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Law of Obligations of Moldova in the 16th – 17th Centuries 
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Abstract 

Relevance. The appeal to the field of binding legal relations in Moldova of the XVI-XVII centuries is dictated by 
the erroneous idea that in feudal society, the law of obligations was not widespread. At the same time, numerous acts 
of the XVI – XVII centuries testify to the intensive development of the law of obligations and its individual institutions 
in the Moldovan state. The article highlights the issues of binding legal relations in Moldova of the XVI – XVII centu-
ries. 

The purpose of the article is to determine the main characteristics of the law of obligations of the Moldovan 
state, as well as the features of certain types of contracts: barter, gift, sale, loan, loan, etc. 

Objectives: to analyze the branch of the law of obligations of Moldova in the 16th-17th centuries, the sources 
of its legal regulation; to determine the main types of civil law contracts, to reveal the essence of the right of first re-
fusal. 

Methodology. The methodological basis was the historical method of research. Along with the historical meth-
od of research, the principles of objectivity and scientific character were used. 

The results of the scientific research showed that despite the intensification of the development of the law of 
obligations in Moldova of the XVI – XVII centuries, there was no unified national legal collection in the state aimed at 
regulating private law relations. Partially accepted norms of Byzantine law (the Syntagma of M. Vlastar, the Byzantine 
Agricultural Law), as well as the Code of Vasily Lupu of 1646, did not displace the norms of customary law (obicheyul 
pamyntului), which primarily regulated obligationsThe regulation of binding relations by the norms of customary law 
resulted in the preservation of some community institutions, such as the idea of solidarity, which consists in the pres-
ence of collective subjects and collective responsibility (family, community), the right of pre-emptive acquisition ("pro-
timisis"). 

Conclusions. In general, it can be concluded that the field of binding legal relations has been intensively de-
veloping and has tended to mix different types of legal relations, such as barter, purchase and sale, gifts, loans, 
loans, etc. This is due to the lack of development of legal terminology and techniques, as well as the nature of proper-
ty turnover with its naturalization features. The development of the law of obligations took place by gradually replac-
ing personal liability under contracts with property liability.  
______________________________________________________________________________________________ 
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*** 
Введение 

Многочисленный актовый материал  
XVI–XVII вв. свидетельствует об интен-
сивном развитии обязательственного 
права и его отдельных институтов в мол-
давском государстве. Это определялось 

интенсификацией товарно-денежных от-
ношений и увеличением количества со-
вершаемых гражданско-правовых сделок.  

Говоря об источнике правового регу-
лирования обязательственно-правовых от-
ношений, следует назвать, прежде всего, 
правовой обычай. Как отмечал В. М. Гри-
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бовский: «В древние времена обычай 
имеет первенствующее значение среди 
источников права... На обычном праве 
основывались частные сделки, догово-
ры…» [1, с. 14]. По мнению В. И. Сергее-
вича, «вся жизнь древних княжений 
определялась обычаем» [2, с. 14]. 

А. Н. Егунов указывает на славян-
ский фактор в обычном праве молдаван. 
Он пишет, что во время правления Алек-
сандра Доброго «от частых столкновений 
молдаван с славянами, в особенности же 
с болгарами, образовывалось… основан-
ное на обычаях и известное под названи-
ем «обычая», законодательство; в состав 
его преимущественно входили следую-
щие статьи: наследство, раздел наслед-
ства, завещания, повинности и некоторые 
правила, относящиеся до вотчинного 
права и до межевания» [3, с. 196]. 

В числе обычаев, сложившихся в об-
ласти земельного права, можно назвать 
обычаи межевания хотара села, установ-
ки различного рода межевых знаков, из-
мерения долей веревкой или по столбам. 
В документах упоминается древний обы-
чай межевания «ку бразда ын кап» – «с 
бороздой на голове». Известен и другой 
обычай, при утверждении собственности 
на землю, так называемого права предпо-
чтительного приобретения родовой вот-
чины родственниками, для чего они пер-
выми подлежали опросу перед сделкой 
продажи земли. В случае нарушения дан-
ного обычая возникало право родового 
выкупа «отнины» и «дедины» [4, с. 11]. 

Нормы обычного права регулирова-
ли куплю-продажу, организацию пуб-
личных торгов с аукциона, продажу не-
движимости и др. 

Л. А. Кассо отмечает те затруднения, 
с которыми сталкивается исследователь 
гражданского права Молдавии в конце 
средних веков. Он «встретится с затруд-
нениями, известными нам из истории 
русского права, т. е. с отсутствием юри-
дических сборников и официальных па-
мятников» [5, с. 16]. 

Ф. А. Грекул в числе письменных 
источников права молдавского средневе-
кового государства называет «многочис-
ленные разновидности актового материа-
ла: грамоты («хрисовулы, шли «урики»), 
жалованные (акты, закрепляющие пере-
ход земельной собственности с живущи-
ми на ней крестьянами в руки светской и 
духовной феодальной знати и подтвер-
ждающие ее судебные права и фискаль-
ные привилегии); дарственные, или дан-
ные (акты дарения движимого и недви-
жимого имущества); купчие (акты купли-
продажи движимой и в особенности не-
движимой частной собственности); мено-
вые (акты обмена движимой и недвижи-
мой частной собственности); духовные 
(завещания о передаче движимого и не-
движимого имущества по воле завещате-
ля); вкладные (грамоты о вкладах дви-
жимого и в особенности недвижимого 
имущества, сделанных на имя церковно-
монастырских корпораций, главным об-
разом, «на помин души»); деловые, или 
раздельные (акты раздела имущества, 
крепостных крестьян и холопов); меже-
вые (акты, устанавливающие или под-
тверждающие границы земельных владе-
ний, угодий и т. д.); несудимые (одна из 
разновидностей жалованных грамот, за-
крепляющих и определяющих судебные 
права и привилегии светских и духовных 
феодалов); правые (акты, содержащие 
разбор тяжб и судебные приговоры); тар-
ханные, или льготные (одна из разновид-
ностей жалованных грамот, подтвержда-
ющих фискальные права и привилегии 
светской и духовной феодальной знати 
«и дающих бессрочные или временные 
льготы»); описи движимого и недвижи-
мого имущества в феодальных хозяй-
ствах; уставные грамоты («оуставниць-
ства», или «листы глейтованные», содер-
жащие, главным образом, торговые при-
вилегии иностранным купцам); кабаль-
ные записи, или заемные закладные каба-
лы (акты залога движимой и в особенно-
сти недвижимой частной собственности 
под взятую ссуду деньгами и натурой); 
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договоры, заключавшиеся молдавскими 
господарями с властями других стран, 
ограничивавшие переходы за границу 
крепостных крестьян и холопов; госпо-
дарские грамоты и указы о сыске и воз-
врате беглых крестьян и холопов их 
прежним владельцам и т. д.» [6, с. 43–44]. 

И. Богдан указывает на то, что мол-
давские грамоты делятся на «внешние» и 
«внутренние». Если первые закрепляют 
привилегии купцам, то вторые относятся 
к области земельного права [7, с. 80]. 

А. Кочубинский указывает на то, что 
большое количество молдавских грамот 
XV–XVII вв. содержат сведения  о пожа-
лованных вотчинах [8, с. 396]. 

В грамотах XVI – начала XVII в. от-
ражен процесс роста крупного феодаль-
ного и монастырского землевладения в 
данный период, появляются тенденции к 
возникновению условного землевладения 
без права распоряжения и наследования 
землей. Крупные бояре все больше про-
никают в долевые резешские села, что 
приводит к нарушению единства земель-
ного хотара [9]. 

Молдавскому средневековому обще-
ству был известен институт иммунитет-
ных привилегий. Крупным феодалам 
предоставлялось право содержания отря-
дов воинов, суда в отношении населения, 
проживающего на их территории. Круп-
ные феодалы получали от господаря спе-
циальные грамоты – «слобозии» или 
«тарханные» (на Западе их называли им-
мунитетными, в России – тарханными). 
Слобозией фактически оформлялись пра-
ва феодалов над сельским населением 
(право суда, сбора налогов и т. д.). В 
Молдавии сохранились иммунитетные 
грамоты только духовных феодалов. Рас-
пространение иммунитетов означало 
ослабление власти господаря и усиление 
власти феодалов. И все же по важнейшим 
делам (например «за татьбу и дивки во-
лочение») право суда над крестьянами 
принадлежало господарю [10, с. 144]. 
Иммунитетные грамоты закрепляли пра-
во феодалов на внешнеэкономическое 

принуждение крестьян. Они способство-
вали разложению волошской общины и 
усиливали степень  феодального владе-
ния.  

Целью статьи является определение 
основных характеристик обязательствен-
ного права молдавского государства, а 
также особенностей отдельных видов до-
говоров: мены, дарения, купли-продажи, 
займа, ссуды и др. 

Методология 

При написании статьи был использо-
ван исторический метод исследования, 
который позволил выявить генезис обя-
зательственно-правовых институтов пра-
ва средневекового молдавского государ-
ства. Наряду с историческим методом 
были использованы принципы объектив-
ности и научности исследования, позво-
лившие исследовать закономерности раз-
вития обязательственного права с учетом 
его особенностей, его адекватного отра-
жения в ходе исследовательской деятель-
ности.  

Результаты и их обсуждение 

В обязательственном праве Молда-
вии особое место принадлежало граж-
данско-правовому договору. Действи-
тельность договора зависела от соблюде-
ния ряда формальностей, таких как под-
писание грамот свидетелями, покупате-
лем, соприсяжниками [11, с. 100]. Воз-
никновение права собственности могло 
быть связано с рядом ритуальных дей-
ствий, таких как присяга, судебный по-
единок, присяжные-поручители. Договор 
мог быть заключен как в устной, так и в 
письменной форме. Допускалась подпись 
договора духовными отцами или близки-
ми родственниками сторон в случае их 
неграмотности. В качестве нотариальной 
формы договора можно рассматривать 
практику засвидетельствования договора 
уездными, волостными властями или 
главой сельской общины [11, с. 113]. 

Наличие свободной воли выступало 
в качестве обязательного условия дей-
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ствительности сделки. Если сделка была 
совершена путем обмана, она могла быть 
признана недействительной. Покупатель 
незаконно приобретенной вещи мог быть 
привлечен к суду за участие в краже или 
укрывательстве [11, с. 132]. К личности 
лица, совершавшего гражданско-право-
вую сделку, предъявлялись определенные 
требования: достижение возраста совер-
шения сделки, пол, социальное и имуще-
ственное положение сторон. Возрастной 
ценз для совершения сделки устанавли-
вался в пятнадцать лет. 

К основаниям прекращения обяза-
тельства можно отнести: исполнение обя-
зательства, истечение срока его действия, 
смерть одной из сторон. Обязательство 
могло быть изменено или прекращено по 
воле господаря. 

 В случае нарушения договорных 
обязательств предусматривалась имуще-
ственная ответственность. Например, Ви-
зантийский земледельческий закон уста-
навливал ответственность за нарушение 
договорных обязательств: «Если земле-
делец взял у какого-либо обедневшего 
земледельца виноградник для обработки 
исполу и не обрезал его, как полагается, 
не окопал и не обнес его частоколом, 
пусть не получит ничего из плодов». 
«Если взявший поле исполу у бедного 
[неимущего] земледельца, находящегося 
в отсутствии, раздумав, не возделает по-
ля, – вдвойне столько отдаст плодов» [12, 
с. 104].   

В качестве субъекта ответственности 
при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательства могли высту-
пать члены семьи: супруг и дети. К числу 
особенностей молдавского законодатель-
ства можно отнести возможность при-
влекать к ответственности семью. В ос-
нову этого принципа была положена кол-
лективная ответственность. например, 
жена отвечала по долгам мужа всем сво-
им имуществом [13]. Согласно Византий-
скому земледельческому закону субъек-
том коллективной ответственности могла 
выступать и община:  «Если не имеющий 

средств для обработки своего поля зем-
леделец бежал и ушел в чужие края, то 
пусть ответственные перед казной за по-
дати собирают плоды, и не имеет права 
возвратившийся назад земледелец взыс-
кивать с них что-либо. Если земледелец, 
убежавший со своего поля, платит [пла-
тил] ежегодно казенные экстраординар-
ные налоги, то пусть собирающие плоды 
и пользующиеся его полем понесут от-
ветственность в двойном размере» [12,         
с. 104]. 

