русские художники-знаменщики, оформлявшие 

книги орнаментами в XVI–XVII вв., обращались  

к образцам, которые ими копировались полностью 

или фрагментарно, а также видоизменялись. Одна-

ко были выявлены примеры украшений, для кото-

рых на данном этапе исследования образцы  

не обнаружены, что позволяет предположить, что 

выдающиеся мастера развивали старопечатный 

стиль, создавая авторское искусство в рамках гос-

подствующих традиций. 

Результаты и дискуссия  

Науке известны имена мастеров, занимаю-

щихся украшением рукописных книг: Константин 

Базыкин, Василий Козлов, писцы Григорий Базы-

кин, Константин Тихой, иноки Арсений Селижа-

ровец, Исаак Собака и др. Среди художников-

знаменщиков орнаментики рукописной книги 

XVI–XVII вв. особое место в искусстве оформле-

ния книги занимает деятельность братьев Стефана, 

Федора и Гаврилы (по прозвищу Иван) Басовых. 

Творчество мастеров, подробно рассмотренное  

Т. В. Анисимовой [19–20], Н. П. Парфентьевым 

[21–22], Е. С. Шерстобитовой [23] и др., совпало  

с расцветом старопечатного стиля, в создании ко-

торого между художниками-знаменщиками печат- 

УДК 002.2             DOI: 10.14529/ssh230211 

РАЗВИТИЕ СТАРОПЕЧАТНОГО СТИЛЯ УКРАШЕНИЯ 
РУКОПИСНОЙ КНИГИ XVI–XVII ВВ. ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ-
ЗНАМЕНЩИКОВ БРАТЬЕВ БАСОВЫХ 
Е. С. Шерстобитова 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация 

 

 

Статья представляет собой обобщение опыта исследования, посвященного орнаментальному 

творчеству выдающихся древнерусских мастеров рукописной книги XVI–XVII вв. художников-

знаменщиков братьев Стефана, Федора и Гаврилы Басовых. Их искусство оформления книг 

(прежде всего богослужебных) стало ярким примером того, как происходило развитие одного  

из явлений средневековой русской культуры – старопечатного стиля в книжной орнаментике. 

Изучение заставок, исполненных братьями Басовыми в рукописях, с помощью элементно-

структурного метода показало, как была важна для древнерусского художника-знаменщика работа 

с образцами. В статье отмечается, что примерами для подражания становились выдающиеся рабо-

ты не только древнерусского искусства (заставки первопечатных московских книг), но и отдель-

ные элементы европейской гравюры (Израэля ван Мекенема, Альбрехта Дюрера). В процессе 

профессионального роста Басовы, продолжая ориентироваться на сложившиеся традиции старо-

печатного стиля, развивали его, обогащая новыми образами и художественными приемами.  

В творчестве этих мастеров отражено копирование образцов (композиционного решения или от-

дельных элементов), а также их переосмысление и создание уникальных (авторских) вариантов 

орнаментики. Отмечается, что благодаря совершенствованию творчества искусство самих братьев 

становилось образцом. 

Ключевые слова: древнерусские рукописные книги, Стефан, Федор и Гаврила Басовы, ху-

дожники-знаменщики, старопечатный стиль в книжной орнаментике. 
 

 



Искусствоведение 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2023, vol. 23, no. 2 90 

ных и рукописных книг отмечено активное твор-

ческое взаимовлияние. В результате возникшего 

взаимообмена художественная орнаментика обо-

гатилась новой образностью (так, например, по-

мимо изображений извилистых листьев, напоми-

нающих акант, мотивов дуба или чертополоха, 

появились варианты фантастических плодов)  

и художественными приемами (прежде всего под-

ражание в рукописных украшениях гравирован-

ным через черно-белый цвет и манеру штриховки). 

Традиция заимствования была распростране-

на в Средневековье и в странах Европы, и в Мос-

ковской Руси. Опыт обращения к рукописным ор-

наментальным образцам, отличающимся высоким 

мастерством, отражен в творчестве первых мос-

ковских печатников. Аналогично в дальнейшем 

при создании украшений рукописей мастера также 

обращались к печатным изданиям. Важным источ-

ником для подражания стал западноевропейский 

образец – гравированный «Большой прописной 

алфавит» вестфальского мастера Израэля ван Ме-

кенема Младшего.  

В ходе изучения особенностей рукописного 

орнаментального искусства Стефана, Федора  

и Гаврилы Басовых нами были выявлены предпо-

лагаемые образцы для исполненных ими орнамен-

тальных украшений. На основании проведенного 

исследования с помощью элементно-структурного 

метода мы сделали вывод о том, что братья Басовы 

преимущественно в своем творчестве обращались 

к украшениям московских первопечатных книг. 

Если в начале их совместного творческого пути 

образцы были общие (орнаментика «Апостола» 

Ивана Федора и Петра Мстиславца 1564 г.),  

то в процессе развития искусства братьев каждый 

из них имел в творческом арсенале свой опреде-

ленный круг источников. Так, Стефан, вероятно, 

обращался при создании орнаментальных заставок 

к таким печатным книгам, как: «Минея общая»  

А. Т. Невежи (1600 г.), «Триодь цветная»  

И. А. Невежина (1604 г.) и «Устав» А. М. Ради-

шевского (1610 г.), а также к изданиям Анонимной 

типографии, Н. Тарасиева, Н. Тимофеева и Н. Ф. Фо-

фанова. Федор Басов в основном продолжал рабо-

тать с «Апостолом» И. Федорова и П. Т. Мсти-

славца (1564 г.), орнаментика которого стала  

для него излюбленным образцом для подражания 

и переосмысления. Однако отдельные примеры 

украшений Федора близки к заставкам изданий 

Анонимной типографии, Н. Тарасиева и Н. Тимо-

феева, а также А. Т. Невежи. Искусство третьего 

брата – Гаврилы (который значительную часть 

творческого пути пробыл при Троице-Сергиевом 

монастыре и поэтому воспринял особенности ру-

кописного оформления существовавшего при оби-

тели скриптория) – в меньшей степени было свя-

зано с традициями черно-белой орнаментики пе-

чатных книг, а отличается красочностью в испол-

нении. Тем не менее, композиционные решения, 

мотивы и отдельные элементы заставок, создан-

ные Гаврилой Басовым, указывают на их стили-

стическую связь с орнаментальными украшениями 

первопечатных московских книг XVI в., а также 

начала XVII в. и 1610–1620-х гг. 

Интересно также проследить еще одну веро-

ятную тенденцию в развитии искусства братьев 

Басовых (прежде всего в выполнении заставок). 

Возможно, Стефан, Федор и Гаврила использовали 

в качестве образца в оформлении рукописей от-

дельные компоненты орнаментальных буквиц гра-

вированного «Большого прописного алфавита» 

вестфальского художника Израэля ван Мекенема 

Младшего. Это предположение основано на выяв-

лении сходства некоторых элементов, исполнен-

ных братьями Басовыми, не находящих аналогий  

в изученных нами рукописных источниках, а так-

же в заставках московских первопечатных изда-

ний. Однако подобные элементы и мотивы были 

обнаружены нами в гравированных листах «Боль-

шого прописного алфавита», созданных Израэлем 

ван Мекенемом Младшим. Среди них: изображе-

ния шишек в листьях, устремленных строго вверх; 

расположенные вершинами вниз конические 

шишки с узором параллельных полос (в искусстве 

Стефана) и ромбическим узором (в искусстве Фе-

дора); лист, заключенный в окружность, образо-

ванную закручивающимся стеблем, и др. (табл. 1). 

Другое влияние творчества Израэля ван Ме-

кенема отметила исследователь рукописи «Стихи-

рарь» [24], в создании которой принимал участие 

Федор Басов, Ф. В. Панченко. По ее мнению, фор-

ма фронтисписов-«древ» была переосмыслена  

из инициалов Израэля ван Мекенема Младшего 

[25, с. 216–217]. На оригинальность данных изоб-

ражений, исполненных Федором Басовым еще  

в трех рукописях по заказу Строгановых («Стихи-

рарь» [26], «Ирмолой» [27], «Книгописный под-

линник» [28]), указывали Н. Г. Порфиридов [29], 

А. Н. Свирин [30], Н. П. Парфентьев [22, с. 31],  

Г. В. Маркелов [31] и др. 

Добавим также, что наше предположение  

о знакомстве братьев Басовых с гравюрами Израэ-

ля ван Мекенема Младшего может быть аргумен-

тировано еще и тем, что работа Стефана и Федора 

над книгами некоторое время совершалась в ма-

стерской их заказчиков – промышленников Стро-

гановых, которые владели обширнейшей библио-

текой (ей посвящены многочисленные исследова-

ния, например, капитальный труд Н. А. Мудровой 

[32]). Несомненно, в их собрании были и зарубеж-

ные печатные издания, с которыми могли позна-

комиться художники. Косвенно это подтверждает 

исследование Н. П. Парфентьева, которым было 

выявлено, что изображения некоторых птиц  

в композиции орнаментального древа на фронтис-

писе «Стихираря» [26, л. 3 об.], созданных худож-

ником-знаменщиком Федором Басовым, словно 

подражают образам гравюры «Битва Совы с дру-
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гими птицами» 1516 г. немецкого мастера Альбрех-

та Дюрера [33]. Это сравнение позволяет предпо-

ложить, что братья Басовы могли обращаться в том 

числе к западноевропейским образцам.  

Искусство самих братьев Басовых тоже, веро-

ятно, становилось образцом. Так, Н. П. Парфенть-

евым [34] при изучении творчества Гаврилы Басо-

ва были обнаружены примеры подражания оформ-

ленным им рукописям в трех книгах первой поло-

вины XVII в. Ученый выделил такие черты искус-

ства Гаврилы Басова, как тонкие узоры, выпол-

ненные пером и белилами на цветных сегментах, 

навершия с «помпонами», рамки «из коричнева-

тых полос, разделенных двойными черточками 

(иногда кружками) и напоминающими бамбуковые 

стебли» [34, с. 90].  

Наряду с этим можно предположить, что ра-

бота Федора на Московском печатном дворе в ти-

пографии И. Невежина или А. Радишевского  

(или одновременно в двух) [1, с. 157–159] в апреле 

1611 г. [22, с. 34], а затем в первой половине  

1620-х гг. повлекла за собой заимствования в пе-

чатные книги украшений, созданных ранее масте-

ром в рукописях. В связи с этим интересными 

примерами отдельных элементов рукописной ор-

наментики стали разнообразные изображения пло-

дов: варианты фантастических образов гранатов, 

удвоенных тыкв и др.  

Орнаментальное искусство Федора Басова, 

вероятно, имело влияние и на творчество его бра-

тьев. В рукописях, украшенных Стефаном, Федо-

ром и Гаврилой Басовыми, мы находим примеры 

похожих элементов, не обнаруженных нами в пер-

вопечатных московских книгах или же созданных 

в них, но позже, поэтому возможно, что братья 

Стефан и Гаврила обращались в качестве образца 

к более раннему творчеству Федора (табл. 2). 

Изучение искусства братьев Басовых также 

показало, что мастера создавали изображения и 

без ориентира на образцы в рамках традиции ста-

ропечатного стиля – авторские [подробнее см.: 23].  

Особенно много в этом направлении работал 

Федор Басов. Им были не только исполнены ав-

торские композиции заставок и их элементы, но и 

привнесены в старопечатный стиль нехарактерные 

принципы, такие как асимметрия композиционно-

го решения и изображения зверей и птиц. Автор-

ское орнаментальное творчество Стефана Басова 

основано прежде всего на комбинации лиственных 

мотивов и их сочетании с шишками, плодами, цве-

тами, вазами и т. д., а искусство Гаврилы прояви-

лось в пышном декорировании книг полихромны-

ми, часто небольшими элементами, вплетенными в 

лиственные узоры (табл. 3). 