К числу наиболее распространенных 
договоров исследуемого периода можно 
отнести договоры купли-продажи, мены, 
займа, найма, дарения, поклажи и т. п. 
Очень часто в молдавском праве отмеча-
лось смешение обязательств, когда один 
договор по своей форме смешивался с 
другим, например, договором мены при 
совершении добавки: одежды, коня, 
сбруи и т. д., а договор займа часто похо-
дил на договор ссуды. 

Как в любом феодальном государ-
стве, где основным средством производ-
ства выступала земля, особое место отво-
дилось отчуждению родовой вотчины. 
Отчуждение вотчины «осуществлялось 
посредством выдачи отступной грамоты, 
подтверждавшей отказ продавца от свое-
го права собственности на имущество и 
передачу всех вещных прав покупателю» 
[11, с. 132].  Право собственности на зем-
лю не передавалось в полном объеме по 
договору купли-продажи. Это было обу-
словлено тем, что за продавцом сохраня-
лось право выкупа земельного участка. 
Совершение сделок с недвижимостью 
осуществлялось в присутствии свидете-
лей: «Если договорились друг с другом 
два земледельца перед двумя или тремя 
свидетелями обменяться землями и дого-
ворились бы окончательно, пусть остает-
ся их обмен законным, прочным и непо-
колебимым» [3, с. 25]. 

Молдавскому феодальному праву 
был известен институт права преимуще-
ственного приобретения, получивший 
распространение начиная с XV  в. [12,        
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с. 103] и именовавшийся в дальнейшем 
византийским термином «протимисис». 
На праве преимущественного приобрете-
ния следует остановиться более подроб-
но. 

Возникновение права преимуществен-
ного приобретения относится к XV в. Его 
развитие продолжается на протяжении 
XVI–XVII вв. и утверждается юридиче-
скими актами. К XVIII в. данный обычай 
становится господствующим и получает 
название «дрептул не скрис», «обичеюл 
пэмынтулуй». А. И. Галбен указывает на 
четыре периода эволюции «преимуще-
ственного права приобретения». Первый 
период относится к XV в. и длится до 
конца XVI в. Данный период характери-
зуется тем, что, наряду со стремлением 
обычного права сохранять неотчуждае-
мость недвижимой собственности, начи-
нает применяться писаное право (напри-
мер, Уложение Александра Доброго), ко-
торое отражало интересы экономически 
господствующего класса. Второй период 
охватывает период XVII – начало XVIII в. 
и характеризуется развитием и укреплени-
ем права отчуждения земель. Третий пери-
од относится к XVIII в., когда обычай от-
чуждения земли становится господству-
ющим. Четвертый период относится к 
началу XIX в., при этом его существова-
ние охватывается всего несколькими де-
сятилетиями. В дальнейшем он отмирает. 

Преимущественное право имело три 
основные формы: преимущественное 
право приобретения родственников, жи-
телей одного поселения и соседей, а в 
XVIII–XIX вв. – преимущественное пра-
во приобретения первого владельца и его 
родственников [14, с. 78–81]. 

Право преимущественного приобре-
тения недвижимости получило широкое 
распространение в Молдавии в качестве 
формы защиты вотчинного землевладе-
ния. Его сущность заключалась в том, что 
совладелец не имел право отчуждать не-
движимость, не уведомив об этом род-
ственников, а в случае их отказа – сосе-
дей.  

Институт протимисиса имел целью 
«воспрепятствовать посторонним лицам 
приобрести недвижимость, в рамках од-
ного поселения» [14, с. 78–81]. 

А. И. Галбен отмечает [11, с. 120], 
что на основе многочисленных докумен-
тов можно прийти к выводу, что продава-
емую недвижимость откупали, как пра-
вило, кровные родственники [15] или ре-
зеши [16; 17] дольщики. Иногда выкуп 
осуществлялся всем родом, резешами (tu-
turor neamurilor, razesilor si rudelor) [17,          
с. 57–58]. 

В том случае, если родственники, ре-
зеши или соседи не могли откупить не-
движимость, в действие вступали нормы 
продажи имущества с аукциона, или пуб-
личных торгов. К ним прибегали в ис-
ключительных случаях, согласно нормам 
обычая земли [19–22]. Продажа с пуб-
личных торгов имела две формы: по ре-
шению суда, в случае, если должник не 
мог заплатить долг, и в случае, когда ли-
цо наказывалось за «хитлянство», т. е. 
государственную измену [23, с. 156–158]. 

При этом «если продавалась недви-
жимость феодала, то представитель уезд-
ного исправничества громким голосом 
объявлял, под барабанный бой, о пред-
стоящей продаже, разъезжая по соседним 
селам, ярмаркам, улицам городов, столи-
цы, в господарском Диване» [24, с. 43]. В 
связи с частыми злоупотреблениями при 
продаже с публичных торгов в конце 
XVII в. решением господарского Дивана 
публичные торги должны были произво-
диться только через Диван. Продажа не-
движимости с публичных торгов получа-
ет активное развитие лишь с начала 
XVIII в.  

Право преимущественного приобре-
тения, до его разложения в XIX в., хоть и 
преодолевалось посредством существу-
ющих «лазеек», соблюдалось самим гос-
подарем. Воспользоваться правом пре-
имущественного приобретения можно 
было в течение 6 месяцев. По их истече-
нии лица теряли право выкупа своей не-
движимости. Лицо, имеющее право пре-
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имущественного приобретения, не полу-
чившее извещение о продаже либо полу-
чившее его с опозданием, сохраняло за 
собой это право. Право выкупа по заклад-
ным сохранялось в течение 6 месяцев, а 
для тех, кто находился за границей – до         
5 лет.   

Ряд молдавских господарей (напри-
мер, Гр. Гика (1735–1741), Гр. А. Гика 
(1764–1767)) пытались предпринять меры 
с целью недопущения обхождения права 
преимущественного приобретения. Од-
нако данные меры были неэффективны и 
не смогли помешать образованию круп-
ных латифундий. Например, в 1785 г. 
господарский диван «предлагал запре-
тить дарственные записи, содержащие 
скрытую форму продажи недвижимости, 
так как над ними преимущественное право 
не имело силы» [14, с. 79]. Однако данные 
попытки не помешали образованию круп-
ных латифундий. Только в 1785 г. в ре-
зультате принятия Соборническул хрисов 
были предприняты попытки регламента-
ции дарственных записей, которые каса-
лись домов, садов, поместий, к которым 
должно было применяться преимуще-
ственное право. Однако это касалось 
продажи только сельской недвижимости; 
при продаже городского недвижимого 
имущества продолжали действовать ста-
рые обычаи земли.  Письменные доку-
менты свидетельствуют о том, что по-
пытки обойти право преимущественного 
приобретения со стороны крупных лати-
фундистов не прекращались. И до 1785 г. 
чаще всего это происходило при помощи 
именно дарственных записей, на которые 
не распространялось действие права пре-
имущественного приобретения. Стано-
вясь собственником даже небольшого 
участка, проникнув в резешскую общину, 
бояре разоряли резешей и скупали за 
бесценок их земли. 

Еще одним путем проникновения в 
резешскую общину было побратимство. 
Побратимами назывались крестные бра-
тья, которые становились равноправными 

членами общины. Документы на заклю-
чение договоров о побратимствовании 
назывались «Запись» или «Договор». Ин-
ститут «побратимства» получил наиболь-
шее распространение в XVIII и особенно 
в XIX в. с целью преодоления положений 
права преимущественного приобретения. 

К числу широко распространенных 
договоров на территории Молдавии 
можно отнести договор мены, дарения. 
Предметом мены могли выступать как 
движимые, так и недвижимые вещи. К 
договору мены прибегали, когда речь 
шла как о движимом, так и о недвижи-
мом имуществе, например, когда вла-
дельцы долевых участков хотели соеди-
нить распыленные владения [11, с. 127–
128]. Иногда под видом договора мены 
совершались другие договоры, такие как 
купля-продажа, дарение [11, с. 128]. 

Договор дарения в Молдавии имел 
особенности. Он часто встречался в виде 
подарков  на «помин души». Данный до-
говор активно использовался для увели-
чения церковно-монастырского земле-
владения. Господарь предпринимал по-
пытки ограничить рост церковного зем-
левладения, вводил запреты на дарение 
недвижимого имущества церкви, однако 
это успешно преодолевалось практикой 
«вкладов» имущества в церковные учре-
ждения [11, с. 115].   

В конце XVII в. отмечается рост ко-
личества договоров дарения со стороны 
крестьян своему феодалу, что свидетель-
ствовало о практике злоупотреблений и 
фальсификаций с целью отчуждения до-
левых участков земли, домов и другой 
недвижимости. Договор дарения, как и 
купли-продажи недвижимости, не обес-
печивал одаряемому окончательного 
права собственности, т. к. ограничивался 
прямым запретом «распоряжаться подар-
ком или находился под хронической 
угрозой обратного выкупа» [11, с. 115]. 

Договор залога получил распростра-
нение в Молдавии в конце XVI в. В каче-
стве кредиторов обычно выступали фео-
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далы. Первое упоминание о залоге отно-
сится к 1577 г. [18, с. 61] Залог представ-
лял собой обязательство, в силу которого 
к залогополучателю переходило право 
владения и пользования имуществом за-
логодателя без полного перехода права 
собственности на вещь. Большое распро-
странение получил залог земли – ипотека 
(например, грамота от 28 марта 1662 г., 
грамота от 2 марта 1666 г.). Грамота от       
7 июня 1670 г. раскрывает последствия 
залога, если стоимость заложенной земли 
превышала денежную сумму займа. В 
этом случае залогополучатель должен 
был выплатить эту разницу при получе-
нии права собственности на заложенную 
вещь [4, с. 11]. 

В качестве предмета залога могли 
вступать земли, дома, лавки, корчмы, 
приданное, подтвердительно-запродаж-
ные документы и др. [11, с. 126] Пределы 
пользования заложенной вещью устанав-
ливались договором. Предмет залога мог 
фактически не переходить в пользование 
кредитора, а оставаться у залогодателя. У 
залогодержателя находились лишь доку-
менты на заложенное имущество, кото-
рые давали право последнему лишить 
должника возможности распоряжаться им. 

При заключении договора залога 
стороны должны были определить усло-
вия пользования кредитом в течение 
определенного времени. При этом за за-
логодателем сохранялось право выкупа 
заложенной вещи в течение шести меся-
цев. Для находящихся за границей срок 
выкупа залога составлял пять лет [14,           
с. 82]. 

В случае несоблюдения залогодате-
лем условий договора отданная под залог 
недвижимость переходила к кредитору. 
Согласно нормам обычного права вещь 
переходила в собственность кредитора в 
случае несостоятельности должника или 
продажи ее с торгов. 

Залог способствовал процессу пер-
воначального накопления капитала, а 
также развитию права преимущественной 
покупки вещи. В случае несоблюдения 

условий договора залога заложенная 
вещь подлежала продаже. 

Выводы 

В исследуемый период продолжает 
развиваться область обязательственных 
правоотношений, в частности таких до-
говоров, как купля-продажа, мена, даре-
ние, ссуда, заем и др. Основным источ-
ником права продолжает выступать обы-
чай. Нормы обычного права регулирова-
ли куплю-продажу, организацию пуб-
личных торгов с аукциона, продажу не-
движимости и др. В числе письменных 
источников молдавского права исследуе-
мого периода можно назвать многочис-
ленные разновидности актового материа-
ла: грамоты («хрисовулы, или «урики»), 
жалованные, купчие, духовные, вклад-
ные,  межевые, несудимые, правые, тар-
ханные, или льготные и др. В грамотах 
XVI – начала XVII в. отражен процесс 
роста крупного феодального и монастыр-
ского землевладения, появляются тен-
денции к возникновению условного зем-
левладения без права распоряжения. 