Выводы 

Таким образом, исследование украшений ста-

ропечатного стиля рукописной книги XVI–XVII 

вв. мастеров Стефана, Федора и Гаврилы (Ивана) 

Басовых раскрывает особенности творчества сред-

невековых художников. В первую очередь, несо-

мненно, это обращение к образцам (для братьев – 

московские печатные книги и, возможно, «Боль-

шой прописной алфавит» Израэля ван Мекенема 

Младшего), во-вторых, их переосмысление  

и на основе этого развитие старопечатного стиля, 

а, в-третьих, создание авторских украшений. Каж-

дый из мастеров – Стефан, Федор и Гаврила Басо-

вы – в различной степени проявил свой талант  

в оформлении рукописей. Их вклад в развитие 

традиций старопечатного стиля заключается 

прежде всего в высоком профессионализме испол-

нения орнаментальных книжных украшений с ос-

новой на сочетании заимствованных композиций  

и элементов с собственными, авторскими принци-

пами. 

 

 

 
Таблица 1 

Подобные элементы в творчестве Израэля ван Мекенема Младшего и братьев Басовых 

Table 1 

Similar elements of the art by Israel van Mekenem the Younger and the brothers Basovs 

№ 
Большой прописной алфавит. Израэль ван 

Мекенем Младший. (Бохольт, к. XV в.) 
Орнаментика заставок в рукописях, оформленных 

Стефаном, Федором и Гаврилой Басовыми 

1 

  

Инициал Q. Лист 4 Стефан Басов. Фрагмент заставки рукописи  

«Апостол Толковый» 
(РГБ. Ф. 98. № 574, л. 711). Начало XVII в. 

 

 

 



Искусствоведение 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2023, vol. 23, no. 2 92 

Окончание таблицы 1 

№ 
Большой прописной алфавит. Израэль ван 

Мекенем Младший. (Бохольт, к. XV в.) 

Орнаментика заставок в рукописях, оформленных 

Стефаном, Федором и Гаврилой Басовыми 

2 

  

Фрагмент инициала C. Лист 1 Федор Басов. Фрагмент заставки рукописи  

«Книгописный подлинник» 
(Архив СПбИИ. РАН. Ф. 115. № 160, л. 5). Начало XVII в., 1604 

3 

  

Фрагмент инициала А. Лист 1 

 

Гаврила Басов. Фрагмент заставки рукописи  

«Псалтырь с восследованием и Уставом» 

(РГБ. Ф. 173/1. № 73, л. 234). 1620-е 

 
Таблица 2 

Заимствованные элементы в творчестве Стефана Басова 

Table 2 

Borrowed elements of the artworks by Stefan Basov 

№ 
Украшения первопечатных московских 

книг1 

Рукописные украшения 

Федора Басова 

Рукописные украшения 

Стефана Басова 

1 

   

Андроник Тимофеев Невежа. Псал-

тырь. 1602 

Триоди (службы на воскресные дни) 

(РГБ. Ф. 98. № 1114, л. 2). Начало 
1590-х 

Псалтырь толковая, т. 4  

(РГБ. Ф. 98. № 523, л. 1). 1602 

2 

 

 

 

Андроник Тимофеев Невежа. Минея 

общая. 1600 

Ирмолой певческий  

(ГРМ. Др. Гр. № 19, л. 252). 1590-е 

Апостол Толковый  

(РГБ. Ф. 98. № 574, л. 809).  
Начало XVII в. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Здесь и далее элементы заставок печатных книг приводятся по: [35]. 
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Таблица 3 

Авторские заставки братьев Басовых 

Table 3 

Original headpieces by brothers Basovs 

  

Стефан Басов. 
Апостол Толковый (РГБ. Ф. 98. № 574, л. 337).  

Начало XVII в. 

Стефан Басов. 
Псалтырь толковая, т. 4. (РГБ. Ф. 98. № 523, л. 275). 1602. 

  

Федор Басов. 

Стихирарь певческий (РНБ. Кир.-Бел. № 586/843, л. 518). 1590-е 

Федор Басов. 

Стихирарь певческий (РНБ. Кир.-Бел. № 586/843, л. 672). 1590-е 

  
Гаврила Басов. 

Житие и подвиги преподобных Зосимы и Савватия соловецких 

(РНБ. Сол. № 175/175, л. 44). 1623 

Гаврила Басов. 

Житие и подвиги преподобных Зосимы и Савватия соловецких 

(РНБ. Сол. № 175/175, л. 21). 1623 
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DEVELOPMENT OF THE EARLY PRINTED DECORATION  
OF MANUSCRIPTS OF THE 16th –17th CENTURIES. 
THE ARTWORKS OF THE BROTHERS BASOVS 
E. S. Sherstobitova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

 

The article is a generalization of research devoted to the ornamental creations of the out-

standing Old Russian manuscript masters of the 16th–17th century, the brothers Stefan, Fedor,  

and Gavrila Basov. Their book designs (primarily liturgical books) are a vivid example  

of the formation and development of medieval culture as an early printed style of book ornamen-

tation. The study of headpieces created using the elemental-structural method by the brothers Ba-

sov in manuscripts showed the importance of working with patterns for Old Russian artists. We 

believe that outstanding artworks of Old Russian art (headpieces of early printed Moscow books) 

and particular elements of European art (engravings by Israel van Mekenem and Albrecht Dürer) 

were sources of inspiration. 

Stefan, Fedor and Gavrila Basovs focused on the established traditions of the early printed 

style and developed it, enriching it with new images and artistic techniques. In their artworks,  

the brothers Basovs copied existing templates (compositional solutions or individual elements) 

and also created their own reimagining of ideas and created unique variants of ornamentation. 

The art of the brothers improved and became a model for other masters. 

Keywords: Old Russian manuscripts, Stefan, Fedor, Gavrila brothers Basovs, artists, early 

printed style. 
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Введение 

Истоки новейшей визуальной поэзии, нахо-

дящейся в центре внимания современных литера-

туроведов и изучаемой ими в разных аспектах 

(индивидуальная графическая манера, фигурные 

стихи, видеопоэзия и проч.), следует искать в про-

изведениях авторов предшествующих эпох. Одной 

из самых значительных вех в развитии русской 

литературы, без сомнения, следует считать эпоху 

XVIII века, которая стала важнейшим периодом в 

формировании как русского стиха в целом (имен-

но в этот период будет проведена реформа В. К. 

Тредиаковского – М. В. Ломоносова), так и визу-

ально-графического потенциала стихотворного 

текста в частности.  

Литераторы XVIII века имеют разные заслу-

ги в формировании визуально-графического об-

лика стихотворных текстов. Так, для поэтов 

«петровского» (1672–1725) и «ломоносовского» 

периодов (1740–1750 гг. – конец XVIII века), сто-

явших у истоков реформирования силлабо-

тонического стиха (В. К. Тредиаковский, М. В. Ло-

моносов, А. Д. Кантемир, А. П. Сумароков и др.), 

основной задачей было формирование классиче-

ского стихотворного текста и его основных при-

знаков (в том числе и визуально-графических). 

Главной же задачей авторов «карамзинского» 

периода (конец XVIII – нач. XIX в.) стало оттачи-

вание традиционных признаков стихотворной 

речи до совершенства, а впоследствии – осозна-

ние и демонстрация возможностей развития стиха 

и его визуальной составляющей. 

 

 

Обзор литературы 

Проблемой визуально-графических особенно-

стей стихотворного текста в разных аспектах за-

нимались в отечественном литературоведении  

С. И. Бирюков, М. Л. Гаспаров, Б. В. Томашев-

ский, Ю. Н. Тынянов, Ю. Б. Орлицкий, Т. Грауз,  

Е. В. Сальникова, Т. Ф. Семьян, Д. А. Суховей,  

М. С. Алысбекова, П. А. Ковалев и др., а в зару-

бежном – M. Danesi, L. Ellestrom, C. Greve,  

R. Grimm, D. Higgins, A. Marcus и др. 

Источниками настоящей статьи стали также ра-

боты, содержащие описание историко-литера-

турного контекста эпохи, и исследования, посвящен-

ные творчеству конкретных авторов, начиная от био-

графических сведений и заканчивая анализом инди-

видуально-авторского стиля авторов. Существенную 

методологическую значимость для настоящей статьи 

имеют труды Ю. М. Лотмана, Б. О. Кормана,  

С. С. Аверинцева, С. Н. Бройтмана, Н. Д. Тамарчен-

ко, О. В. Зырянова, а также исследования ряда спе-

циалистов в области изучения русской литературы 

XVIII века – Н. Ю. Алексеевой, Д. Д. Благого,  

О. Ю. Васильевой, Я. И. Гудошникова, О. Н. Горяче-

вой, Г. А. Гуковского, Я. К. Грота, А. В. Десницкого, 

П. А. Ефимовой, А. В. Западова, К. Д. Зацепиной,  

В. Е. Калгановой, Н. Д. Кочетковой, Д. В. Ларковича, 

А. А. Левицкого, И. С. Леонова; К. Ю. Лаппо-

Данилевского, Л. Ф. Луцевич, М. Г. Магоконенко,  

Т. В. Мальцевой, Л. В. Пумпянского, С. А. Саловой, 

Б. А. Садовского И. З. Сермана, Ю. В. Стенника,  

В. В. Трубицыной Т. В. Федосеевой, Г. А. Химич,  

Л. В. Чернышевой, Б. М. Эйхенбаума и др. 
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Целью данной статьи является исследование визуально-графического оформления стихотворных 

текстов поэтов XVIII века (Г. Р. Державина, А. Д. Кантемира, М. В. Ломоносова, А. А. Ржевского,  

А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского и др.). Объектом рассмотрения стали поэтические тексты, 

представленные в собраниях сочинений вышеуказанных авторов. Деятельность поэтов-реформаторов 

XVIII века, а также их учеников, последователей и современников тесно связана с установлением клас-

сицистического канона силлабо-тонического стиха, а также с языковой реформой М. В. Ломоносова, 

определившей пути развития языка и литературы, в том числе и поэзии. В поэзии XVIII века происхо-

дит постепенное формирование, накопление и развитие основных признаков визуально-графической 

модели стихотворного текста классического типа. Анализ произведений различных жанров позволяет 

сделать вывод о том, что визуальный рисунок стихотворений, принадлежащих к среднему и низкому 

«штилю», таких как бытовая притча или песня, более разнообразен. Он позволяет подчеркнуть лёг-

кость содержания и игровую эстетику таких текстов, помогает уловить смену тематики, усиливает 

народный песенный характер лирики. Поэзия XVIII века оказала существеннейшее влияние на форми-

рование и развитие визуальной модели классического силлабо-тонического стиха. 

Ключевые слова: XVIII век, классицизм, реформа стихосложения, силлабо-тонический стих, 

визуальная поэзия, визуальный облик стихотворного текста. 
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Несмотря на значительную степень изученно-

сти в современном литературоведении творчества 

поэтов XVIII века, по-прежнему остаются аспекты, 

требующие доработки и переоценки как с позиции 

прошедших веков, так и с учетом новых методик  

и современных технологий анализа текста.  

О необходимости подобного переосмысления ху-

дожественного творчества поэтов прошедших 

эпох говорится, например, в статьях Е. П. Левано-

вой, Л. В. Поляковой и др. Таким образом, иссле-

дование поэзии XVIII века с точки зрения ее визу-

альной составляющей является актуальным, преж-

де всего ввиду того, что классицистическая поэзия 

этого периода – это важный и закономерный этап 

формирования и развития русской поэзии, в том 

числе и в визуально-графическом плане. 

Методы исследования 

В статье используются сравнительно-

исторический, историко-культурный, историко-

литературный, сравнительно-типологический, стру-

ктурно-семантический и биографический методы 

исследования. 

Результаты и дискуссия 

Деятельность поэтов-реформаторов XVIII ве-

ка, а также их учеников, последователей и совре-

менников тесно связана с установлением класси-

цистического канона силлабо-тонического стиха. 