Молдавскому средневековому обще-
ству был известен институт иммунитет-
ных привилегий, который оформлялся 
специальными грамотами – «слобозия-
ми» или «тарханными» грамотами. Рас-
пространение иммунитетов означало 
ослабление власти господаря и усиление 
власти феодалов. 

Гражданско-правовой договор про-
должал выступать основным средством,  
направленным на передачу права соб-
ственности. Договоры могли заключаться 
как в устной, так и в письменной форме. 
В период XVI – начала XVII в. молдав-
ское право уже знало институт недей-
ствительности сделки, если она была со-
вершена обманным путем. 

Субъектом гражданско-правовой от-
ветственности могла выступать семья, а в 
некоторых случаях и община. К числу 
распространенных видов договоров мож-
но отнести договоры купли-продажи, ме-
ны, займа, найма, дарения и т. п. 
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В Молдавии было известно право 
преимущественного приобретения, полу-
чившее с XV в. широкое распростране-
ние. Право преимущественного приобре-
тения имело три формы: преимуществен-
ное право приобретения родственников, 
жителей одного поселения и соседей, а в 
XVIII–XIX вв. – преимущественное пра-

во приобретения первого владельца и его 
родственников.  

В целом можно сделать вывод, что 
область обязательственных правоотно-
шений имела тенденцию к смешению 
различных типов правоотношений, таких 
как мена, купля-продажа, дарения, ссуда, 
заем и др.  
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Резюме 

Актуальность. В переломные эпохи всегда возрастает интерес к темам метафизического осмыс-
ления бытия и не только отдельного человека, но  политической формы общественного  устройства – 
государства. Одной из малоизученных в правовой науке выступает христианская катехоническая теория 
государства как сил, удерживающая мир от вселенского зла и прихода антихриста, причем не любого го-
сударства, а избранного Богом. В российском консервативном дискурсе таким государством считалась 
Россия как восприемница Римской (Византийской) империи. 

Цель: исследование генезиса катехонической теории государства в российской политико-правовой 
доктрине. 

Задачи: изучение эволюции  теории «катехона», ее анализ в современном политико-правовом дис-
курсе и осмысление практической востребованности на современном этапе. 

Методология. В статье используется комплекс общенаучных и специально-юридических методов 
исследования. Историко-правовой и отчасти междисциплинарный характер статьи обусловил значи-
мость использования трансцендентального метода, метода теоретико-правовой интерпретации пра-
вовых идей и юридической герменевтики.  

Результаты исследования носят политико-правовой характер и включают практические предло-
жения по совершенствованию отечественной государственности, в частности: построение властеот-
ношений на христианско-концептуальной основе, где власть и народ связаны системой единых духовно-
нравственных ценностей; развитие государства в сложной форме – духовно-политической империи, не-
однородной этнически, экономически, политически, но с единым центром управления; признание единства 
и неделимости государственной власти, призванной служить реализации духовно-нравственных идеалов.  

Выводы. Исследование генезиса катехонической концепции государства показало, что отече-
ственная консервативная политико-правовая доктрина исходила из миссианского предназначения   России 
как сверхгосударства (духовно-политической империи), призванной удерживать мир от воцарения анти-
христа. В настоящее время эта идея активно распространяется в политическом дискурсе.  
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: катехон; учение о катехоне; государство; правовая доктрина; теократическая 
концепция; правовая теория; христианская эсхатология. 
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Abstract 

Relevance. In critical epochs, there is always an increasing interest in the topics of metaphysical comprehen-
sion of being and not only of an individual, but also of the political form of social structure – the state. One of the little-
studied in legal science is the Christian catechonic theory of the state as a force that keeps the world from universal 
evil and the coming of the Antichrist. And not any state, but one chosen by God. In the Russian conservative dis-
course, Russia was considered such a state, as the successor of the Roman (Byzantine) Empire. 

Purpose: to study the genesis of the catechonic theory of the state in the Russian political and legal doctrine. 
Objectives: to study the evolution of the theory of "catechon", its analysis in the modern political and legal dis-

course and comprehension of practical relevance at the present stage. 
Methodology. The article uses a complex of general scientific and special legal research methods. The histori-

cal-legal and partly interdisciplinary nature of the article determined the importance of using the transcendental meth-
od, the method of theoretical and legal interpretation of legal ideas and legal hermeneutics. 

The results of the study are of a political and legal nature and include practical proposals for improving the na-
tional statehood, in particular: the construction of power relations on a Christian-conceptual basis, where the govern-
ment and the people are connected by a system of common spiritual and moral values; the development of the state 
in a complex form - a spiritual and political empire, heterogeneous ethnically, economically, politically, but with a sin-
gle the center of government; recognition of the unity and indivisibility of state power, designed to serve, the realiza-
tion of spiritual and moral ideals. 

Conclusions. The study of the genesis of the catechonic concept of the state showed that the domestic con-
servative political and legal doctrine proceeded from the mission mission of Russia as a superstate (spiritual and po-
litical empire), designed to keep the world from the reign of the Antichrist. Currently, this idea is actively spreading in 
political discourse. 
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Введение 

В последнее время в публицистиче-
ской литературе и публичном дискурсе 
стали появляться проекты, например:  
«Русская доктрина» (В. В. Аверьянов и 
др.), «Проект Россия» (Ю. В. Шалыганов 
и др.), «Третья империя» (М. З. Юрьев), 
«Пятая империя» (А. А. Проханов), 

«Солнце Севера», «Евразийский союз 
молодежи» (А. Г. Дугин) и др.,  обосно-
вывающие мессианскую роль России в 
современном мире стать «катехоном». 
«Россия, – отмечается в “Русской док-
трине”, – явила долгожданный в истории 
синтез духовно-политической империи и 
интерконфессионального сверхгосудар-
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ства, то есть “римской” и “греческой” 
форм Катехона – “Удерживающего”»1. 

 «Катехон» («удерживающий») – 
термин, используемый преимущественно 
в теологии. Его появление связано со 
Вторым посланием апостола Павла Фес-
салоникийцам, содержащем пророчество 
о том, что конец света не наступит «пока 
не будет взят от среды удерживающий 
теперь» (2Фес. 2:7)2. 

Методология 

Специфика предмета исследования 
обусловила необходимость использова-
ния комплекса общенаучных, частнона-
учных, специально-юридических и бого-
словских методов исследования. Истори-
ко-правовой и отчасти междисциплинар-
ный характер работы определил значи-
мость использования трансцендентально-
го метода, методов систематизации, тол-
кования, теоретико-правовой интерпре-
тации правовых идей и юридической 
герменевтики.  

Результаты и их обсуждение 

В богословской мысли понятие 
«удерживающего» имеет немало интер-
претаций. Так, в православной традиции 
доминируют три основных толкования:  
«катехон» – это православная империя, 
удерживающая мир от зла силой государ-
ственной власти; «катехон» – это благо-
дать Святого Духа, которой человечество 
лишится за поклонение злу и оскудение 
любви; «катехон» – это проповедь Еванге-
лия, которая в конце времен прекратится.  

Многие богословы видели в «удер-
живающем» христианскую империю. 
Так, Святитель Иоанн Златоуст отмечал: 
«Одни говорят, что это благодать [Свято-

                                                 
1 Русская доктрина. URL: http://www. 

rusdoctrina.ru/page95570.html (дата обраще-
ния: 30.10.2022). 

2 Второе послание к Фессалоникийцам 
(Солунянам). URL: https://ru.wikisource.org/ 
wiki/Второе_послание_к_Фессалоникийцам_(
Солунянам)#2:7 (дата обращения: 30.10.2022). 

го] Духа, а другие – Римское государ-
ство; с этими последними я больше со-
гласен. Почему? Потому что если бы 
апостол говорил о Духе, то не выразился 
бы об этом неясно, но [сказал бы] опре-
деленно, что теперь препятствует ему 
явиться благодать Духа, то есть [чрезвы-
чайные] дарования, потому что они давно 
оскудели. Но так как [апостол] говорит о 
Римском государстве, то понятно, почему 
он только намекает на это и до времени 
говорит прикровенно. Он не хотел 
навлечь на себя чрезмерной вражды и 
бесполезной опасности. <…> Чтобы от-
крыться ему в своё время, говорит, ибо 
тайна беззакония уже в действии»3. Вто-
рое послание легло в основу христиан-
ской эсхатологии и определило ее фун-
даментальные категории – «антихрист», 
«апостасия» (отступление), «аномия» 
(тайна беззакония), «катехон» (удержи-
вающий).  

Связь понятия «катехона» с поняти-
ем государственной  власти, удерживаю-
щей общество от греха, породило зарож-
дение и развитие в политико-правовой 
мысли концепции «государства-кате-
хона».  

Раннехристианская катехоническая 
концепция представлена в трудах Иоанна 
Златоуста, Евсевия Кесарийского, Ефре-
ма Сирина, Козьмы Индикоплова и др. 
Политическое оформление катехониче-
ской теории базировалось на византий-
ском толковании христианской эсхатоло-
гии, согласно которому представление о 
«катехоне», удерживающем мир от зла, 
пришествия антихриста и наступления 
конца света, связывалось с самодержав-
ной властью христианского императора 
(автократа). Византийская империя (Но-
вый Рим) представлялась государством, 
реализующим эсхатологические пророче-
ства. 
                                                 

3 Иоанн Златоуст. Беседы на второе по-
слание к фессалоникийцам апостола Павла. 
URL: https://bookitut.ru/KNIGA-OB-ANTI-
KhRISTE.85.html (дата обращения: 
30.10.2022). 
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Согласно российской интерпретации 
катехонической идеи удерживающая си-
ла могла принадлежать лишь мощному 
православному имперскому государству, 
назначение которого препятствовать рас-
пространению вселенского зла. «Такая 
миссия “удержания”, с одной стороны, 
наделяла государство сакральным значе-
нием, но с другой – обозначала его ко-
нечность и несовершенство» [1, с. 14]. 

Определение российской государ-
ственной власти как удерживающей силы 
связано с именем монаха псковского 
Спасо-Елизарова монастыря Филофея 
(ок. 1465–1542) – автора политической 
теории «Москва-Третий Рим», изложен-
ной в посланиях великому князю Васи-
лию III и дьяку Михаилу Григорьевичу 
Мунехину1. Концепция старца Филофея, 
выводившая преемственность власти-
катехона, базировалась на библейских 
предсказаниях великого пророка Дании-
ла, предрекавшего существование не-
скольких сменяющих друг друга царств2. 
Согласно толкованию христианских бого-
словов, в частности Ипполита Римского 
(II век) и святого Ефрема Сирина (IV век), 
это  Вавилонское царство, Ахеминидская 
империя (Первая Персидская империя, 
или Мидо-Персия), Греческая империя 
(империя Александра Македонского). О 
последнем царстве Ефрем Сирин писал: 
«Возставит Бог небесный царство, еже во 
веки не разсыплется. Царство сие не 
иудейскому народу дано будет» 3. 

                                                 
1 Послания старца Филофея. URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/bibli
oteka-literatury-drevnej-rusi-tom-9/17 (дата об-
ращения: 30.10.2022). 

2 Пророчества Даниила. URL: 
https://bible-mystery.org/stati/dukhovnyj-
navigator/35-prorochestva-daniila-tajny-biblii/ 
(дата обращения: 30.10.2022). 

3 Ефрем Сирин. Толкование на книгу 
пророчества Даниила. URL: https://k-
istine.ru/library/efrem_sirin-128.htm (дата об-
ращения: 30.10.2022). 