Вопрос о силлабических стихах данных авторов 

(если они имеют место в поэтическом наследии)  

в данной статье не рассматривается. Поэтому, го-

воря о визуальном облике классического поэтиче-

ского текста, мы в качестве материала исследова-

ния в первую очередь будем обращаться к силла-

бо-тонической поэзии XVIII века. 

Предложенная М. В. Ломоносовым языковая 

реформа открыла «…широкие возможности  

для быстрого и успешного развития русской лите-

ратуры – и поэзии, и прозы» [1, с. 13] и определила 

пути развития русской поэзии, что не могло  

не отразиться и на визуальном облике стихотвор-

ного текста.  

Жанры и жанровые формы высокого и сред-

него «штиля», такие как оды, элегии, эпические 

песни, письма, послание и проч., в классицистиче-

ской традиции в визуальном плане в большинстве 

своем имеют традиционный для этой эпохи визу-

ально-графический облик: ритмико-интонацион-

ный рисунок стихотворений в основном представ-

лен силлабо-тоническими размерами с соразмер-

ными строками при отсутствии сверх-длинных  

и сверхкоротких строк. В таких стихотворениях 

используются традиционные, совпадающие с син-

таксическим делением предложений переносы, 

значительно реже – анжамбеманы, дробящие 

предложение на короткие строки в одно–два сло-

ва; лаконичное (эпизодическое), жанрово-

тематическое и семантически обусловленное ис-

пользование прописных и строчных букв, а также 

курсивного выделения, структурно обусловленные 

отступы (выступы) строк, традиционный облик 

классических строф и т. д. Эти признаки становят-

ся эталонными, именно они будут восприниматься 

читателем как того времени, так и последующих 

эпох в качестве визуально-графических маркеров 

классического стихотворного текста. 

В творчестве Н. Н. Поповского, ученика М. В. 

Ломоносова, представлен популярный для эпохи 

жанр письма. Письмо у Поповского представляет 

собой строфическую полиметрическую компози-

цию с большими стиховыми фрагментами (стро-

фами от шести до тридцати шести и более строк в 

каждой) и длинными строками, написанными ше-

стистопным ямбом. В визуально-графическом 

плане такой стихотворный текст выглядит доста-

точно тяжеловесно и монолитно (ниже приведена 

строфа из «Опыта о человеке господина Попе. 

Письмо четвертое о естестве и состоянии человека 

в рассуждении первого благополучия»): 
 

Чин, титул, чести знак царь может дать удобно, 

Царь! временщик его то сделает способно. 

Твой род за тысячу пусть происходит лет, 

И от Лукреции начало пусть ведет, 

Но из толикого прапрадедов народу 

Лишь теми ты свою показывай породу, 

Которые в себе имели бодрый дух 

И удивили свет величеством заслуг. 

Когда ж твой будет род старинный, но бесславный, 

Не добродетельный, бездельный и злонравный, 

То хоть бы он еще потопа прежде жил, 

Но лучше умолчать, что он весь подлый был, 

И не внушать другим, что чрез толико время 

Заслуг твое отнюдь не показало племя. 

Кто сам безумен, подл и в лености живет, 

Того не красит род, хотя б Говард был дед [1, с. 89]. 

 

Длина стиха (стихотворной строки), форми-

рующаяся шестистопным ямбом, утяжеляет облик 

стихотворений и других жанров иной строфиче-

ской организации с меньшим количеством строк 

(например, в стихотворении Н. Н. Поповского 

«Начало зимы!»): 
 

Пустился с востока лед по невским быстринам, 

Спиралися бугры, вода под ним кипела 

И, с треском несшися в морской залив, шумела. 

Крутятся все струи крестами по холмам [1, с. 78]. 

 

Интересной особенностью стиля, а также ви-

зуальным маркером писем Н. Н. Поповского яв-

ляются повторы в начале строк, которые на фоне 

такой многострочной тяжеловесной строфы, напи-

санной шестистопным размером, становятся сред-

ством акцентирования внимания читателя и до-

полнительным маркером визуализации классици-

стического стихотворного текста (лексический 

повтор «почто» в стихотворении «Опыт о человеке 

господина Попе»): 
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Пускай: даю ему все выгоды земные, 

Дух крепкий, здравие, сокровища драгие,  

Но ты бы и тогда опять меня спросил,  

Почто ему творец пределы положил? 

Почто он не в чести? почто он не прославлен? 

Почто на высоте престола не поставлен? 

Но что ты временных лишь требуешь благих, 

Почто не ищешь ты благ вечных вместо их? 

Ты лучше б спрашивал: почто с начала века 

Бессмертным не создал бог богом человека?  

[1, с. 87] 

 

Подобный пример встречается достаточно ча-

сто и у других поэтов, например, у А. И. Дубров-

ского в стихотворении «На ослепление страстями».  

На фоне точной, грамматической, одноудар-

ной и однородной конечной рифмы начальная 

рифма (или анафора, или лексический повтор слов 

в начале строки) в текстах этого времени усилива-

ет визуальную урегулированность текста, а также 

служит средством акцентирования внимания на 

важной мысли, смене повествования, напряжен-

ном эмоциональном моменте и проч.  

Одическая строфа поэтов XVIII века в визу-

ально-графическом плане достаточно однообразна 

и многократно представлена в классическом виде 

десятистишия с определенной схемой рифмовки, 

со средней или длинной строкой, написанной че-

тырехстопным или более ямбом (реже – хореем),  

с равным отступом всех строк справа и проч.  

Но при этом в стихотворениях, например,  

А. П. Сумарокова (и в одах в том числе) наблюда-

ются специфические, как индивидуально-автор-

ские, так и характерные для эпохи приемы оформ-

ления стихотворных текстов, которые проявляют-

ся на всех уровнях текста, в том числе и на графи-

ческом. «Оды разные» А. П. Сумарокова представ-

ляют разные эксперименты с формой оды: измене-

ние количества строк в строфе (например, ода «До-

стойная любви», четырехстрочные «Венере»  

и проч.), или изменение размера (использование 

силлабики в «Оде горацианской» вместо четырех-

стопного ямба, четырехстопный хорей в «Оде  

на Фортуну» и др.), или использование астрофиче-

ского стиха в «Анакреонтических одах» и т. д. 

Интересна в этом плане «Ода XII, подражен-

ная Горацию», построенная в виде диалога, где 

реплики мужчины и женщины оформлены трех-

стишиями, которые вместе составляют конечную 

часть оды (одическое последнее шестистишие  

со схемой рифмовки: CCd EEd): 

 
Любовникъ. 

Доколѣ ты меня любила, 

И мнѣ невѣрностью своей не согрубила, 

Я щастливяе всѣхъ считалъ себя, бывъ милъ. 

 

Любовница. 

Доколѣ я была любима, 

И только лишъ одна тобой приятна зрима, 

Я щастливяе всѣхъ, ты всѣхъ миляй мнѣ былъ  

[3, с. 153]. 

 

Кроме того, в этой оде используется шрифто-

вое выделение наименований участников диалога, 

что служит для визуального выделения смены ро-

лей. Курсив как средство выделения дополнитель-

ного компонента стихотворного текста, выполня-

ющее вспомогательную функцию, а также отступы 

строк вправо от основного текста создают впечат-

ление драматургического произведения, что дела-

ет оду более динамичной и придает ее визуально-

графическому облику нетрадиционный вид.  

Встречаются случаи замены вербального ком-

понента стихотворного текста графическими знака-

ми (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Держа-

вин и др.), например, использование многоточия  

в середине строки. Многоточие является графиче-

ским эквивалентом пропуска имени, которое 

предполагается вписать в оду, хотя при этом мет-

рические характеристики соблюдены (и добавле-

ние имени повлияет на изменение размера), как, 

например, в оде «Благодарности»: 
 

И видитъ мыслію Правителя онъ свѣта. 

Благодѣяніе. . . . . . рачительна Отца. 

Различныя дары во всѣ дающа лѣта 

И щедраго Творца [3, с. 196]. 

 

А. А. Ржевский, несмотря на приверженность 

классическим традициям (вслед за А. П. Сумаро-

ковым), также оставил потомкам интересные оды, 

отличающиеся от классического образца и в визу-

альном плане тоже (например, «Ода 1» или «Ода, 

собранная из односложных слов»): 
 

Как я стал знать взор твой, 

С тех пор мой дух рвет страсть: 

С тех пор весь сгиб сон мой; 

Стал знать с тех пор я власть. 

 

Хоть сплю, твой взор зрю в сне, 

И в сне он дух мой рвет: 

О коль, ах, мил он мне! 

Но что мне в том, мой свет? 

 

Он мил, но я лишь рвусь; 

Как рвусь я, то ты знай. 

Всяк час я мил быть тщусь; 

Ты ж мне хоть вздох в мзду дай [3, с. 213]. 

 

Строфическая организация стихотворного 

текста также является визуальным маркером, поз-

воляющим судить о графической специфике поэ-

тического текста.  

В большинстве текстов «высокого штиля» 

очень редко встречаются какие-то отличительные, 

экспериментальные визуально-графические осо-

бенности, выходящие за пределы традиционного 

облика, а если и встречаются, то тоже являются 
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достаточно регулярно повторяющимися у других 

авторов этого времени. Так, отказ от прописной 

буквы в начале предложения после восклицания 

или вопроса в поэтической традиции XVIII века 

(этот прием мы встречаем у В. В. Капниста, Г. Р. Дер-

жавина, М. В. Ломоносова и других авторов, затем 

и в XIX веке) можно считать прецедентным  

для отказа от традиционной пунктуации в стихо-

творных текстах ХХ столетия. 

Впоследствии, уже ближе к концу XVIII века, 

мы все чаще сталкиваемся с отходом от канона  

в жанровом, семантическом, композиционном,  

а также визуальном отношении. В визуально-гра-

фическом отношении такие произведения будут 

представлять собой уже более легкий для восприя-

тия текст, не столь монументальный и монолит-

ный. 

Показательным является сравнение визуально-

го рисунка текстов разных «штилей». На рис. 1 

представлены два стихотворных фрагмента – по-

слание «Галактиону Ивановичу Силову» В. В. Пет-

рова (1736–1799) и басня «Волк и лисица»  

А. А. Ржевского: 

 

 
Рис. 1. Сравнение визуального облика стихотворений раз-

ных жанров 

Fig. 1. Visual graphical design of the verse texts of the different 

genres 

 

В более «народных» жанрах, «среднего»  

или «низкого штиля» – мадригалах, песнях 

(народных), баснях, притчах (бытовых), эпиграм-

мах и др. – поэты более свободны в выборе 

средств, в том числе и визуально-графических. 

Появляются тексты с вариациями строк разной 

длины и стопности в пределах одной строфы, че-

редования строф разного объема в рамках одного 

стихотворения, интересные анжамбеманы, нетри-

виально дробящие предложение на фрагменты  

и формирующие короткие и сверхкороткие строки 

с одновременным чередованием их с длинными 

строками, курсивные выделения слов, фигурные 

стихи и т. д.  

Например, у А. А. Ржевского встречаем доста-

точно интересные и разнообразные визуальные 

приемы, такие как, например, вставка иконического 

фрагмента в стихотворный текст классического 

вида (стихотворение-притча «Муж и жена», рис. 2): 

 
Рис. 2. А. А. Ржевский «Муж и жена» [1, с. 214] 

Fig. 2. A. A. Rzhevsky «Husband and wife» 

 

Встречаются также тройные сонеты (рис. 3), 

которые представляют собой два сонета, полусти-

шия которых также могут быть прочитаны после-

довательно, составляя таким образом третий со-

нет. Автор предлагает нетипичное для этой формы 

визуальное решение и некую игровую рецепцию: 

 

 
Рис. 3. А. А. Ржевский «Сонет, заключающий в себе три 

мысли» [1, с. 217] 

Fig. 3. A. A. Rzhevsky «A sonnet containing three thoughts» 
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Широко известны фигурные стихотворения-

надписи А. П. Сумарокова, написанные в форме 

креста (их всего семь во всем собрании сочинений 

автора (рис. 4)), или в форме звезды (встречается 

единожды), жанровая принадлежность которых 

уже говорит об эстетической, орнаментальной 

природе такого типа текстов.  

 
Рис. 4. А. П. Сумароков «Сие жилище…» [6, с. 271] 

Fig. 4. A. P. Sumarоkov «This dwelling...» 

 

Аналогичную функцию выполняет эпитафия 

«На смерть Суворова» Г. Р. Державина, в которой 

строки образуют собой очертания гробницы пол-

ководца.  

Характерной особенностью визуально-

графической манеры поэтов XVIII века становится 

одинарный отступ строки вправо от основного 

текста, а также двойной и даже тройной отступ 

вправо в строфе, когда строки последовательно 

сдвигаются вправо, образуя «лесенку», (например, 

в «Одах разных» А. П. Сумарокова). 

Выводы 

Поэзия XVIII века формирует и постепенно 

аккумулирует средства визуальной графики в сти-

хе. Эти признаки связаны с разными аспектами 

стиха: с формированием визуальных маркеров 

стихового размера, рифмы (рифмовки) и их смены, 

со строфической организацией текста, с «семанти-

ческим ореолом» метра, с жанровыми особенно-

стями стихотворений, с традицией книгопечатания 

и многими другими аспектами. Функциональная 

значимость того или иного жанра / жанровой фор-

мы также оказывает влияние на визуально-

графические особенности текста. Визуальный об-

лик серьезных «высоких» и «средних» стихотво-

рений в классицистической традиции в плане гра-

фики более урегулирован и традиционен, а если  

и имеет отличительные, экспериментальные визу-

альные приемы, то они вписываются в существу-

ющую традицию оформления поэтических тек-

стов. 

Постепенное накопление визуально-

графических особенностей стихотворного текста 

отражается в появлении все большего количества 

отклонений от образцов. В визуальном плане сти-

хотворения становятся более разнообразными. 

Более «народные» жанры «среднего»  

или «низкого штиля» свободны и в выборе 

средств, в том числе и визуально-графических.  

Таким образом, визуальный рисунок стихо-

творений среднего и низкого штилей более разно-

образен, что подчеркивает игривость содержания  

и игровую эстетику текста (например, если это 

бытовая притча или песня), делает разнообразным 

ритмический рисунок стихотворения, помогает 

уловить смену тематики, сюжетное развитие ком-

позиционной структуры, усиливает народный пе-

сенный характер, акцентирует внимание на наибо-

лее важных моментах, рождает иконическую ассо-

циативность (образность, порождаемую визуаль-

ными средствами) и проч.  

Впоследствии накопление визуально-

графических признаков выходит на новый уро-

вень – эксперименты с разными стиховыми харак-

теристиками, в том числе и визуальными – и появ-

ляются индивидуально-авторские графические 

особенности (такие как своеобразное использова-

ние тире в идиллиях и эклогах А. П. Сумарокова 

или многоточие в поэзии Н. М. Карамзина, курсив 

у В. А. Жуковского и проч.). 

Поэзия XVIII века представляет собой значи-

тельное наследие, оказавшее неоценимое влияние 

на формирование и развитие классического силла-

бо-тонического стиха и установление традиций его 

визуальной модели. 
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The purpose of this article is to study the visual and graphic design of poems by XVIII cen-

tury poets (G. R. Derzhavin, A. D. Kantemir, M. V. Lomonosov, A. A. Rzhevsky, A. P. Suma-

rokov, V. K. Trediakovsky, etc.). The research object was poetic texts from the collected works 

of these authors. The activity of the reformers of the XVIII century, their students, followers  

and contemporaries is closely connected with the establishment of the classical canon of syllabo-

tonic verse and also with the language reform by M. L. Lomonosov, which determined the ways 

of the language and literature development (poetry too). 
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The poetry of the XVIII century gradually forms, accumulates and develops the main fea-

tures of the visual–graphic model classical type poetic text. The visual-graphic image of the me-

dium and low style genres is more variable. This poetic design helps to highlight the lightness  

of the content and the game aesthetics these texts, helps to catch the changes of subject, etc.  

The poetry of the XVIII century had a significant influence on the formation and development  

of the visual model of classical syllabotonic verse. 

Keywords: XVIII century, classicism, reform of versification, syllabotonic verse, visual po-

etry, visual-graphic image of the verse. 
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Введение 

Тема использования технологических воз-

можностей виртуальной реальности в освещении 

спортивных олимпийских мероприятий является 

очень актуальной, потому что аудитория любите-

лей спорта, которой интересно погружаться в вир-

туальный мир и ощущать атмосферу соревнова-

ний, огромна. Спортивная журналистика – слож-

ное и противоречивое явление, не только охваты-

вает информацию о событиях спорта, но и являет-

ся признанным социально-культурным феноме-

ном. Освещение зимней Олимпиады-2022 показа-

ло, насколько этот процесс стал специфичным из-

за введения ограничений во время пандемии коро-

навируса. Любители спорта не смогли воочию 

наблюдать за происходящим и отслеживали все 

соревнования в различных СМИ и соцсетях.  

В свою очередь, для представителей СМИ это ста-

ло дополнительным толчком к развитию. Чтобы 

раскрыть все нюансы выступления спортсменов 

СМИ использовали разные способы трансляций, 

увеличили скорость передачи информации, актив-

но вели социальные сети, проводили онлайн-

эфиры с участниками олимпийских игр, создавали 

площадки для обсуждения соревнований в мессен-

джерах и соцсетях, увеличили количество часов 

съемки в формате VR. 

Ограничительные меры внесли свой вклад  

во внедрение технологий виртуальной реальности. 

На зимней Олимпиаде-2022 проведено более 150 

часов трансляций в этом формате. Исследования 

показали, что в годы пандемии коронавируса бо-

лельщики стремились поддержать своих кумиров 

даже на расстоянии, а также при просмотре сорев-

нований получить эффект присутствия на арене, 

смотреть выступления атлетов и самостоятельно 

приходить к выводу результатов на табло.  

Объектом исследования выбраны цифровые 

технологии освещения зимней Олимпиады-2022,  

а предметом исследования стала виртуальная ре-

альность в цифровых технологиях освещения зим-

ней Олимпиады-2022. В ходе проведения исследо-

вания поставлены задачи: изучить применение 

VR-технологий в трансляциях спортивных меро-

приятий, охарактеризовать специфику VR-транс-

ляций различных видов спорта.  

В исследовании использованы теоретические 

и эмпирические методы исследования: описание 

применения VR-технологий в трансляции Олим-

пиады-2022, исследование принципов использова-

ния VR в трансляциях разных видов спорта зимней 

Олимпиады-2022. Для анализа были взяты матери-

алы отечественных и зарубежных СМИ, куда вхо-

дят трансляции и программы на телевидении, 

журналистские материалы в спортивных СМИ.  

Новизна исследования заключается в попытке 

комплексного изучения виртуальных технологий  

в СМИ в освещении зимней Олимпиады-2022.  

Обзор литературы 

Вклад в изучение использования VR-техноло-

гий в тренировочном процессе бобслеистов выс-

шей категории внесли американские ученые А. Кел- 
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В статье рассматривается актуальная и малоизученная тема – особенности применения VR-

технологий в освещении спортивных мероприятий на зимней Олимпиаде-2022. Благодаря VR-

технологиям достигается ощущение присутствия, что немаловажно в спортивной журналистике 

и популяризации спорта.  

Для изучения выбранного вопроса используются материалы зарубежных и отечественных 

ученых, представителей СМИ, трансляции спортивных мероприятий, журналистские материалы. 

В статье излагается история применения VR-технологий в тренировочном процессе спортсменов, 

проанализированы международные СМИ и на основе этого выявлены страны, где виртуальная ре-

альность интересна. В статье представлен научный обзор сложившихся теорий и подходов, ис-

пользования виртуальной реальности в профессиональном спорте, активных видеоиграх и спор-

тивной журналистике.  

В настоящее время в отечественной журналистике количество трансляций с применением 

виртуальной реальности невелико, но данный формат с каждым годом становится более востребо-

ванным. Авторами рассмотрена специфика передачи информации с использованием гаджетов 

виртуальной реальности и специальной техники. В результате отражены особенности использова-

ния VR-технологий в спортивной журналистике. 
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ли и М. Хаббард [1]. Корейский ученый Керр Ди-

нен использовал виртуальную реальность для со-

здания первой спортивной игры в видеоформате 

[2]. Ученые из Кореи Чул-Хо-бум, Тара Махони 

провели исследование, по итогам которого выяс-

нилось, что VR-технологии стирают гендерные 

границы в увлечении разными видами спорта [3]. 

Журналист Дж. Нобл в статье рассказал о пре-

имуществах виртуальной реальности в Формуле-1 

[4]. Аналитик Андрей Забабуро проанализировал в 

статье эффективность VR-трансляций в разных 

видах спорта [5]. 

Методы исследования 

В статье использованы теоретические и эмпи-

рические методы исследования. К теоретическим 

относится описание применения виртуальной ре-

альности в освещении спортивных олимпийских 

мероприятий. Эмпирические методы – анализ про-

ведения олимпиад разных лет в СМИ. 

Результаты и дискуссия 

Виртуальная реальность – это моделируемый 

опыт, который может быть похож на реальный 

мир или полностью отличаться от него [6]. Спор-

тивная деятельность не исключение, здесь можно 

использовать VR-технологии, и их спектр велик.  

Освоение применения виртуальной реально-

сти началось в конце 20 века. В 1998 году впервые 

в США был применен опыт VR-технологий в тре-

нировочном процессе парусного спорта [7]. Позд-

нее ученые А. Келли и М. Хаббард с помощью 

виртуальной реальности создали бобслейный тре-

нажер с системой управления движением и он-

лайн-мониторингом, который внес вклад в подго-

товку профессиональных спортсменов. Все они 

приходят к одному общему выводу о том, что 

применение разных технологий в тренировочном 

процессе позволяет спортсменам более мягко под-

готовиться к масштабным соревнованиям [1].  

Новой вехой в использовании VR-технологий 

стало проведение первых матчей по баскетболу  

в популярной во всем мире лиге НБА. Представи-

тели лиги в сезоне 2013–2014 годов провели 27 

матчей в формате 360-градусного видео. Пользо-

ватели новой гарнитуры могли смотреть игровые 

моменты, надев на себя VR-шлем [8]. В настоящее 

время матчи НБА транслируются в 215 странах,  

в связи с ограничениями, связанными с пандемией 

коронавируса, VR-трансляции стали более попу-

лярными.  

В 2014 году в Англии появились трансляции 

виртуальной реальности матчей по футболу.  

Для просмотра игр «Манчестер-Сити» болельщи-

кам требовалось скачать приложение LiveLike VR 

[6]. Разработчики приложения отмечают, что  

с помощью виртуальной реальности любители 

футбола смогли увидеть матч с разных ракурсов,  

а также познакомиться со статистикой, обсудить 

между собой острые моменты, а также посмотреть 

повторы голов и опасных ситуаций. Матч был раз-

бит на короткие видео – это связано с тяжелой 

гарнитурой, в которой сложно находиться на про-

тяжении всего матча.  

Ученые из Южной Кореи использовали VR-

технологии в активных видеоиграх. Так, благодаря 

виртуальной реальности с 2018 года в Корее стал 

популярен VR-гольф. По данным Керр Динена, 

гольф в новом формате опробовали 4 миллиона 

человек, и 200 тысяч из них практикуют виртуаль-

ный гольф ежедневно. Другие южнокорейские 

исследователи провели эксперимент по использо-

ванию VR-технологий в разных видах спорта.  

И пришли к выводу, что мужчины и женщины 

легче переносят тренировки на велосипеде в новом 

формате, нежели в обычном спортивном спортза-

ле. Также VR-спорт позволил мужчинам зани-

маться пилатесом и йогой, а женщины увлеченно 

принимали участие в игре в футбол [2].  