Большинство богословов видели в 
последнем царстве Римскую империю 
(православное царство), ценность кото-
рой в сохранении и передаче истинного 
знания – православия. Менялась террито-
рия православного царства, его полити-
ческий центр, но идейная основа остава-
лась сохраненной. Рим, Новый Рим – 
Константинополь, Третий Рим – Москва. 
Сакральная передача власти состоялась, 
когда Великий князь Иоанн III обвенчал-
ся с племянницей последнего византий-
ского императора – Софьей Палеолог, 
восприняв символ христианской импе-
рии – двуглавого орла (династической 
эмблемы Палеологов).  

Катехоническая теория находила от-
ражение и в трудах преподобного Иоси-
фа Волоцкого, учение о власти которого 
стало главной доктриной российского 
(московского) самодержавия. Наиболее 
последовательно мысли Филофеея были 
развиты в сочинениях яркого представи-
теля отечественной политической мысли 
второй половины XVI в. Ивана Семено-
вича Пересветова, полагавшего, что зна-
чение Русского государства в сохранении 
православной веры и построении власт-
вования на христианских началах. Гос-
подь попустил падение Византии (грече-
ского царства) по причине отпадения его 
от христианских идеалов. «В каком цар-
стве правда, – писал он, –  там и Бог пре-
бывает, и не поднимется Божий гнев на 
это царство. Ничего нет сильнее правды в 
Божественном Писании. Богу правда – 
сердечная радость, а царю – великая муд-
рость и сила»4. 

В духовном смысле русское государ-
ство действительно явилось восприемни-
ком Византии уже на том основании, что 
Россия восприняла византийскую модель 
христианства. Форма организации власти 
                                                 

4 Пересветов И. С. Большая челобитная 
Ивана Пересветова царю Ивану Васильевичу 
Грозному. URL:  https://history.wikireading.ru/ 
177552 (дата обращения: 30.10.2022). 
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и государственного устройства также во 
многом опирались на византийские тра-
диции. Мысль об особой миссии России в 
мире, уникальности ее исторического пу-
ти, особом призвании являлась централь-
ной в консервативном политическом 
дискурсе. 

Развитие идей о русском мессиан-
ском народе не могло не отразиться на 
политико-правовой доктрине XIX – нача-
ла XX в. Ряд представителей российской 
консервативной общественно-политичес-
кой мысли стали сторонниками катехо-
нической концепции [2; 3; 4; 5]. Теория 
государства-катехона  развивалась в па-
радигме христианской эсхатологии, где 
самодержавная власть понималась как 
сакральное служение. В политическом 
дискурсе эта идея трансформировалась в 
охранительную правовую доктрину.  

Нельзя не согласиться с А. А. Васи-
льевым, что «термин “охранительство” 
стали широко использовать во второй 
половине XIX в. в связи с характеристи-
кой государственного режима Россий-
ской империи» [6, с. 10]. Однако морфо-
логия происхождения термина «охрани-
тельство» уходит в глубокую древность. 
Некоторые авторы, в том числе В. А. То-
мсинов, утверждают, что понятие «охра-
нительство» непосредственно связано с 
зарождением русской государственности. 
В философско-религиозных памятниках 
древнерусской литературы князь как га-
рант государственности нес «охрани-
тельную» функцию по отношению к пра-
вославной вере, тем самым исполняя 
«всякую правду». В. А. Томсинов отме-
чал, что «среди функций князя одной из 
важнейших считалась функция защиты 
православного христианства, идея о кня-
зе – охранителе православия дополняла 
концепцию его богоизбранности. Соглас-
но данной идее князь, будучи избранным 
Богом на престол, не просто призывался 
к православной вере, но должен был хо-

рошо знать Христово учение и служить 
опорой Святой церкви» [7, с. 21]. 

Сторонники охранительной полити-
ко-правовой мысли (К. Н. Леонтьев,          
Л. А. Тихомиров, К. П. Победоносцев,           
И. А. Ильин, И. Л. Солоневич и др.), сле-
дуя православной традиции, под «удер-
живающим» понимали православную 
державу, символом которой считали са-
модержца (царя, императора), а сотерио-
логическую функцию империи – цен-
тральной. Так, К. Н. Леонтьев отмечал, 
что мистическое значение Российской 
империи в удержании «народов на пути 
безверия, наиболее позднего наступления 
последних времен. …Для задержания 
народов на пути антихристианского про-
гресса, для удаления срока пришествия 
антихриста» [8, с. 100]. 

Л. А. Тихомиров, опираясь на От-
кровение Иоанна Богослова и размышляя 
о семи эпохах христианской истории, ко-
торые он называл тысячелетним царство-
ванием Христа на земле, связывал исто-
рию России с четвертой – Фиатирской 
эпохой. «Россия, – писал он, – родилась в 
третью эпоху и принимала оживленное 
участие в четвертой. В ней особенно ти-
пично развилось христианское государ-
ство именно с консервативным оттенком 
Фиатирской эпохи, как бы усвоив 
наставление: “Только то, что имеете – 
держите пока приду”. Это был типичный 
девиз русской веры, с начала Руси и до 
недавнего времени. России было также 
дано видное участие в спасении язычни-
ков жезлом железным, и долго они со-
крушались перед ней именно, как сосуды 
глиняные» [9, с. 24]. 

К. П. Победоносцев характеризовал 
природу власти  как «дело – священное». 
«Слово священный, – писал он, – в пер-
воначальном смысле значит: отделенный, 
на службу Богу обреченный. Итак, власть – 
не для себя существует, но ради Бога, и 
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есть служение, на которое обречен чело-
век. Отсюда безграничная и страшная си-
ла власти, и безграничная, страшная тя-
гость ее… Дело власти – есть дело непре-
рывного служения, а потому в сущно-        
сти, – дело самопожертвования» [10,        
с. 238–239]. И. А. Ильин также видел 
сущность монархического правосознания 
в православной вере, считая государство 
политическим организмом, имеющим ду-
ховную природу, а форму властвования – 
самодержавие – символом и принципом 
единства страны.  

Революционная эпоха обострила эс-
хатологические настроения. Американ-
ский историк Д. Х. Биллингтон отмечал: 
«Нигде в Европе объем и сила апокалип-
сической литературы не сопоставима с 
тем, что дала Россия при Николае II» [11, 
с. 601]. По мнению В. А. Шнирельмана, 
«особый импульс этому задал расстрел 
царской семьи, в чем сторонники русской 
эсхатологии увидели сознательное уни-
чтожение “удерживающего”» [12, с. 505]. 
В советской историографии тема «катехо-
на» не поднималась. Лишь в трудах мыс-
лителей русского зарубежья (И. А. Ильина, 
И. А. Солоневича и др.) тема русского 
народа-богоносца и возрождения импе-
рии продолжала существовать.    

Реанимация идеи пришлась на со-
временность. Появляется ряд публика-
ций, направленных на осмысление мис-
сии России в современном мире [14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20]. В 2016 г. в России был 
создан интеллектуальный клуб «Кате-
хон», заявленной целью которого стало 
«осмысление русского пути, цели рус-
ской государственности, высшей миссии 

русской истории»1. 

                                                 
1 Время катехона. К вселенскому через 

русское. URL: https://tsargrad.tv/articles/ 
vremja-katehona-k-vselenskomu-cherez-
russkoe_283426 (дата обращения: 30.10.2022). 

Нельзя не согласиться с членами 
клуба, что «Катехон» и есть самое крат-
кое изложение Русской Идеи»1. 

Выводы 

На наш взгляд, специфическими чер-
тами российского государства должно 
стать: 

– признание духовных основ госу-
дарственности (и доктринальное, и 
властно-публичное, и правовое), базиру-
ющихся на христианской догматике; 

– построение властеотношений на 
христианско-концептуальной основе, где 
власть и народ связаны единой нрав-
ственной  идеей, воплощенной в право-
славии (так называемая идеократическая 
государственность); 

– признание единства и неделимости 
государственной власти, призванной 
служить реализации духовных христиан-
ских идеалов; это служение признается 
особым, которое сродни церковному, мо-
настырскому послушанию; 

– придание особого статуса Право-
славной церкви, идеалом взаимоотноше-
ния с которой признается «симфония 
властей»; 

– существование государства в осо-
бой сложной политико-территориальной 
форме – империи, неоднородной этниче-
ски, экономически, политически, но с 
единым центром управления. 

Таким образом, консервативная по-
литико-правовая доктрина (дореволюци-
онная и современная) в парадигме хри-
стианской эсхатологии и в присущей ей 
иррациональной мистической форме ви-
дит миссианскую роль России как госу-
дарства «катехона», призванного удер-
живать мир от воцарения антихриста.  
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Abstract 

Relevance of the study is determined by a special positivization of Article 152.2 of the Civil Code of the Rus-
sian Federation – ‘Protection of the private life of a citizen’, which demonstrated the position of the domestic legisla-
tor, who took a course on detailed legal regulation of intangible benefits of a citizen. However, the appearance of 
special regulations concerning ‘private life’ in the civil law field did not contribute to the surge of civil scientific activity: 
traditionally, this phenomenon is investigated in the context of constitutional and criminal investigations. Taking into 
account the civil-law branch of ‘private life’, there is an objective need for civil developments in this regard. 

The purpose of the study is to analyze the degree of scientific elaboration of the concept of ‘private life’ in the 
civil doctrine and the relevant topics of scientific research of law enforcement practice, which is explanatory in nature. 

Objectives: to study the determinants of the positivization of ‘private life’ within the framework of a separate ar-
ticle of a codified act of civil legislation; to find out the constitutional foundations of a person's ‘private life’; to analyze 
the definitions of the Constitutional Court of the Russian Federation, which set out the most generalized idea of ‘pri-
vate life’; to determine the specifics of the interpretation of ‘private life’ by the European Court of Human Rights; to 
consider some scientific views on the concept of ‘private life’ and its content. 

Methodology of scientific research. In the course of the research, the following methods were used: dogmatic, 
comparative-legal, intersectoral, historical-legal, method of interpretation. 

Results. The degree of research into the concept of ‘private life’ of a person is insufficient, especially in the field 
of civil scientific developments. In this regard, the term ‘private life’, studied mainly as a social phenomenon, is char-
acterized by legal uncertainty, which in turn requires further scientific research. 

Conclusions. It is established that ‘private life’ is a social concept, which determines its definition mainly not 
through legal, but through social categories, including spheres of life; it is found out that the intersectoral study of ‘pri-
vate life’ mainly by representatives of constitutional, criminal and civil law is determined by the objective fact that the 
inviolability of private life guaranteed at the constitutional level, and protected by diversified norms of law.. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 
Введение 

С 1 октября 2013 г., т. е. уже более 
девяти лет, действуют взаимосвязанные 
нормативные положения ст. 152.2 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ)1 «Охрана частной жизни 
гражданина», которые появились в ре-

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Феде-

рации (часть первая): Федер. закон от 30 но-
ября 1994 г. № 51-ФЗ: [ред. от 25.02.2022] // 
Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL: http://pravo.gov.ru (дата об-
ращения: 21.11.2022). 



Частно-правовые (цивилистические) науки / Private (Civil) Jurisprudence 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2023; 13(1): 30–42 

32 

зультате широкомасштабной реформы 
гражданского законодательства1. Подоб-
ные новеллы гражданского законодатель-
ства стали закономерным последствием 
поэтапной реализации Концепции разви-
тия гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации (далее – Концеп-
ция)2. Так, в Концепции, в частности, об-
ращалось внимание на необходимость 
модернизации главы ГК РФ, посвящён-
ной нематериальным благам, в части ее 
дополнения «развернутой системой де-
тальных правовых норм», нацеленных на 
конкретные виды нематериальных благ и 
личных (неимущественных) прав граж-
дан. При этом подчеркивалась значи-
мость учета как достижений цивилисти-
ческой доктрины, так и позитивного за-
рубежного опыта правового регулирова-
ния нематериальных благ и личных (не-
имущественных) прав. В качестве стран, 
преуспевших в этом направлении право-
вого регламентирования, указывались 
Франция, Германия и Украина. 

Современное состояние правовой ре-
гуляции нематериальных благ и личных 
(неимущественных) прав в целом и част-
ной жизни гражданина в частности дает 
основание для оценки степени достиже-
ния тех ключевых целей, которые были 
обозначены применительно к данным 
объектам в Концепции. Очевидно, что 
глава 8 ГК РФ «Нематериальные блага и 
их защита» не содержит подробной пра-
вовой конкретизации большого спектра 
видов нематериальных благ. Такой кон-

                                                 
1 О внесении изменений в подраздел 3 

раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации: Федер. закон от 2 июля 
2013 г. № 142-ФЗ // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: 
http://pravo.gov.ru (дата обращения: 21.11. 
2022). 

2 Концепция развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации: 
одобрена решением Совета при Президенте 
РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства от 7 октября 
2009 г. // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.  

кретизации удостоены только честь, до-
стоинство, деловая репутация, изображе-
ние гражданина и частная жизнь. Однако 
совершенно очевидно, что нематериаль-
ные блага характеризуются более объем-
ным содержательным наполнением: это 
следует как из перечня, содержащегося в 
п. 1 ст. 150 ГК РФ, так и из факта его от-
крытости, который обеспечил правопри-
менительную практику новыми судебны-
ми спорами в отношении благ, не упомя-
нутых в этом перечне [1]. Несмотря на 
более чем девятилетний срок существо-
вания соответствующих нормативных 
положений, до сих пор не сложилось 
единого научного представления о родо-
вом понятии ст. 152.2 ГК РФ – «частной 
жизни». 

Методология 

Методологические рамки научного 
изыскания являются показателем каче-
ства научной работы [2, c. 6–7], посколь-
ку эти рамки создают её необходимые 
границы и демонстрируют средства, ко-
торыми оперирует исследователь. Преж-
де всего стоить отметить онтологические 
предпосылки познания «частной жизни», 
в качестве которых выступают достиже-
ния теории права, выполняющей инте-
грирующую функцию в условиях углуб-
ляющейся специализации правовых наук 
[3, c. 12]. Исходной философской пред-
посылкой познания «частной жизни» вы-
ступает и формальный нормативизм, поз-
воляющий сфокусироваться на текстах 
нормативно-правовых актов [4, c. 204].  

Стоит заметить, что в основе насто-
ящего исследования лежит базовый ме-
тодологический подход, получивший 
широкое распространение в научной ци-
вилистической среде, сущность которого 
сводится к представлению о принципи-
альном делении научных познавательных 
приемов на всеобщие, общенаучные, 
частнонаучные и специально-юридичес-
кие. Так, всеобщий метод настоящего 
научного изыскания представлен диалек-
тическим материализмом, нашедшим 
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объективацию, прежде всего, через зако-
ны и категории диалектики. Диалектиче-
ский материализм выполняет в рамках 
настоящей работы не только методообра-
зующую, но и мировоззренческую функ-
цию. К примеру, гносеологическое зна-
чение таких категорий диалектики, как 
«форма» и «содержание», заключается в 
их применении к понятию «частной жиз-
ни» в контексте наполнения правовым 
содержанием («правовая форма» и «пра-
вовое содержание» частной жизни). Сре-
ди общенаучных методов познания 
«частной жизни» особенную ценность 
имеют следующие приемы: классифика-
ция – в контексте классификации немате-
риальных благ и личных (неимуществен-
ных) прав; сравнение – в контексте срав-
нения «частной» жизни и «публичной» 
жизни; структурно-функциональный – в 
контексте определения функций правово-
го понятия «частной жизни» и др. Пере-
числяя частнонаучные методы, нельзя не 
отметить значимость конкретно-социо-
логического метода с учетом социальной 
природы «частной жизни». Специально-
юридический методологический арсенал 
изучения «частной жизни» представлен 
догматическим, историко-правовым, ком-
паративистским, межотраслевым метода-
ми, а также различными видами юриди-
ческого толкования. 

Результаты и их обсуждение 

Рассуждая об отраслевой сущности 
понятия «частная жизнь», важно сделать 
ряд следующих умозаключений. История 
проникновения этого термина в совре-
менное российское законодательство 
начинается с конституционных основ, а 
именно положений ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 24 
Конституции РФ1. Так, и ч. 1 ст. 23, и ч. 1 
                                                 

1 Конституция Российской Федерации: 
принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г.: с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г. // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. URL:  http://pravo.gov.ru 
(дата обращения: 21.11.2022). 

ст. 24 Конституции РФ упоминают о 
«частной жизни», при этом в ч. 1 ст. 23 
Конституции РФ «частная жизнь» назы-
вается в связке с презумпцией ее непри-
косновенности, а также наряду с личной 
и семейной тайной, защитой своей чести 
и доброго имени. Что касается ч. 1 ст. 24 
Конституции РФ, то ее содержание скон-
центрировано, главным образом, на ин-
формации о частной жизни лица, сбор, 
хранение, использование и распростране-
ние которой вопреки воли такого лица не 
допускается. 

Статус конституционных основ у по-
ложений, регламентирующих частную 
жизнь, безусловно, способствует консти-
туционно-правовой квалификации част-
ной жизни гражданина. Однако наличие 
соответствующих нормативных предпи-
саний о частной жизни гражданина в нор-
мах гражданского законодательства поз-
воляет говорить и о гражданско-правовой 
отраслевой принадлежности частной жиз-
ни. Именно с появлением специального 
законодательства М. Н. Малеина связыва-
ет гражданско-правовой статус «частной 
жизни» физического лица [5, c. 10]. Вслед 
за ней В. В. Алейникова заключает, что 
вопрос о гражданско-правовой природе 
частной жизни «ни у кого не вызывает 
сомнений» [6, c. 184]. По мнению указан-
ного ученого, дискуссионными остаются 
вопросы содержательного и классифика-
ционного характера.  

Излишним будет отмечать отсут-
ствие легального определения понятия 
«частная жизнь». Это обстоятельство, в 
частности, предопределяет объективную 
необходимость поиска ответа на соответ-
ствующий вопрос – о понятии частной 
жизни лица – в иных плоскостях, в том 
числе доктринальной и правопримени-
тельной. Стоит заметить, что в научной 
литературе предлагается не просто ввести 
понятие «частной жизни» в дефинитив-
ные категориальные ряды, но и принять в 
отношении данного понятия разъясняю-
щее постановление Пленума ВС РФ, а 
также отдельный федеральный закон по 
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аналогии с Законом США о защите част-
ной жизни человека от 1974 г. [7, c. 29] 

Упоминание в научных публикациях, 
посвященных частной жизни гражданина, 
определений Конституционного Суда 
РФ, носящих толковательный примени-
тельно к частной жизни характер, стало 
устоявшейся научной традицией. В 
Определении Конституционного Суда РФ 
от 9 июня 2005 г. № 248-О1 впервые упо-
минается содержательное значение 
«частной жизни гражданина». Конститу-
ционный Суд РФ разъясняет, что пони-
мание частной жизни сопряжено с опре-
делённой областью жизнедеятельности 
человека. Главными отличительными 
признаками этой области выступают 
концентрация вокруг жизни одного чело-
века, функциональное существование для 
него и невключенность в эту область 
публично-властных субъектов при усло-
вии ее правомерности. При разъяснении 
сути «частной жизни» Конституционный 
Суд РФ акцентирует внимание на двух 
моментах: дифференциации частной 
жизни и ее неприкосновенности, а также 
интерпретации частной жизни Европей-
ским Судом по правам человека. Что ка-
сается первого момента, то обозначенная 
дифференциация весьма условна: в дей-
ствительности «частная жизнь» гражда-
нина всегда понимается в увязке с правом 
на ее неприкосновенность. Однако если 
«частная жизнь» как таковая касается, 
как уже было отмечено, определённой 
области жизнедеятельности, то право на 
неприкосновенность частной жизни 

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы граждан Захаркина Валерия Алексе-
евича и Захаркиной Ирины Николаевны на 
нарушение их конституционных прав пунк-
том "б" части третьей статьи 125 и частью 
третьей статьи 127 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации: Опре-
деление Конституционного Суда РФ от           
9 июня 2005 г. № № 248-О // Консультант-
Плюс. URL: https://www.consultant.ru/ docu-
ment/ cons_doc_LAW_54736/ (дата обраще-
ния: 09.11.2022). 

предполагает гарантированную государ-
ством возможность осуществления кон-
троля за личной информацией, прежде 
всего в контексте ее неразглашения. По 
второму моменту стоит пояснить следу-
ющее: Европейский суд по правам чело-
века, ссылаясь на ст. 8 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод2, 
посвященную праву на уважение частной 
и семейной жизни, обращает внимание на 
функциональное значение нормативного 
закрепления права гражданина на част-
ную жизнь, в качестве которого выступа-
ет защита от своевольного вмешательства 
со стороны публично-властных субъек-
тов. Следовательно, Европейский суд по 
правам человека оперирует категорией 
«частная жизнь», прежде всего в специ-
альном инструментальном ключе: отгра-
ничении частной сферы жизнедеятельно-
сти отдельной личности от публичного 
пространства, представленного деятель-
ностью государственно-властными орга-
нами. Последующие определения Кон-
ституционного Суда РФ, упоминающие 
«частную жизнь» гражданина, апеллиру-
ют к проанализированному Определению 
Конституционного Суда РФ от 9 июня 
2005 г. № 248-О3. 

                                                 
2 Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод: заключена в г. Риме 4 но-
ября 1950 г. (с изм. от 24 июня 2013 г.) (вме-
сте с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Па-
риже 20 марта 1952 г.), «Протоколом № 4 об 
обеспечении некоторых прав и свобод поми-
мо тех, которые уже включены в Конвенцию 
и первый Протокол к ней» (Подписан в г. 
Страсбурге 16 сентября 1963 г.), «Протоко-
лом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22 нояб-
ря 1984 г.)) // Собрание законодательства РФ. 
2001. № 2, ст. 163. 

3 См., например: Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Усенко 
Дмитрия Николаевича на нарушение его кон-
ституционных прав положениями статьи 8 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»: Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 26 января 2010 г. 
№ 158-О-О; Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Богородицкого 
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Анализ Постановлений Европейско-
го суда по правам человека позволяет 
сформулировать содержательный кон-
тент «частной жизни», включающий в 
себя, главным образом, три структурных 
компонента: физическую и психологиче-
скую неприкосновенность личности1, 
персональные данные2, изображение 
гражданина3. Оценивая экстраполяцию 
представления о структурных компонен-
тах «частной жизни», нашедшего отра-
жение в практике Европейского суда по 
правам человека, В. В. Алейникова заме-
чает неприменимость подобного пред-
ставления применительно к отечествен-
ному правопорядку с учетом самостоя-
тельного правового регулирования изоб-
ражения гражданина, позиционирующе-
гося в качестве отдельного нематериаль-
ного блага [6, c. 186]. Аналогичный 
взгляд на обозначенную проблематику 
                                                                          
Сергея Николаевича на нарушение его кон-
ституционных прав статьей 5 Закона Россий-
ской Федерации «О милиции»: Определение 
Конституционного Суда РФ от 27 мая 2010 г. 
№ 644-О-О; Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Супруна Михаила 
Николаевича на нарушение его конституци-
онных прав статьей 137 Уголовного кодекса 
Российской Федерации: Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. 
№ 1253-О // КонсультантПлюс. URL: https:// 
www.consultant.ru/ (дата обращения: 
09.11.2022). 

1 Фон Ганновер (Принцесса Ганновер-
ская) (Von Hannover) против Германии» (жа-
лоба № 59320/00): Постановление ЕСПЧ от 
24 июня 2004 г. // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi 
(дата обращения: 09.11.2022). 