С применением виртуальной реальности про-

ходили некоторые хоккейные матчи КХЛ. Так, 

ярким примером стало проведение матча всех 

звезд КХЛ, когда зритель, надев VR-очки, мог ли-

цезреть всю программу мероприятия в 360-

градусном формате.  

Новые технологии транслирования матчей 

оказались настолько востребованными, что сов-

местно с Coca-Cola КХЛ запустила серию прямых 

трансляций финальных игр Чемпионата КХЛ  

в формате стерео-180° и 360° для шлемов вирту-

альной реальности. С 12 по 20 апреля 2017 года 

панорамные эфиры с финалов Кубка Гагарина 

КХЛ стали доступны для пользователей обычных 

компьютеров, смартфонов, планшетов, а также 

Cardboard, Gear VR, HTC Vive и Oculus Rift. Пол-

ноценные записи матчей доступны на официаль-

ном сайте [3].  

В 2017 году любители спорта стали свидете-

лями трансляции Формула-1, новая технология 

позволила болельщикам ощутить всю скорость 

гонщиков. Также в рамках PGA Tour любители 

спорта стали свидетелями профессиональных тур-

ниров по гольфу [8].  

Олимпийские игры – мировые соревнования, 

мечта профессионального спортсмена и зрелищ-

ные поединки для болельщиков, которые хочется 

смотреть воочию, но в условиях пандемии это бы-

ло невозможно.  

Первые олимпийские игры в формате вирту-

альной реальности провели в 2016 году – это лет-

няя Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Российские 

СМИ рассказали о компании, которая проводила 

VR-трансляции Олимпиады-2016, где болельщики 

смогли увидеть церемонии открытия и закрытия, 

соревнования по баскетболу, гимнастике, легкой 

атлетике, пляжному волейболу, дайвингу, боксу  

и фехтованию в формате VR. Все трансляции были 

доступны в приложении NBC Sports для гарниту-

ры Samsung Gear VR, с дневной задержкой [9]. 
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На зимней Олимпиаде-2018 отличились две 

компании, проводившие трансляции в 360-градус-

ном измерении. Next VR расширил функционал 

трансляций для любителей спорта. Еще одним 

лидером трансляций в виртуальной реальности 

стала компания Intel, проводившая VR-транс-

ляцию всех мероприятий зимней Олимпиады-

2018. Любители спорта смогли почувствовать ат-

мосферу грандиозного события, не выходя из до-

ма, для этого требовалось купить оборудование  

и скачать приложение [7]. 

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине не было 

зрителей на трибунах, болельщики могли следить 

за происходящим только по телевидению, через 

интернет-СМИ или смотреть VR-трансляции с по-

мощью дополнительных гаджетов. Виртуальная 

реальность спустя 6 лет улучшила качество кар-

тинки, длительность трансляций и порадовала но-

винками. Компания NBC Olympics оказалась  

в центре внимания во время трансляций зимней 

Олимпиады-2022. Исследователи учли все недоче-

ты прошлых Олимпиад и еще более расширили 

функционал VR-трансляций. Трансляции соревно-

ваний по разным видам спорта проводились в раз-

решении 8К. Для просмотра любителям спорта 

требовалась гарнитура виртуальной реальности 

Oculus Quest 2 и приложение NBC Olympics VR by 

Xfinity. 

Представители российского сайта AVclub  

в России рассказали об интересном опыте на зим-

ней Олимпиаде-2022 [10]. Для жителей США 

представлялась возможность смотреть соревнова-

ния в формате виртуальной реальности коллектив-

но. Для этого компанией NBC Olympics были со-

зданы специальные залы до 4 человек. Для этого 

болельщики проходили в специальную комнату  

и использовали VR-гарнитуру, затем смотрели все 

вместе одно соревнование и в это же время дели-

лись своими впечатлениями.  

Исполнительный вице-президент Xfinity Con-

sumer Services Софья Ахмад отметила: «Мы стре-

мимся сделать впечатления от просмотра настоль-

ко захватывающими, чтобы они были сравнимы  

с личным присутствием на зимних Олимпийских 

играх. Наша сеть позволяет клиентам Xfinity стать 

ближе к действию, чем когда-либо прежде, впер-

вые испытав VR-опыт в разрешении 8K» [4].  

На сегодняшний день прошло несколько 

крупных мировых соревнований с применением 

VR-технологий. Опыт показал, что виртуальная 

реальность имеет дорогостоящую аппаратуру,  

но тем не менее остается привлекательной для лю-

бителей спорта. Болельщики, желающие испытать 

эмоции от побед своих кумиров, покупают  

или берут в аренду VR-очки.  

Специфика проведения трансляций виртуаль-

ной реальности отличается от матчей по ТВ  

или трансляций в интернете. Для этого требуется 

другая гарнитура, которая во время летней и зим-

ней Олимпиад 2016 и 2018 годов была не каждому 

по карману. Однако позднее любители спорта осо-

знали, что приобрести специальные гаджеты го-

раздо дешевле, чем покупать билет на соревнова-

ния в другой стране и оплачивать там проживание.  

Администрация сайта «Министар» отмечает, 

что «…для полного погружения в атмосферу со-

бытия можно транслировать мероприятие в вирту-

альной реальности. VR-присутствие на событии 

мало чем отличается от реального: удаленный зри-

тель смотрит выступления и погружается в проис-

ходящее в формате 360 градусов» [11]. 

Отсюда следует, что VR-трансляция имеет 

несколько особенностей.  

1. Достижение эффекта физического присут-

ствия пользователя на удалённом событии. 

2. Просмотр с помощью очков или шлема вир-

туальной реальности. 

3. Управление углом обзора и выбора ракурса 

для наиболее удобного просмотра. 

4. Полное погружение в атмосферу и получе-

ние ярких впечатлений от просмотра панорамной 

трансляции онлайн. 

5. Звуковое сопровождение отличается от тра-

диционных трансляций по ТВ. В VR-трансляции 

болельщик слышит все звуки на арене, а коммен-

татор лишь подсказывает, куда лучше повернуть 

голову, чтобы наблюдать происходящее.  

Проанализировав олимпийские соревнования, 

можно сделать вывод, что VR-технологии позво-

ляют болельщикам «телепортироваться» в центр 

событий. На этот счет профессор Энди Мих, экс-

перт по новым технологиям Солфордского уни-

верситета, заявил: «Виртуальная реальность созда-

ет совершенно новые экономические возможности 

для спортивных команд, и организации будут 

неуклонно искать способ максимально этим вос-

пользоваться. Виртуальное поле позволяет созда-

телям привлечь большие финансовые ресурсы 

спонсоров, так что виртуальная реальность являет-

ся мощным помощником для спорта» [10]. 

Как отмечают в своей работе А. Красавина  

и И. Ржендинская, «…для достижения погружения 

в VR- и AR-истории зритель должен стать частью 

мира и перейти в роль активного участника, тем 

самым он проживет и прочувствует журналист-

скую историю, испытает сильные эмоции» [11].  

В системе Beyond Sports нашлись люди, которые 

рассказали, как снимаются трансляции спортив-

ных событий в формате VR, подтвердив мысль 

отечественных ученых. Для этого они используют 

камеры по всему полю в сочетании с физическими 

данными игроков, чтобы воссоздать игровые мо-

менты. Матч становится похож на видеоигру Fifa 

или Pro Evolution. 

Директор компании VR Beyond Sports Сандер 

Джей Шоутен отметил, как это работает на деле: 

«Это кажется реальным. Ты действительно нахо-

дишься на стадионе, а стоит обернуться – ты уви-
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дишь голкипера. Именно благодаря этому техно-

логия очень полезна на тренировках. Ты можешь 

взять тот же момент и наглядно продемонстриро-

вать его игроку. После этого можно объяснить, 

почему он не должен был поступать определен-

ным образом в упомянутой ситуации» [10]. 

Еще одна особенность проведения трансляции 

спортивного матча заключается в картинке, кото-

рую видит команда. На сайте Stream-park отмеча-

ют: «Видео с камер передается как “рыбий глаз”, 

вместо обычного телевизионного формата. Когда 

зрители надевают гарнитуру VR, это видео окуты-

вает их как пузырь, позволяя им поворачиваться  

и рассматривать картинку во всех направлениях» 

[12]. К слову, для трансляции в формате виртуаль-

ной реальности требуется гораздо больше камер, 

их устанавливают по периметру всей арены, в раз-

девалках и холле. 

Работа комментатора сведена до минимума  

в спортивных трансляциях с применением вирту-

альных технологий. В отличие от традиционной 

трансляции на телевидении, комментатору требу-

ется рассказывать зрителю, куда нужно смотреть, 

то есть направлять внимание аудитории, далее 

болельщик сам понимает, что он смотрит. В транс-

ляции виртуальной реальности невозможно увели-

чить какой-то момент соревнований или показать 

его на повторе, все происходит в реальном време-

ни. Для записи одного хоккейного матча требуется 

в 2 раза больше камер, оператор не ходит с аппа-

ратурой. VR-камера остается в неподвижном со-

стоянии.  

Вице-президент лиги по глобальным медиа 

Джефф Марсильо проанализировал будущее спор-

тивных трансляций в формате VR: «VR обладает 

таким уровнем погружения, которого вы не може-

те получить от традиционных трансляций, и это 

помогает понять, что же такого многообещающего 

в этой технологии и почему мы ее развиваем» [13]. 

VR-гарнитура имеет свои особенности, и пер-

вые трансляции проводились отрывками, связано 

это с ношением VR-шлемов. Люди уставали но-

сить их на голове. Однако трансляции постепенно 

увеличивались во времени. Как пояснил председа-

тель компании NextVR, с 2016 года спортивные 

трансляции увеличились с 7 до 42 минут. «Многие 

зрители предпочитают снимать гарнитуру, потому 

что она большая и громоздкая», – сказал он. «Мы 

пытаемся сделать контент максимально интерес-

ным, чтобы надольше удержать зрителя» [14]. 

Применение VR-технологий в спортивной 

журналистике – одно из самых популярных 

направлений. Снимаемые события вызывают 

большой отклик у любителей спорта, снимаемые 

спортивные события всегда обсуждаются по всему 

миру и не остаются в тени. Эти два фактора под-

талкивают создателей данных трансляций не оста-

навливаться на достигнутом. Однако в настоящее 

время мы имеем большой опыт применения вирту-

альной реальности, но мало литературы, где опи-

саны все аспекты подготовки и съемки таких 

трансляций. Возможно, это связано с тем, что вир-

туальная реальность создана для самостоятельного 

анализа и каждый должен самостоятельно проло-

жить путь создания.  

Вывод  

Сферическая съемка в формате виртуальной 

реальности в спортивной журналистике имеет 

некоторые особенности: зрелищность и эмоции, 

картинка в другом ракурсе, любители спорта са-

мостоятельно приходят к анализу игры. Олим-

пийские мероприятия разных лет доказали, что 

данный формат актуален среди любителей спор-

та. Болельщики всегда нацелены получить  

от СМИ эффект присутствия на соревнованиях, 

VR-транс-ляции переносят человека в место, где 

проходят соревнования, спрос на сферическую 

съемку побудил разработчиков улучшить каче-

ство картинки, увеличить количество камер, так 

как в VR-транс-ляции нет функции увеличить 

игровой момент или показать на повторе, прора-

ботать роль комментатора. Выявлены значитель-

ные отличия от трансляций по телевидению,  

в онлайн-СМИ и социальных сетях. Основными 

отличия VR-трансляций олимпийских мероприя-

тий являются: технология съемки, использование 

специальной гарнитуры, работа комментатора, 

ощущения зрителя. Анализ нескольких Олимпиад 

доказал, что данный формат интересен зрителям 

разных стран. Это можно понять по тому, как 

улучшилось качество – с 4К до 8К, а также по 

длительности трансляций и созданию специаль-

ных залов для коллективного просмотра. Мы ви-

дим, что в настоящее время VR-трансляции 

Олимпийских соревнований создаются в США  

и Китае, но доступны по всему миру. В России  

и странах Европы проводились трансляции в вир-

туальной реальности менее крупных соревнова-

ний, однако и они вызвали положительные эмо-

ции у болельщиков. В ходе изучения VR-

технологий в спортивной журналистике пришли 

к выводу, что эта тема с научной точки зрения 

мало изучена, но имеет большой объем практиче-

ской информации. Интерес к 360-градусной 

трансляции спортивного мероприятия есть, спе-

циальные гаджеты для просмотра VR-трансляций 

становятся более приемлемыми по цене, качество 

съемки выросло, и вместе с этим появилась воз-

можность смотреть полноценные матчи. Все это 

подталкивает к большему изучению особенно-

стей использования VR-технологий в спортивной 

журналистике, чтобы сделать их доступными, как 

ТВ и онлайн-трансляции. 
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The article deals with a relevant and little-studied topic – the use of VR technology in cover-

age of sports events at the 2022 Winter Olympics. Thanks to VR technologies, the viewer is able 

to feel as if they’re at the event, which is important in sports journalism and sports promotion. 
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To study the chosen issue, we examined materials of foreign and Russian scientists, media 

representatives, broadcasts of sporting events, and journalistic materials. The article describes  

the history of the use of VR technologies in athletic training and analyzes international coverage, 

thus identifies the countries where virtual reality is of interest. The article presents a scientific re-

view of the established theories and approaches and the use of virtual reality in professional 

sports, active video games, and sports journalism. 