2 Бургхартц (Burghartz) против Швейца-
рии (жалоба № 16213/90): Постановление 
ЕСПЧ от 22 февраля 1994 г. // Консультант-
Плюс. URL: https://www.consultant.ru/cons/ 
cgi/online.cgi (дата обращения: 09.11.2022). 

3 По вопросу приемлемости жалобы         
№ 42409/98 «Вольфганг Шюссель (Wolfgang 
Schussel) против Австрии»: Решение ЕСПЧ 
от 21 февраля 2002 г. // КонсультантПлюс. 
URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi (дата обращения: 09.11.2022). 

отражен и в работе М. Н. Малеиной [8, 
c. 18]. 

Сложность выяснения действитель-
ного содержания понятия «частная 
жизнь» обусловлена и тем обстоятель-
ством, что сама по себе частная жизнь 
гражданина находится вне правового по-
ля и не требует правовой регламентации. 
Однако потребность в ее охране и защите 
вызывает к жизни соответствующий кор-
пус норм, обеспечивающий ее удовлетво-
рение [9, c. 7]. При этом по своему объе-
му «частная» жизнь – это самая объемная 
сфера жизнедеятельности человека [10, 
c. 153]. 

Анализ доктринальных позиций от-
носительно понятия «частной жизни» 
позволяет прийти к выводу о том, что 
ученые предлагают различные «наполни-
тели» этого понятия. Немаловажным 
фактором при этом выступает отраслевая 
принадлежность исследователя. Так, изу-
чая феномен уголовно-правовой охраны 
неприкосновенности частной жизни,          
И. А. Шевченко предложил под «частной 
жизнью» понимать два типа свобод – 
свобода правомерного поведения и сво-
бода мысли человека [11, c. 8]. При этом 
при дефинировании соответствующего 
понятия И. А. Шевченко сделал акцент на 
тех сферах жизнедеятельности, в которых 
эта свобода присутствует, поместив в 
один ряд интимную, личную, семейную и 
деловую сферы. Интересной в определе-
нии И. А. Шевченко видится также об-
ращение внимания на информации об 
этих сферах как составной компоненты 
«частной жизни». Оценивая содержа-
тельное наполнение проанализированно-
го понятия «частной жизни», можно за-
метить, что раскрытие «частной жизни» 
через синонимичные ей, однако также 
непонятные по содержанию термины – 
«интимная жизнь», «личная жизнь», «се-
мейная жизнь», представляется не вполне 
удачным, особенно с учетом того, что 
термины «частная жизнь» и «личная 
жизнь» зачастую отождествляются. Сто-
ит заметить, что подобное отождествле-



Частно-правовые (цивилистические) науки / Private (Civil) Jurisprudence 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2023; 13(1): 30–42 

36 

ние имеет свою историю. Известно, что 
советский этап развития отечественного 
законодательства характеризуется отка-
зом от дореволюционных разработок 
«неприкосновенности частной жизни» 
[12, c. 12] и восприятием новой государ-
ственной идеологии, отрицающей «част-
ное» как таковое [13, c. 14]. Эти обстоя-
тельства и обусловили появление терми-
на «личная жизнь» и ее советское науч-
ное понимание [14, c. 142].  

И. Л. Петрухин, определяя частную 
жизнь, выделяет в ней такой родовой 
признак, как «сфера», а далее перечисля-
ет содержание этой сферы, включая в нее 
семейную жизнь, родственные и друже-
ские связи, домашний уклад, интимные и 
другие личные отношения, привязанно-
сти, образ мыслей, творчество и др. [15, 
c. 11] Во многом схожий методологиче-
ский прием избран Н. П. Лепешкиной для 
определения частной жизни. Так, квали-
фицируя ее в качестве социального явле-
ния, указанный исследователь дополняет 
определение «частной жизни» теми сфе-
рами жизнедеятельности, в которых она 
получает свою реализацию (внутренняя 
духовная сфера, сфера межличностного 
общения, сфера поведения, имуществен-
ная сфера) [16]. 

Иной подход к определению частной 
жизни прослеживается у тех исследова-
телей, которые в поисках сфер примене-
ния этой жизни перечисляют те сферы 
жизнедеятельности, которые не относятся 
к частной жизни. Например, по мнению 
Ю. Е. Сысоева, «частная жизнь» – это 
прежде всего ее обстоятельства, которые 
находятся за рамками служебной, трудо-
вой, общественной и политической дея-
тельности [17, c. 11]. Аналогичное пони-
мание представлено в работах Г. Б. Рома-
новского, по мнению которого «частная» 
или «личная» жизнь включает в себя все 
сферы жизнедеятельности, кроме обще-
ственной и профессиональной [18, c. 10]. 
Существенным недостатком описанного 
методологического приема является его 

неконкретность, предопределённая неяс-
ностью действительного содержания пе-
речисленных сфер жизнедеятельности, их 
пересечением, невозможностью вычле-
нения той или иной сферы в чистом виде, 
динамичностью этих сфер, их суще-
ственная зависимость от времени своего 
бытия. Такое знание о частной жизни не 
является в полном смысле этого слова 
научным. 

Наконец, третий методологический 
прием, используемый для характеристики 
частной жизни, отличается тем, что, не 
перечисляя сферы жизнедеятельности, 
делается вывод о том, что носитель этой 
«частной жизни» не считает необходи-
мым придавать эту сторону своего бытия 
огласке [19, c. 204]. 

Обращение к тексту ст. 152.2 ГК РФ 
позволяет заключить, что законодатель 
ассоциирует частную жизнь прежде всего 
с теми или иными сведениями о ней. Так, 
в п. 1 ст. 152.2 ГК РФ упоминаются такие 
сведения, как сведения о происхождении 
гражданина, о месте его пребывания или 
жительства, о личной и семейной жизни. 
Юридико-технический анализ п. 1 
ст. 152.2 ГК РФ позволяет заключить о 
примерности обозначенного перечня све-
дений и его очевидной неограниченности 
исключительно ими. Интересно, что, судя 
по п. 1 ст. 152.2. ГК РФ, законодатель от-
граничивает «частную жизнь» и «личную 
жизнь» гражданина, хотя в научной лите-
ратуре нередко отмечается тождество 
этих понятий [20].  

Вероятно, вводя термин «частная 
жизнь» в гражданское законодательство, 
законодатель преследовал цель создания 
некого «рамочного» понятия, объединя-
ющего частные случаи проявления част-
ной жизни. Причем правоприменитель-
ный потенциал этого рамочного понятия 
всегда предопределен конкретными ситу-
ационными особенностями, на что в кон-
тексте «частной жизни» лица обращалось 
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внимание и в судебной практике1. По 
этому поводу Ю. И. Лейбо, Г. П. Толсто-
пятенко и К. А. Экштайн совершенно 
справедливо замечают, что отсутствие 
объективной возможности в формализа-
ции сфер жизнедеятельности, подпадаю-
щих под «частную жизнь», обусловлива-
ет определение диапазона применимости 
соответствующих норм права исходя из 
индивидуальных условий каждой жиз-
ненной ситуации [21, c. 119]. 

Наибольшую трудность представляет 
отграничение персональных данных от 
иной информации, относящейся к част-
ной жизни лица. Федеральный закон РФ 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»2 включает в легальный 
терминологический аппарат два однопо-
рядковых термина: «персональные дан-
ные» и «персональные данные, разре-
шенные субъектом персональных данных 
для распространения»3. При этом под 
первым понятием предлагается понимать 
любую информацию, относящуюся к 
конкретному субъекту. Как справедливо 
заметил А. И. Савельев, перечень сведе-
ний, относящихся к персональным дан-
ным, объективно не может быть закры-
тым [22]. Из анализа судебно-арбитраж-
ной практики следует, что в качестве 
персональных данных принято квалифи-

                                                 
1 См., например: Решение Сургутского 

городского суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 19 июня 2018 г.  
№ 2-3676/2018 // Судебные и нормативные 
акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
W6GZKnTUPZUw/ (дата обращения: 09.11. 
2022). 

2 О персональных данных: Федер. закон 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ: [ред. от 
14.07.2022] // Официальный интернет-портал 
правовой информации: URL: http://pravo.gov.ru 
(дата обращения: 14.11. 2022). 

3 О внесении изменений в Федеральный 
закон «О персональных данных»: Федер. за-
кон от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ // Офици-
альный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 
14.11.2022). 

цировать любую информацию, иденти-
фицирующую конкретное физическое 
лицо4. 

Выяснение действительного содер-
жания понятия «частная жизнь» сопря-
жено и с определением места этого нема-
териального блага в системе нематери-
альных благ и личных (неимуществен-
ных) прав личности. Цивилистическая 
доктрина изобилует подходами к катего-
ризации нематериальных благ и личных 
(неимущественных) прав. Так, классиче-
ская классификация нематериальных благ 
представлена их делением на биологиче-
ские и социальные [23, c. 110–395]. При 
этом по версии Л. О. Красавчиковой, под-
держивающей обозначенную классифика-
цию, право на частную жизнь относится 
ко второй классификационной группе. В 
целом разделяя мнение Л. О. Красавчико-
вой, В. С. Толстой предлагает переимено-
вать социальные личные (неимуществен-
ные) права в «права, обеспечивающие 
социальную жизнь человека» [24, c. 92–
93]. Аналогичный критерий положен          
О. Н. Ермоловой в классификацию нема-
териальных благ [25, c. 26]. В интерпре-
тации М. Н. Малеиной, классифицирую-
щей личные (неимущественные) права по 
целевому признаку, неприкосновенность 
личной жизни входит наряду с правом на 
тайну в класс, получивший наименование 
«личные неимущественные права, обес-
печивающие автономию личности» [5, 
c. 21–22].  

Несколько иную точку зрения в рам-
ках обсуждаемой проблематики занял     
В. Л. Слесарев, поместив «частную 
жизнь» в группу личных (неимуществен-
ных) прав, связанных с неприкосновенно-

                                                 
4 См., например: Определение Судебной 

коллегии по административным делам Вер-
ховного Суда РФ от 24 июня 2015 г. № 18-
АПГ15-7; Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 6 апреля 2018 г. 
№ Ф03-629/2018 по делу № А37-1226/2017 // 
КонсультантПлюс. URL: https://www.consul-
tant.ru/cons/cgi/online.cgi (дата обращения:  
09.11.2022 г.). 
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стью личной жизни [26, c. 128]. Ориги-
нальной видится классификация Е. А. Ми-
хно, в основе которой лежит такой при-
знак, как объект причинения вреда. В 
рамках этой классификации особого вни-
мания заслуживают две группы личных 
(неимущественных) прав: те, нарушение 
которых приводит к вторжению в част-
ные дела, и те, нарушение которых при-
водит к публичному разглашению фак-
тов, могущих быть достоянием узкого 
круга субъектов [27, c. 101]. В научной 
литературе справедливо отмечается 
сложность умещения «частной жизни» в 
одну классификационную группу, если 
классификация основана на таком при-
знаке, как целевая направленность. 

Выводы 

Резюмируя вышеизложенное, пред-
лагаем ряд последовательных выводов, 
ставших закономерным результатом 
настоящего научного изыскания. 

Во-первых, «частная жизнь» – это 
социальное понятие, что предопределяет 
ее дефинирование преимущественно не 
через правовые, а через социальные кате-
гории, в том числе сферы жизнедеятель-
ности, научная разработка которых явля-
ется достоянием не правовых, а социаль-
ных наук. 

Во-вторых, «частная жизнь» как яв-
ление объективной действительности от-
ражает человеческую сущность и харак-
теризует ее индивидуальность, занимает 
большую часть жизнедеятельности инди-
вида и находится за рамками правового 
регулирования. Однако потребность в 
охране и защите частной жизни, а также 
информации о ней предопределяет обра-
щение к разноотраслевым правовым 
средствам и инструментам. 