Currently, there are few broadcasts using virtual reality in Russia, but nevertheless, this for-

mat is becoming more popular every year. The authors considered the specifics of information 

transfer using virtual reality gadgets and special equipment. As a result, the features of the use  

of VR technologies in sports journalism are reflected. 

Keywords: virtual reality, VR technologies, sports journalism, Olympic events. 
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Введение 

Корпоративные медиа в современной инфор-

мационной системе обладают огромным потенци-

алом в создании эффективной коммуникации  

со своей целевой аудиторией. Корпоративные ме-

диа в образовательной среде выступают информа-

ционной площадкой для освещения общественно 

значимых вопросов с целью создания положи-

тельной репутации учреждения среди заинтересо-

ванных участников медиапространства, становятся 

эффективным коммуникативным инструментом  

в медийном взаимодействии.  

Повышенный интерес к корпоративным ком-

муникациям возник в конце 2019 – начале 2020 

года. Он был связан с периодом пандемии COVID-

19. Этот момент послужил отправной точкой  

для переосмысления роли корпоративных комму-

никаций. Во время пандемии главным образом 

изменилась структура потребления на медиарын-

ке, произошла цифровая трансформация, которая 

благодаря социальному дистанцированию привела 

к существенному приросту аудитории на различ-

ных медиаплатформах [1]. 

Активно включились в этот процесс образова-

тельные учреждения, которые оперативно адапти-

ровались под новые условия коммуникации. Шко-

лы, колледжи, вузы осуществили гибкий переход от 

классических коммуникативных инструментов к 

цифровому медиаформату. Важным аспектом стало 

осмысление особенностей трансформации корпора-

тивных коммуникаций и всего контента в новых 

медиаресурсах и социальных сетях в период панде-

мии COVID-19, поскольку устойчивое развитие 

вузов и формирование положительного имиджа 

сегодня невозможно без грамотно выстроенной 

коммуникационной деятельности [2]. 

По мнению Н. П. Козловой, корпоративные 

коммуникации вуза должны отвечать трем прин-

ципам: достоверности, открытости и динамично-

сти [3]. Именно эти принципы являются основой 

формирования положительного образа универси-

тета, привлечения новой и удержания интереса 

старой целевой аудитории, а также повышения 

активности на различных медиаплатформах уни-

верситета. Опыт реализации медиакоммуникаций 

в Южно-Уральском государственном университе-

те в период пандемии COVID-19 также показал 

интересные возможности коммуникативного раз-

вития и определения контент-стратегий. Актуаль-

ность вопроса позволила определить цель, задачи, 

объект и предмет исследования. Цель исследова-

ния заключается в изучении особенностей работы 

университетских медиа (ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)») как коммуникационного инструмента  

в период пандемии COVID-19.  

Объект исследования – корпоративные медиа 

Южно-Уральского государственного университе-

та. Предметом исследования стала деятельность 

телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» в период пан-

демии COVID-19. 

Отталкиваясь от цели и предмета, авторы 

определили круг задач, в числе которых необходи- 
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В статье рассматриваются особенности реализации корпоративных коммуникаций телера-

диокомпании «ЮУрГУ-ТВ» в период локдауна, связанного с ограничениями из-за пандемии, вы-

званной COVID-19. Представлен анализ содержания работы основных подразделений телерадио-

компании в проекции на новые условия коммуникативных стратегий, вызванных цифровой 

трансформацией и медиатизацией всех образовательных процессов. В исследовании представлен 

научный обзор сложившихся теорий и подходов, связанных с феноменом корпоративных СМИ  

и специфики их практического применения в зависимости от формирующихся тенденций в новом 

медиапространстве. Рассмотрены содержательные и структурные преобразования деятельности 

телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» в момент перехода на новые форматы работы, создание и реа-

лизация проектов, актуальных для периода пандемии. Проведен анализ ведущих медиапроектов, 

созданных специально в период локдауна для повышения качества информации, степени осведом-

ленности студенческой аудитории по самым горячим вопросам. Представлен конкретный опыт 

работы телерадиокомпании в условиях пандемии, показаны ключевые изменения форм и жанров 

основных проектов. Отражен опыт перехода в масс-медийные ресурсы, усиление присутствия  

в популярной среди молодежи социальной сети «ВКонтакте». Проведена попытка оценить эффек-

тивность преобразований по отношению к студенческой среде медиапотребителей, выявить осо-

бенности рефлексии и вовлеченности студенческой аудитории. В результате отражены основные 

итоги коммуникативной деятельности телерадиокомпании, обоснована эффективность выбранных 

инструментов работы. 
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мость проанализировать специфику работы теле-

радиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» в период пандемии, 

выявить жанрово-тематическое своеобразие мате-

риалов в дистанционном формате, уточнить осо-

бенности трансформации контента университет-

ских социальных сетей в кризисный период, рас-

смотреть медиапроекты как инструмент обще-

ственных коммуникаций во время пандемии. 

Методы исследования были выбраны в соот-

ветствии с логикой: сравнительно-сопоставитель-

ный анализ, анализ статистических данных, анали-

тический обзор теории, контент-анализ сайта теле-

радиокомпании «ЮУрГУ-ТВ». Информационную 

эмпирическую базу исследования составляли ма-

териалы, размещенные на сайте телерадиокомпа-

нии «ЮУрГУ-ТВ» (https://tvr.susu.ru/) в указанный 

период пандемийных ограничений.  

Обзор литературы 

Обзор литературы показал, что научная пробле-

ма активно изучается и получает освещение с самых 

различных точек зрения. Фундаментальные труды  

по корпоративным медиа сегодня еще не сформиро-

ваны в единую систему, остается много пробелов, 

связанных с использованием корпоративных медиа 

как коммуникативного инструмента в различных 

отраслях и сферах. Однако уже намечаются направ-

ления и тенденции развития вопроса.  

Так, в работах А. Ю. Бабкина можно найти 

примеры того, как развиваются корпоративные 

издания в России в условиях кризиса, приводятся 

примеры использования бренд-коммуникаций  

в финансовой отрасли, дана оценка влияния и пер-

спективы развития корпоративных СМИ [3]. Раз-

витие этой идеи можно найти в трудах А. В. Гуд-

ковой, отслеживающей современное состояние 

корпоративной прессы в разрезе цифровой транс-

формации и в динамике общеполитических про-

цессов [4]. Полезными в изучении проблемы яв-

ляются попытки Н. Г. Витковской закрепить поня-

тийно-категориальный аппарат в имеющемся тер-

минологическом многообразии, ввести основные 

термины и подходы к систематизации корпора-

тивных СМИ [5]. Так, Н. Г. Витковская считает, 

что «…корпоративные медиа в системе средств 

массовой коммуникации находятся на стыке жур-

налистики и пиара» [5]. Также в работах Н. Г. Вит-

ковской четко прослеживается мысль о том,  

что «…современные корпоративные медиа принято 

рассматривать как один из главных инструментов 

бизнес-коммуникаций, … чтобы выживать и конку-

рировать на достойном уровне» [6].  

Ценными в понимании феномена корпоратив-

ных медиа, на наш взгляд, представляются иссле-

довательские работы Ю. А. Петропавловской, ко-

торая рассматривает корпоративные коммуника-

ции как разновидность медиа [7], при этом в каче-

стве актуальных тенденций развития отмечает су-

щественное влияние корпоративных СМИ: «…со-

временное состояние рынка корпоративной прессы 

в России характеризуется высокими темпами раз-

вития, увеличения емкости и повышения профес-

сиональной компетентности» [8].  

Возрастает количество исследований, направ-

ленных на попытки периодизации развития рос-

сийских корпоративных медиа [9], установления 

связи между корпоративными СМИ и деловой ре-

путацией организации [10–12]. Так, в научном ис-

следовании Н. Р. Джавршян, А. А. Шустиной го-

ворится, что «…на сегодняшний день наличие 

корпоративных СМИ в организации уже не конку-

рентное преимущество или то, за счет чего компа-

ния может дифференцироваться от конкурентов,  

а минимальное требование рынка, несоблюдение 

которого отличит организацию невыгодным обра-

зом» [11], продолжение развития этой идеи можно 

найти в работах А. А. Кузьменковой, которая от-

мечает, что «…в основе успешной деятельности 

любого субъекта рыночной экономики лежит по-

ложительная репутация, формируемая благодаря 

продуцированию вовне основополагающих корпо-

ративных задач и установок с помощью инстру-

ментов массовой коммуникации» [13]. 

Отдельно хотелось бы отметить труды, связы-

вающие корпоративные коммуникации и социаль-

ные сети. В этом направлении также существует 

ряд исследований, объясняющих феномен корпо-

ративных медиа как инструмента социальных 

коммуникаций [14, 15], рассматривается продви-

жение корпоративного контента в популярных 

социальных сетях [3, 16]. В исследованиях К. А. Ки-

рилина и А. Ф. Воробьева представлены попытки 

систематизировать способы и формы взаимодей-

ствия корпоративных СМИ с социальными сетями, 

а также названы основные проблемы такого взаи-

модействия [17]. 

В исследовании А. А. Алешиной сказано, что 

«…корпоративная пресса, наряду с другими ме-

диа, развивается достаточно быстро на современ-

ном рынке СМИ, крупные и мелкие организации  

и компании выстраивают долгосрочные коммуни-

кации в социальных сетях посредством корпора-

тивного контента» [18]. 

Важным аспектом в развитии вопроса нам 

кажутся исследования, посвященные конкретным 

практикам внедрения и реализации корпоративных 

СМИ в вузе. К ним относятся работы И. П. Рома-

шова о практике внедрения медиаресурсов вуза 

Омского региона [19], Р. П. Баканова об изучении 

корпоративных вузовских изданий на примере 

Республики Татарстан [20]. В данном случае мы 

полностью разделяем мнение И. П. Ромашова  

о том, что «…корпоративные медиа вузов еще  

с советских времен занимают важное место в си-

стеме российских СМИ» [19]. 

Основываясь на теоретической базе изучен-

ных исследований, мы рассмотрели деятельность 

телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» в контексте 

функционирования корпоративных СМИ в период 
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пандемии COVID-19, так как в данный период 

нагрузка на корпоративные СМИ была макси-

мальная. 

Методы исследования 

В основу методологии исследования были по-

ложены научные труды Д. А. Мурзина, Л. Н. Ры-

жиковой, Л. С. Агафонова [21–23]. Согласно под-

ходу Д. А. Мурзина, мы выделили ведущие «ин-

струментальные» функции в работе телерадио-

компании «ЮУрГУ-ТВ» в период пандемии: 

идеологическую (функция формирования корпо-

ративной культуры), информационную, коммуни-

кативную, имиджевую, интеграционную, образо-

вательно-просветительскую, организационно-аги-

тационную, развлекательную. Именно этот функ-

циональный комплекс, содержащий в себе необхо-

димые инструменты коммуникации, был необхо-

дим для эффективной деятельности университет-

ских медиа в ситуации пандемийных ограничений.  

Затем мы изучили опыт ведения корпоратив-

ных СМИ в ведущих вузах, в частности изучили 

особенности функционирования в университет-

ских медиа: в Московском государственном уни-

верситете имени М. В. Ломоносова (МГУ, г. Москва), 

Санкт-Петербургском государственном универси-

тете (СПбГУ, г. Санкт-Петербург), Уральском гос-

ударственном университете им. А. М. Горького 

(УрГУ, г. Екатеринбург), Челябинском государ-

ственном университете (ЧелГУ) и др. 

Далее мы провели анализ статистических ис-

следований по наиболее эффективным инструмен-

там коммуникации (согласно данным агентств 

Buman Media, HeadHunter: https://rusability.ru/news) 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Наиболее эффективные инструменты  

корпоративной коммуникации 

Fig. 1. The most effective tools for corporate communication 

 

Пандемия внесла существенные коррективы  

в работу телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», ана-

лиз ее деятельности показал, что не только были 

успешно преодолены проблемы, но и появились 

новые векторы развития. С момента ухода на ди-

станционный формат, рекомендованный Мини-

стерством науки и высшего образования РФ, уни-

верситет смог построить новые формы коммуни-

кации между сотрудниками, преподавателями, 

студентами, абитуриентами и их родителями. Но-

вая организация деятельности телерадиокомпании 

«ЮУрГУ-ТВ» была сформирована в кратчайшие 

сроки, и дальнейшая практика ее работы стала од-

ним из эффективных способов коммуникации  

в период пандемийных ограничений в условиях 

информационной нестабильности. 

В построении коммуникации были задейство-

ваны основные каналы:  

 телевидение (ЮУрГУ-ТВ),  

 радио («Радио ЮУрГУ»),  

 социальные сети (аккаунты в ведущих  

и наиболее популярных социальных сетях, в том 

числе в сети «ВКонтакте» – «Я люблю ЮУрГУ», 

«ЮУрГУNEWS» и др.),  

 сайт ЮУрГУ, транслирующий медиапроект 

«Час с ректором», 

 медиапроекты в социальных сетях 

(#БудьЗдоровЮУрГУ, #Экспертотвечает). 

Были отмечены качественные преобразования 

в работе каждого коммуникационного канала. Так, 

например, в первую очередь телерадиовещатель-

ная компания «ЮУрГУ-ТВ» изменила формат те-

левещания. Во-вторых, основные редакции («Но-

вости», «Специальные проекты», «Редакция ино-

странного вещания») перешли на работу в дистан-

ционном формате: студенты получили возмож-

ность самостоятельно подбирать информационные 

поводы, в которых не требуется личное присут-

ствие автора на мероприятии, а также активно ис-

пользовать видеоархив телекомпании. Коммента-

рии для сюжетов студенты-журналисты записыва-

ли при помощи различных платформ с использо-

ванием ресурсов ZOOM и Skype в режиме онлайн-

конференции Такое преобразование позволило 

расширить круг новостной проблематики и упро-

стить некоторые технические процессы в подго-

товке новостного материала. Более того, панде-

мийные ограничения усилили влияние и необхо-

димость внедрения в работу студенческого теле-

видения искусственного интеллекта, что отрази-

лось на формате информационно-развлекательной 

программы «Молодежный проспект», в которой 

работу реального ведущего в кадре заменил вирту-

альный ведущий Арон. Уникальность такого ком-

муникационного проекта связана с переводом со-

провождения телепрограммы на технологии 

Plexus, где основное действие программы проис-

ходит в виртуальной реальности, созданной при 

помощи монтажа AdobeAfterEffects. Важно отме-

тить, что виртуальный ведущий имел синтезиро-

ванный голос и анимировался, меняясь в размерах, 

в зависимости от интонации голоса и характера 

ситуации.  
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Безусловно, следует отметить трансформацию 

работы студии «Радио ЮУрГУ», в частности по-

явление новых, наиболее полезных для молодежи 

в период пандемии рубрик: 

 ЮУрГУ для абитуриентов; 

 Подкасты (короткие новости о популярных 

в интернете вещах); 

 Иновещание (рубрики на иностранных язы-

ках); 

 Личное мнение (высказывание иностранных 

студентов на актуальную тему); 

 Из первых уст (интервью со студентами 

университета об их жизни, учебе и деятельности в 

вузе); 

 Подкастинг (интервью с педагогами ЮУр-

ГУ на актуальные темы) и др. 

Студия «Радио ЮУрГУ» в период пандемии 

окончательно вышла в социальные сети: появи-

лось официальное сообщество в «ВКонтакте», ак-

каунт «Радио ЮУрГУ». Большую популярность 

получили создаваемые студентами подкасты, те-

матика которых охватывала самые разнообразные 

области, такие как политика, культура, новости, 

чтение классических произведений, здоровье, пси-

хология, рецензии на фильмы и театральные по-

становки. Подкасты «Радио ЮУрГУ» восприни-

мались аудиторией не только как развлечение,  

но и как один из инструментов эффективной ком-

муникации. 

Особую роль в период пандемийных ограни-

чений сыграли масс-медийные ресурсы. Универ-

ситет запустил в социальных сетях несколько но-

вых интернет-проектов с актуальной для аудито-

рии темой пандемии, вакцинации, здорового обра-

за жизни. Была опубликована серия постов о важ-

ности прививочной кампании, а также о графике 

работы пунктов вакцинации и т. д. Для осуществ-

ления развлекательной функции и увеличения ко-

личества подписчиков на официальных страницах 

социальных сетей университета были добавлены 

тематические интерактивные конкурсы: «#ЮУрГУ 

Дома», розыгрыш брендированных масок в Tele-

gram-канале «ЮУрГУ NEWS», челленджи с фото-

подборками и пр.  

Особенно важными стали медиапроекты,  

в частности, медиапроект «ЮУрГУ от первого 

лица. Прямой разговор с ректором», представлен-

ный в виде еженедельного телеинтервью ректора 

ЮУрГУ А. Л. Шестакова, которое содержало от-

веты на самые актуальные вопросы сотрудников, 

преподавателей и студентов. Медиапроект вклю-

чал в себя две рубрики: «Вопрос-ответ» в жанре 

интервью и «Обращение ректора» в жанре диалога 

с аудиторией. В ходе реализации данного проекта 

отмечался широкий выбор тем, волнующих сту-

дентов и сотрудников университета: «Как пройдут 

Госэкзамены», «Вуз в период пандемии», «Как 

пройдет защита дипломов» и т. д. 

Следующий проект, «#БудьЗдоровЮУрГУ», 

был представлен серией видеороликов о важности 

сохранения здоровья и вакцинации и содержал  

в себе мнения студентов, преподавателей, руково-

дителей университета по этой проблематике. 

Главная задача проекта заключалась не только  

в пропаганде прививочной кампании, но и в со-

здании и распространении объективной информа-

ции о факторах риска и последствий при заболева-

нии COVID-19. Высокая популярность проекта 

способствовала тому, что через четыре месяца он 

получил расширение в виде новой рубрики «#Экс-

пертотвечает», где главным информатором был 

предложен внештатный специалист по профилак-

тической медицине Минздрава Челябинской обла-

сти. В данной рубрике эксперт отвечал на самые 

актуальные вопросы, которые поступали в ком-

ментариях, на почту, а также развенчивал мифы  

о коронавирусе и вреде вакцинации.  

Если подводить итоги, то всего в различных 

социальных сетях было опубликовано 43 видеоро-

лика с суммарным количеством просмотров бо-

лее180 тысяч, а также были размещены материалы 

на сайте и YouTube, около 26 выпусков с суммар-

ным просмотром, превышающим 120 тысяч.  

В общей совокупности за пандемийный период  

с помощью корпоративных медиа были рассмот-

рены около 300 тем, актуальных для студентов  

в данный период, и получено около 1000 ответов 

от экспертных лиц и лидеров мнений (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Общее количество тем и вопросов, рассмотренных с 

помощью коммуникативных инструментов 

Fig. 2. Total number of topics and issues addressed by the 

communication tools 

 

Безусловно, полученные результаты по опыту 

работы корпоративных медиа в Южно-Уральском 

государственном университете достаточно дискус-

сионны, не являются абсолютным образцом  

для подражания других вузов в регионах, но в це-

лом в работе телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ»  

в период пандемии COVID-19 можно обнаружить 

важные находки и решения, которые могут спо-
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собствовать совершенствованию использования 

коммуникативных инструментов в других вузах.  

Выводы  

Резюмируя полученные результаты исследо-

вания, можно отметить, что во время локдауна 

студентам-журналистам и сотрудникам телера-

диокомпании «ЮУрГУ-ТВ» удалось не только 

адаптироваться к возникшим нестабильным усло-

виям, но и реализовать на практике различные 

проекты, найти пути решения творческих задач, 

открыть новые возможности для развития и роста.  

Появились новые тренды и перспективы раз-

вития корпоративных медиа, сформированные 

именно в период пандемии. Содержательным фак-

тором в преобразовании деятельности телерадио-

компании «ЮУрГУ-ТВ» стало изменение привыч-

ной информационной повестки, тематическое 

расширение и предметное наполнение отдельных 

рубрик. С уверенностью можно сказать, что ин-

формация, транслируемая корпоративными медиа 

ЮУрГУ, вызвала интерес у аудитории, привлекла 

ее внимание, выполнила свои социальные функ-

ции. На этом основании можно утверждать, что 

контент университетских СМИ удалось адаптиро-

вать в социальных сетях, и в общей совокупности 

это позволило создать благоприятную информаци-

онную среду в корпоративных медиа. Такая среда 

повысила привлекательность вуза, смогла удовле-

творить потребности студентов и сотрудников 

университета в получении актуальной информа-

ции. Очевидными преимуществом в работе корпо-

ративных медиа в период пандемии стало сниже-

ние социальной напряженности в коллективе, 

опровержение слухов об опасностях прививочных 

кампаний и пр. В отзывах пользователей социаль-

ных сетей снизилось число агрессивных постов  

по этому поводу.  

Следовательно, ключевой результат в работе 

университетских медиа состоит в положительном 

влиянии специально подготовленного грамотного 

информационного контента на социальное само-

чувствие студентов и сотрудников вуза во время 

пандемии. Все университетские медиа придержи-

вались единой коммуникативной стратегии, что  

в целом помогло снизить агрессивное восприятие 

информации о пандемии COVID-19; сохранить,  

а некоторых случаях и усилить вовлеченность сту-

дентов и сотрудников в жизнь вуза в период кри-

зиса и нестабильности. 
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The article deals with the implementation of corporate communications of «SUSU-TV» TV 

and Radio Company during the lockdown. This period was associated with restrictions due  

to the pandemic caused by COVID-19. The analysis of the content of the work of the main de-

partments of TV and Radio Company in the new conditions of communication strategies, caused 

by digital transformation and mediatization of all educational processes, is herein presented.  

The research presents a scientific review of established theories and approaches related  

to the phenomenon of corporate media and the specifics of their practical application, related  

to the emerging trends in the new media space. The article considers substantial and structural 

changes in the activities of «SUSU-TV» during the transition to new media formats, as well as 

the creation and implementation of projects, relevant to the pandemic period. An analysis was 

made of leading media projects created specifically during the lockdown period to improve  

the quality of information and awareness of the student audience on the hottest issues. The specif-

ic experience of the television and radio company during the pandemic is presented, and the key 

changes in the forms and genres of the main projects are shown. The experience of the transition 

to mass media resources, and the strengthening of the presence in the social network VKontakte, 

popular among young people, are also shown. An attempt was made to evaluate the effectiveness 

of the transformation in relation to the student media consumers, and to identify the peculiarities 
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of reflection and involvement of the student audience. As a result, the main results of the com-

munication activities of the TV and radio company are reflected, and the effectiveness of the se-

lected tools of work is justified. 