В-третьих, межотраслевое изучение 
«частной жизни» преимущественно пред-
ставителями конституционного, уголов-
ного и гражданского права обусловлено 
тем объективным обстоятельством, что 
неприкосновенность частной жизни га-
рантируется на конституционном уровне, 

а охраняется разноотраслевыми нормами 
права. Однако это обстоятельство не вли-
яет на гражданско-правовую отраслевую 
сущность частной жизни. 

В-четвертых, исследовательские 
подходы к определению «частной жизни» 
могут быть условно сгруппированы в три 
научные группы: 1) характеризующие 
«частную жизнь» через перечисление от-
носящихся к ней сфер жизнедеятельно-
сти; 2) характеризующие «частную 
жизнь» через перечисление не относя-
щихся к ней сфер жизнедеятельности;          
3) характеризующие «частную жизнь» 
через ее недоступность окружающим, 
помимо воли ее обладателя. К числу 
наиболее существенных недостатков этих 
подходов относятся: раскрытие неизвест-
ного («частная жизнь») через неизвест-
ные («личная жизнь», «интимная жизнь», 
«внутренний мир» и т. п.); выяснение 
правового содержания «частной жизни» с 
помощью неправовых, а социальных ка-
тегорий и понятий (сферы жизнедеятель-
ности); стремление к даче исчерпываю-
щего понятия «частной жизни» с учетом 
динамичности самой жизни, ее многоас-
пектности. 

В-пятых, определение «частной 
жизни» должно прямо коррелировать ре-
шению конкретной научной задачи. Если 
поставлена такая научная задача, как вы-
яснение социального наполнения этого 
явления, то наиболее распространенный 
подход к характеристике «частной жиз-
ни» через сферы жизнедеятельности яв-
ляется приемлемым. Однако если постав-
лена иная научная задача (например, раз-
работка правового определения понятия 
«частная жизнь»), то для решения обо-
значенной задачи наиболее подходящим 
является функциональный подход, т. е. 
первоначальное выяснение функций, вы-
полняемых понятием «частная жизнь» в 
правовом поле. Иными словами, исследо-
вателю надлежит ответить на вопрос: для 
чего законодатель вводит понятие «част-
ная жизнь» в легальный категориальный 
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аппарат. Отвечая на поставленный во-
прос, заметим, на наш взгляд, функцио-
нальное значение правового понятия 
«частная жизнь» выражается, главным 
образом, в двух направлениях: это мак-
симально условное отграничение частной 

жизни от публичной и создание «рамоч-
ного» понятия, определение которого 
должно носить ситуационный характер 
применительно к каждой возникающей 
ситуации.  
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Резюме 

Актуальность. В статье представлен анализ практической имплементации положений соглаше-
ния о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, подписанного сторонами 30 декабря  
2020 года. Рассматриваются аспекты таможенного регулирования, включая отсутствие тарифов и 
квот при четком соблюдении правил страны происхождения товара.  Несмотря на то, что соглашение 
между сторонами было подписано чуть более двух лет назад, данный вопрос по-прежнему остается не до 
конца изученным, чем и объясняется его актуальность. При этом сложности, связанные с практической 
имплементацией соглашения, могут быть в дальнейшем учтены участниками других интеграционных 
объединений, включая ЕАЭС,  при заключении и последующей имплементации положений аналогичных со-
глашений.   

Цель данной статьи заключается в осмыслении ключевых положений соглашения о торговле и со-
трудничестве между ЕС и Великобританией, включая положения о товарах и услугах, с учетом их  даль-
нейшей практической имплементации. 

Задачи: выявить и подвергнуть последующему осмыслению ключевые положения соглашения о тор-
говле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией; выявить сложности, с которыми столкнулись 
подписанты данного соглашения в ходе практической имплементации его положений. 

Методология. Методологическую основу данной статьи составил метод научного познания, вклю-
чая методы анализа и сравнения, а также формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Результаты исследования отличают прикладной характер с элементами научной новизны. Авто-
ром рассмотрены возникающие сложности, связанные с практической имплементацией положений со-
глашения о торговле и сотрудничестве.   

Вывод. Подписанное соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией зало-
жило прочную правовую основу дальнейшего взаимодействия сторон, несмотря на сложный переговорный 
процесс, предшествовавший подписанию данного соглашения, и остающиеся «подводные камни» на пути 
успешной практической имплементации его положений. 
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Европейский союз; Соглашение о торговле и сотрудничестве; практическая им-
плементация; отсутствие тарифов и квот; правовая основа; сотрудничество. 
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Abstract 

Relevance. The article presents the analysis of practical implementation of trade and cooperation agreement 
between EU and the UK signed on the 30th of December 2020. It also reflects key aspects of customs regulation, 
including absence of tariffs and quotas in case of full compliance with the rules of origin. Despite the fact that the 
agreement was signed two years ago, the aspects of its practical implementation haven’t been studied properly, alt-
hough the difficulties that both parties face could be taken into account by participants of other integration unions in-
cluding EEU.  

The purpose is to reveal and present further comprehension of the key aspects of trade and cooperation 
agreement between EU and the UK including trade and services provisions with regard to their practical implementa-
tion.  

Objectives are to identify and comprehend key provisions of trade and cooperation agreement between EU 
and the UK; to reveal the difficulties that both parties face regarding practical implementation of some key aspects of 
the agreement.  

Methodology. The study was carried out on the basis of the general scientific method, including methods of 
analysis and comparison as well as formal-legal and comparison-legal methods.  

Results. The results of the research are substantiated with elements of scientific novelty. The author has stud-
ied the difficulties arising from practical implementation of the provisions of the agreement.  

Conclusion. The author declares that trade and cooperation agreement has formed a strong legal basis for fur-
ther interaction between the parties despite the difficulties that are to be overcome. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: European Union; Trade and cooperation agreement; Practical implementation; Absence of tariffs; 
Legal basis; cooperation. 
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Введение 

История развития и становления от-
ношений между государствами европей-
ского континента насчитывает ни одно 
тысячелетие. Нельзя сказать, что эти от-
ношения всегда были дружественными. 
Менялись враги и союзники, активно ве-
лись войны, сменялись лидеры. Однако 
неизменным оставалось желание разви-
вать торгово-экономические отношения, 

как с ближайшими соседями, так и с 
остальными европейскими государст-
вами.  

Двадцатый век, принесший две опу-
стошительные войны, заставил многие 
европейские страны по-иному взглянуть 
не только на проблему обеспечения соб-
ственной безопасности, но и на необхо-
димость сплочения на основе формиро-
вания единого экономического простран-
ства [1, с. 20], которое бы способствовало 
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росту благосостояния и процветания 
народов Европы.  

Первой попыткой подобного объеди-
нения стало создание ЕОУС1 в 1951 г., а 
затем Евратома2 и ЕЭС3 в 1957 г., итогом 
деятельности которых стал Таможенный 
союз, а затем единый рынок [2, с. 24]. В 
1973 г. государством-членом ЕЭС стано-
вится и Великобритания, которая в итоге 
вышла из состава ЕС спустя практически 
50 лет непростого членства, чему пред-
шествовали длительные переговоры, 
продолжавшиеся около 4 лет. Рассматри-
вались различные сценарии возможного 
прекращения членства Великобритании в 
ЕС [3, с. 5], включая жесткий вариант 
брекзита, т. е. выход Соединенного Ко-
ролевства из интеграционного объедине-
ния без подписанного соглашения. 

Тем не менее 24 декабря 2020 г. со-
глашение о выходе Великобритании из 
состава ЕС все же было подписано, а             
30 декабря 2020 г. стороны заявили о 
подписании Соглашения о свободной 
торговле и сотрудничестве, что позволи-
ло заложить правовую основу дальней-
шего взаимодействия сторон. 

Несмотря на то, что с момента под-
писания соглашения прошло практически 
два года, проблема практической импле-
ментации положений соглашения остает-
ся недостаточно изученной, чем и объяс-
няется актуальность данного исследова-
ния. В рамках статьи будут рассмотрены 
ключевые аспекты практической импле-
ментации положений соглашения, вклю-
чая правовые пути преодоления возника-
ющих сложностей.  

Методология 

Методологической основой данного 
исследования послужил комплекс обще-

                                                 
1 Treaty establishing the European Coal 

and Steel Community. 1951. 11951K/TXT. 
2 Treaty establishing the European Atomic 

Energy Community. 1957. 11957A/TXT. 
3 Treaty establishing the European Eco-

nomic Community. 1957. 11957E/TXT. 

научных и юридических методов научно-
го познания. Для достижения поставлен-
ных целей были применены следующие 
методы: формально-юридический метод, 
исторический метод, метод анализа и 
синтеза. Ключевое место в проведенном 
исследовании отводится сравнительно-
правовому методу, включая метод юри-
дического анализа, позволившего автору 
прийти к логически обоснованному за-
ключению.      

Результаты и их обсуждение 

Еще до официального подписания 
Соглашения эксперты предрекали воз-
никновение определенных проблем, свя-
занных с реализацией его положений. 
Прежде всего это касалось введения та-
моженных формальностей [4, с. 89], к че-
му британская сторона, как показала 
практика, оказалась не совсем готова. 
Последующее возникновение проблем 
ожидалось также и в связи с ограничени-
ем свободы перемещения для граждан ЕС 
и Великобритании, реализации положе-
ний Протокола по Ирландии/Северной 
Ирландии [5, с. 12] и, наконец, в связи с 
появлением сложностей, связанных с 
четким соблюдением правил определения 
страны происхождения товара. 

Введение таможенных формально-
стей стало первым шагом при подписа-
нии Соглашения о торговле и сотрудни-
честве (далее – СТС) между ЕС и Вели-
кобританией. По сути, это обычная прак-
тика, применяемая при подписании по-
добного рода соглашений с третьими 
странами. В случае с Соединенным Ко-
ролевством данная мера скорее препят-
ствует «открытой» торговле [6, с. 29], 
нежели стимулирует ее, по крайней мере, 
на данном этапе. 

 Будучи неготовой к тому, как все 
будет выглядеть на практике, британская 
сторона столкнулась с серьезными за-
держками грузов на границе из-за приме- 
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нения таможенных проверок и формаль-
ностей [7, с. 132]. Задержки были также 
вызваны увеличением сроков оформле-
ния документов. В итоге британские 
компании ощутили на себе все прелести 
выхода Соединенного Королевства из 
Таможенного союза, включая существен-
ные убытки. Прежде всего это коснулось 
поставщиков товаров с коротким сроком 
действия: продукции рыболовного про-
мысла и морепродуктов. Экспортеры мо-
репродуктов в ЕС до сих пор пытаются 
приспособиться к необходимости запол-
нять огромное количество документов 
для того, чтобы их продукция все же ока-
залась на рынке ЕС. В свою очередь, из-
за введения таможенных формальностей 
и возросшей в связи с этим таможенной 
бюрократии экспедиторы из ЕС были вы-
нуждены отказаться от контрактов на до-
ставку товаров в Соединенное Королев-
ство [8, с. 42]. 

Согласно положениям Соглашения, 
стороны договорились не вводить тарифы 
и квоты на товары, участвующие в тор-
говле между ЕС и Великобританией. На 
практике же это означает, что товар дол-
жен быть произведен непосредственно на 
территории Великобритании и не может 
быть импортирован в нее из какой-либо 
другой страны, например, Индии, а затем 
оказаться на прилавках ЕС без уплаты 
соответствующих пошлин. Безусловно, 
данная ситуация регулируется правилами 
происхождения товара. Однако на прак-
тике очень сложно соблюсти установлен-
ные правила, особенно если речь идет об 
обработанной сельскохозяйственной 
продукции, которая изначально может 
включать в себя компоненты, произве-
денные в разных странах [9, c. 406].          
Аналогичная ситуация и с промышлен-
ными товарами. В частности, соблюдение 
положений Соглашения в сфере автомо-
билестроения уже привело к росту потре-
бительских цен на автомобильную про-
дукцию в Великобритании. И прежде 
всего, это связано со стоимостью аккуму-

ляторов – компонента, считающегося 
наиболее дорогим, например, при произ-
водстве  электромобилей1. 