Keywords: media, SUSU-TV television and radio company, communications, pandemic, 

mediatization of education, digital transformation, content strategies, corporate communications, 

communication image, university. 

 

 

References 

1. Transformaciya strategii i taktiki mediakommunikacij v usloviyah pandemii [Transformation  

of the Strategy and Tactics of Media Communications in a Pandemic]: monografiya / pod red. L.K. Lobodenko, 

L.P. Shesterkinoj. Chelyabinsk: Izd. centr YUUrGU, 2022. 416 s.  

2. Davletshina E.V., Lobodenko L.K., Transformaciya korporativnyh kommunikacij vuza v social’nyh 

media v period pandemii [Transformation of Corporate Communications of the University in Social Media dur-

ing the Pandemic]. Chelyabinsk: Yuzhno-Ural’skij gosudarstvennyj universitet. 2020. URL: https://www. 

elibrary.ru/item.asp?id=44457336 (data obrashcheniya: 26.07.2022). 

3. Kozlova N.P. Korporativnye kommunikacii i ih rol’ v formirovanii reputacii kompanii [Corporate 

Communications and Their Role in Shaping the Reputation of the Company] // Upravlencheskie nauki v sov-

remennoj Rossii. 2014. T. 1, № 1. S. 75–79. 

4. Babkin A.Y. Korporativnye izdaniya v Rossii v usloviyah mirovogo finansovogo krizisa: sovremennoe 

sostoyanie i perspektivy razvitiya [Corporate Publications in Russia in the Conditions of the Global Financial 

Crisis: the Current State and Prospects of development] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: Zhur-

nalistika. 2009. № 2. S. 218. 

5. Kuz’menkova A.A. Ponyatie «korporativnye media» v sovremennom social’no-gumanitarnom znanii 

[The Concept of «Corporate Media» in Modern Social and Humanitarian Knowledge] // Vestnik BGU. Seriya 4. 

2015. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/133831 (data obrashcheniya: 16.10.2020). 

6. Petropavlovskaya Y.A. Aktual’nye tendencii razvitiya industrii korporativnyh media [Current Trends 

in the Development of the Corporate Media Industry] // Diskussiya. 2015. № 5. S. 37–44.  

7. Romashova I.P. Korporativnye SMI kak novye media [Corporate Media as New Media] // Kommu-

nikativnye issledovaniya. 2015. № 3 (5). S. 17–42.  

8. Petropavlovskaya Y.A. Korporativnye izdaniya kak raznovidnost’ media: vyhod na massovuyu audito-

riyu Corporate publications as a kind of media: reaching a mass audience [Corporate Publications as a Kind of 

Media: Reaching a Mass Audience] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: Zhurnalistika. 2015. № 5. 

S. 18–36.  

9. Aleshina A.A. Korporativnye media kak instrument social’nyh kommunikacij [Corporate Media as a 

Tool of Social Communications] // Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo. 2016. T. 4, № 4. S. 16–22.  

10. Grabel’nikov V.A. Razvitie korporativnyh SMI v novoj mediasrede [Development of Corporate Media 

in the New Media Environment]: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. M., 2012. 198 s. 

11. Chemyakin Y.V. Istoki i osnovnye periody razvitiya rossijskih korporativnyh media [Origins and Main 

Periods of Development of Russian Corporate Media] // Izvestiya Ural’skogo federal’nogo universiteta. Seriya 

1: Problemy obrazovaniya, nauki i kul’tury. 2013. № 1 (110). S. 78–86.  

12. Dzhavrshyan N.R., Shustina A.A. Korporativnye media i ih rol’ v deyatel’nosti organizacii [Corporate 

Media and Their Role in the Organization’s Activities] // Gumanitarnyj vestnik. 2021. № 11. S. 145–157. 

13. Gorcheva A.Y. Korporativnaya zhurnalistika [Corporate Journalism]. M.: Yurajt, 2008. 230 s. 

14. Gudkova A.V. Sovremennoe sostoyanie korporativnoj pressy [The Current State of the Corporate 

Press] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: Zhurnalistika. 2009. № 2. S. 224. 

15. Vitkovskaya N.G. Ponyatie «korporativnye SMI» i osnovnye podhody k ih sistematizacii [The Con-

cept of «Corporate Media» and the Main Approaches to Their Systematization] // Vestnik Volzhskogo universi-

teta im. V.N. Tatishcheva. 2021. T. 2, № 3. S. 9–18.  

16. Kirilin K.A., Vorob’eva A.F. SMI i social’nye seti: sposoby, formy i problemy vzaimodejstviya [Mass Me-

dia and Social Networks: Ways, Forms and Problems of Interactio] // Mediaissledovaniya. 2016. № 3. S. 143–152. 

17. Voronkin A.S. Social’nye seti: evolyuciya, struktura, analiz [Social Networks: Evolution, Structure, 

Analysis] // Obrazovatel’nye tekhnologii i obshchestvo. 2014. № 1. S. 650–675. 

18. Perevozova O.V. Social’nye seti kak novyj resurs privlecheniya molodezhi k nauke i razvitie kompe-

tencij v mediaprostranstve: nauchno-pedagogicheskie perspektivy i problemy [Social Networks as a New Re-

source for Attracting Young People to Science and the Development of Competencies in the Media Space: Sci-

entific and Pedagogical Perspectives and Problems] // Upravlenie kommunikaciyami: sbornik statej Pervoj 

mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii; pod red. A.N. Chumikova. M.: MGLU, 2022. S. 168–174. 

 



Литературоведение. Журналистика 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2023, vol. 23, no. 2 120 

 19. Vitkovskaya N.G. Kriterii tipologicheskogo analiza korporativnyh izdanij obrazovatel’nyh organizacij 

[Criteria for Typological Analysis of Corporate Publications of Educational Organizations] // Vestnik Volzh-

skogo universiteta im. V.N. Tatishcheva. 2019. T. 1, № 1, S. 9–18.  

20. Romashova I.P. Mediaresursy vuzov Omskogo regiona [Media Resources of Universities of the Omsk 

Region] // Filologicheskie nauki. Ch. 1. 2022. S. 32–40. 

21. Ryzhikova L.N. Funkcii korporativnyh izdanij [Functions of Corporate Publications] // Vestnik Yu-

zhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sotsial’no-gumanitarnye nauki. 2006. № 8.  

22. Murzin D.A. Fenomen korporativnoj pressy [The Phenomenon of the Corporate Press]. M.: Hroniker, 

2005.   

23. Agafonov L.S. Metodika ekspress-ocenki effektivnosti korporativnyh SMI [Methods of Express Eval-

uation of the Effectiveness of Corporate Media] // Mediaskop. 2008. Vyp. 2. S. 34–48. 

 

 

Olga V. Perevozova – Cand. Sc. (Pedagogy), Associate Professor, Associate Professor of the Department 

of Journalism, Advertising and Public Relations, South Ural State University (Chelyabinsk), e-mail: 

perevozovaov@susu.ru 

Mariya S. Serchuk – Editor of Internet Portals and Social Media Department of Media Communications 

and Monitoring, South Ural State University (Chelyabinsk), e-mail: mariy1298@bk.ru 

Lyudmila P. Shesterkina – D. Sc. (Philology), Associate Professor, Head of the Department of Journal-

ism, Advertising and Public Relations, South Ural State University (Chelyabinsk), e-mail: 

shesterkinalp@susu.ru 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ  FOR CITATION 

Перевозова, О. В. Университетские медиа как 

коммуникационный инструмент в период пандемии 

«COVID-19» / О. В. Перевозова, М. С. Серчук, Л. П. Ше-

стеркина // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-

гуманитарные науки». – 2023. – Т. 23, № 2. – 

С. 113–120. DOI: 10.14529/ssh230214 

 

 Perevozova O. V., Serchuk M. S., Shesterkina L. 

P. University Media as a Communication Tool during 

the COVID-19 Pandemic. Bulletin of the South Ural 

State University. Ser. Social Sciences and the Humani-

ties, 2023, vol. 23, no. 2, pp. 113–120. (in Russ.). DOI: 

10.14529/ssh230214 

 

 

 

 

 
Received October 18, 2022 

 



ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 
 

1. В редакцию предоставляется электронная (документ Microsoft Word) версия работы, 

экспертное заключение о возможности опубликования работы в открытой печати, сведения об 

авторах (Ф.И.О., место работы, звание и должность для всех авторов работы, сроки обучения в 

аспирантуре для аспирантов), контактная информация ответственного за подготовку рукописи 

(адрес, телефон, е-mail). 

2. Структура статьи: УДК, название, список авторов, ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 

каждого автора, аннотация (200—250 слов), список ключевых слов, текст работы, литература (в 

порядке упоминания, ГОСТ 7.1-2003), сведения об авторах. После текста работы следует название, 

аннотация, список ключевых слов, список литературы и сведения об авторах на английском языке. 

3. Параметры набора. Поля: верхнее — 30, нижнее — 30, левое — 30, правое — 30 мм. Шрифт — 

Тimes New Roman, кегль — 14. Отступ красной строки 0,7 см, интервал между абзацами 0 пт, 

межстрочный интервал — полуторный. Рисунки и схемы должны быть сгруппированы и иметь 

названия. 

4. Адрес редакционной коллегии научного журнала «Вестник ЮУрГУ» серия «Социально-

гуманитарные науки»: Россия, 454080, г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 76, главный корпус, Южно-

Уральский государственный университет, Институт медиа и социально-гуманитарных наук, дирекция 

ИМСГН, 435/1. Тел./факс (351) 267-90-29. E-mail: shesterkinalp@susul.ru, главный редактор — 

профессор Шестеркина Людмила Петровна, ответственный секретарь — доцент Салганова Елена 

Ивановна. 

5. Полную версию правил подготовки рукописей и пример оформления можно загрузить с сайта 

журнала http://vestnik.susu.ru/humanities. 

6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

 

  



СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ 

Журнал основан в 2001 году.  

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-57373 выдано 24 марта 2014 г. Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский 

университет). 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» по следующим научным 

специальностям и соответствующим им отраслям науки: 5.6.1. Отечественная история (исторические 

науки), 5.6.2. Всеобщая история (исторические науки), 5.6.3. Археология (исторические науки), 

5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования (исторические 

науки), 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации, 5.9.9. 

Медиакоммуникации и журналистика, 5.10.1. Теория и история культуры, искусства, 5.10.3. Виды 

искусства (с указанием конкретного искусства). 

Журнал включен в Реферативный журнал и базы данных ВИНИТИ. Сведения о журнале 

ежегодно публикуются в международной справочной системе по периодическим и 

продолжающимся изданиям «Ulrich’s Periodicals Directory». 

Подписной индекс 29076 в объединенном каталоге «Пресса России». 

Периодичность выхода — 4 номера в год. 

Адрес редакции, издателя: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, Издательский центр ЮУрГУ, 

каб. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК  

ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Серия  

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

2023   Том 23, № 2 

 

Главный редактор Шестеркина Л. П. 

Компьютерная верстка Выборнова Л. В. 
 

Издательский центр Южно-Уральского государственного университета 

 

Подписано в печать 18.04.2023. Дата выхода в свет 25.04.2023. Формат 6084 1/8.  

Печать цифровая. Усл. печ. л. 14,41. Тираж 500 экз. Заказ 86/167. Цена свободная. 

 
Отпечатано в типографии Издательского центра ЮУрГУ.  

454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76. 

16+ 


	титул-нов
	содержание
	от редакции
	1Волков
	2Калмыков,Ковин
	3Кожушко
	4Коробков,Королев
	5Лымарев,Палецких
	6Назаренко
	7Огоновская
	8Островская
	9Федоров
	10Царинный
	11Шерстобитова
	12Двойнишникова
	13Дмитренко
	14Перевозова
	СВЕДЕНИЯ О ЖУРНАЛЕ-НОВ