Как справедливо отмечают эксперты, 
по окончании переходного периода, 
предусмотренного СТС в сфере автомо-
билестроения, Великобритания может 
столкнуться с существенными проблема-
ми [10, с. 84], связанными в первую оче-
редь со вступлением в полную силу пра-
вил происхождения товара. Согласно по-
ложениям Соглашения в данной сфере, 
определенный процент компонента, со-
ставляющего конечную продукцию, дол-
жен быть произведен непосредственно на 
территории Великобритании для того, 
чтобы товар мог в дальнейшем претендо-
вать на применение к нему нулевых та-
рифов.  

Возможно, сложившаяся ситуация 
подтолкнет Великобританию к созданию 
собственной сильной аккумуляторной 
промышленности для того, чтобы сокра-
тить импорт аналогичной продукции из 
Азии. Следует отметить, что Европейская 
комиссия, в свою очередь, объявила о со-
здании фонда в размере 2,9 млрд евро, 
которые будут направлены на поддержа-
ние исследований в области создания но-
вых аккумуляторных технологий, а также 
строительство заводов по производству 
аккумуляторов2. Таким образом, Евро-
пейский союз демонстрирует готовность 
и желание начать активно продвигать ев-
ропейскую аккумуляторную промышлен-
ность.   

В результате сложностей, связанных 
с оформлением грузов на границе и по-
влекших за собой существенную задерж-
ку в поставке товаров, Великобритания 
                                                 

1 Giles Ch. What are the economic effects 
of Brexit so far? // Financial Times. 2018, June 
24. URL: https://www.ft.com/content/ dfafc806-
762d-11e8-a8c4-408cfba4327c018 (дата обра-
щения: 03.11.2022). 

2 Европейская комиссия. 2021. 26 июня. 
URL: https://ec.europa.eu/ (дата обращения: 
03.11.2022). 
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впервые за многие десятилетия столкну-
лась с продовольственным дефицитом. 
Полки в магазинах заметно опустели, что 
не могло не вызвать панику у британцев, 
привыкших к высоким стандартам и вы-
сокому уровню жизни.  

Несмотря на заверение Бориса 
Джонсона, на тот момент премьер-
министра Великобритании, о том, что 
Соглашение о торговле и сотрудничестве 
«устранило все барьеры» в торговле с ЕС, 
на практике все оказалось совсем иначе. 
Перестав быть частью единого рынка с              
1 января 2021 г., Великобритания сразу 
же ощутила на себе действие нетарифных 
барьеров в виде таможенных формально-
стей и возросшей бюрократии [11, с. 180], 
возникших на пути поставки товаров, 
предоставления услуг и перемещения ра-
бочей силы. 

Следует отметить тот факт, что Ве-
ликобритания импортирует около 50% 
продовольственных товаров. До выхода 
Соединенного Королевства из состава 
ЕС, именно Европейский союз был клю-
чевым торговым партнером Великобри-
тании.  Около 60% британского импорта 
ввозилось из Европы, и до брексита все 
продовольственные поставки осуществ-
лялись без каких-либо ограничений и со-
путствующих сложностей [12, с. 34]. Не 
удивительно, что после снятия подобных 
преференций британцы оказались не го-
товы к столь стремительному изменению 
ситуации, что и привело к временному 
образованию дефицита продовольствия. 

Последствия топливного кризиса да-
ли о себе знать уже осенью 2021 г. Нача-
лись серьезные перебои с поставкой го-
рючего. Невозможно было заправиться 
ни бензином, ни дизельным топливом, 
которые в одночасье стали недоступны 
[13]. Причина данного кризиса оказалась 
достаточно банальной. Великобритания 
столкнулась с нехваткой водителей, ко-
торые по большей части были граждана-
ми Европейского союза и после выхода 
Соединенного Королевства из состава ЕС 
покинули территорию Великобритании. 

 Очевидно, что возникновение дан-
ной проблемы связано, прежде всего, с  
тем, что вопрос перемещения лиц по 
большей части остался за рамками СТС и 
не был до конца отрегулирован [14,          
с. 110]. Установленные рамки пребыва-
ния граждан ЕС на территории Велико-
британии и сложности, связанные с 
оформлением документов, вынудили 
граждан ЕС оставить свои рабочие места 
и вернуться на континент. Следует отме-
тить, что с 1 января 2021 г. для получения 
британской рабочей визы сроком на пять 
лет гражданам ЕС необходимо предоста-
вить запрос от работодателя, документ, 
подтверждающий гарантированный годо-
вой доход, который должен быть не ниже         
29 тыс. евро, а также продемонстрировать 
определенный уровень владения англий-
ским языком и наличие профессиональ-
ных компетенций. В свою очередь, бри-
танские граждане, изъявляющие желание 
работать в одном из 27 государств – чле-
нов ЕС, должны получить долгосрочную 
визу или вид на жительство на стандарт-
ных условиях, предъявляемых ко всем 
иностранцам, въезжающим с этой целью 
на территорию ЕС. 

В сфере предоставления услуг также 
наблюдаются определенные сложности, 
связанные с введением новых правил, за-
крепленных в СТС. Сфера услуг состав-
ляет около 80% ВВП Великобритании, 
поэтому потеря рынка ЕС, даже частич-
ная, будет иметь и уже имеет негативные 
последствия для экономики Соединенно-
го Королевства. До выхода Великобрита-
нии из состава ЕС все государства-члены 
интеграционного объединения могли 
свободно предоставлять услуги, будь то 
финансовые, страховые или юридиче-
ские, на территории любого другого го-
сударства-члена. И этому во многом спо-
собствовало взаимное признание профес-
сиональной квалификации [15, с. 151]. С 
1 января 2021 г. Великобритания пере-
стала быть частью этого взаимного при-
знания. На сегодняшний день для того, 
чтобы британские компании могли ока-
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зывать финансовые услуги на территории 
ЕС, необходимо получить разрешение от 
соответствующего органа того государ-
ства-члена ЕС, где будет предоставляться 
эта услуга. 

Следует отметить тот факт, что пере-
говоры об условиях доступа британских 
компаний на европейский рынок финан-
совых, банковских, страховых, юридиче-
ских и прочих видов услуг все еще про-
должаются [16, с. 4]. Во многом это объ-
ясняется тем, что данная сфера практиче-
ски осталась за рамками подписанного 
соглашения. Были согласованы лишь 
стандартные условия допуска на рынок 
услуг, включая обязательства по недопу-
щению дискриминации. Эти положения, 
как правило, входят в любое соглашение 
о свободной торговле, заключаемое с 
третьей страной. 

В связи с утратой права напрямую 
поставлять услуги на территории ЕС с 
января 2021 г. многие британские финан-
совые учреждения еще до официального 
выхода Великобритании из состава ЕС 
начали переносить проведение некоторых 
операций в такие города, как Париж, 
Дублин и Амстердам [17, с. 87].  

На сегодняшний день у британских 
компаний, стремящихся предоставлять 
финансовые услуги на рынке ЕС, все же 
есть альтернатива. С одной стороны, они 
могут открыть полноценные филиалы на 
территории ЕС на соответствующих 
условиях, предъявляемых интеграцион-
ным объединением. С другой стороны, 
можно дожидаться принятия решения 
Европейской комиссией о признании эк-
вивалентности британского законода-
тельства в сфере оказания данного вида 
услуг европейскому законодательству 
[18, с. 10]. Очевидно, что подобное ожи-
дание может стоить британским компа-
ниям существенных финансовых потерь. 

Тем не менее готовность сторон пе-
ресматривать отдельные положения Со-
глашения, препятствующие продвиже-
нию на практике торгово-экономических 
отношений между Великобританией и 

ЕС, говорит об обоюдном желании найти 
компромиссное решение. Речь, безуслов-
но, не идет о предоставлении открытого 
доступа к единому рынку ЕС, однако, 
возможно, сторонам удастся договорить-
ся об определенных послаблениях в виде 
унифицированного подхода к оформле-
нию соответствующих документов. 

Несмотря на то, что сторонам в ходе 
непростых переговоров все же удалось 
прийти к компромиссному решению по 
вопросу распределения квот на рыболов-
ство и вопросу доступа в территориаль-
ные воды Великобритании рыболовецких 
судов из ЕС, на практике все выглядит не 
так уж радужно. Достаточно вспомнить 
недавний конфликт, возникший между 
Францией и Великобританией [19, с. 3]. 
Камнем преткновения опять стал остров 
Джерси, находящийся под протекцией 
Соединенного Королевства.  

Согласно положениям СТС рыболо-
вецкие суда из ЕС все же получили до-
ступ в территориальные воды Велико-
британии, несмотря на попытки британ-
ской стороны в ходе переговоров этот до-
ступ прикрыть. При этом  необходимо 
получить лицензию от местных властей 
острова, доказав, что промысловая дея-
тельность велась рыбаками из ЕС на дан-
ной территории задолго до выхода Вели-
кобритании из состава ЕС. По сути, это 
означает, что власти острова Джерси по-
лучили единоличное право выдавать ли-
цензию судам из ЕС. В итоге только 41 
французское судно смогло получить раз-
решение на вылов рыбы вблизи острова 
Джерси, хотя речь шла о предоставлении 
лицензии по крайней мере 344 судам [20, 
с. 147]. Более того, лицензию смогли по-
лучить лишь суда, длина которых пре-
вышала 12 метров.  

Введение подобных ограничений в 
первую очередь ударило по французским 
рыбакам, суда которых были меньше 
обозначенного выше размера, и по рыба-
кам, которые столкнулись со сложностью 
доказать свою предшествующую про-
мысловую деятельность в водах вблизи 
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острова Джерси. Согласно заявлению 
французских властей, выданные разре-
шения содержат временные ограничения, 
т. е. лимитируется количество дней, когда 
французские суда могут заниматься ры-
боловным промыслом в британских тер-
риториальных водах. Ограничения кос-
нулись и используемого рыбаками из ЕС 
оборудования. Французские власти на-
стаивают на том, что данные меры не мо-
гут считаться действительными и иметь 
юридическую силу, т. к. их введение не 
было согласовано с представителями ЕС. 
В свое оправдание власти острова Джер-
си заявляют о том, что у французских 
рыбаков было достаточно времени до          
1 января 2021 г., чтобы привести доку-
менты в надлежащий вид. Они также 
ссылаются на «ужасающую» бюрократию 
внутри Европейского союза, по причине 
которой в документы на предоставление 
лицензии, которые неоднократно пересы-
лались из одной инстанции в другую, бы-
ли внесены неверные сведения. При этом 
сами власти острова Джерси заблаговре-
менно уведомили владельцев европей-
ских судов о необходимости предостав-
ления новых документов для получения 
лицензии. 

Министр моря Франции Анник Жи-
рарден уже в мае 2021 г. выступила с за-
явлением, в котором обозначила готов-
ность Пятой Республики прибегнуть к 
санкциям в случае, если и далее будет 
иметь место ограничение доступа фран-
цузских судов в воды острова Джерси. 
Была озвучена и готовность французской 
стороны отказаться от импорта рыболов-
ной продукции с острова Джерси во 
Францию. 

В свою очередь, представители бри-
танского правительства заявили о том, 
что согласно положениям Соглашения о 
выходе Великобритании из состава ЕС, 
власти Джерси сохраняют за собой право 
регулировать распределение квот в своих 
территориальных водах. Тем не менее, 
как говорится в заявлении канцелярии 
премьер-министра Великобритании, бри-

танская сторона, включая власти острова 
Джерси, готовы к проведению дискуссий 
по данному вопросу с представителями 
Европейской комиссии, как это и должно 
происходить согласно положениям Со-
глашения в случае возникновения спор-
ных ситуаций.   

К сожалению, вопрос, связанный с 
распределением квот на рыболовство и 
получением доступа в британские терри-
ториальные воды, хоть и был урегулиро-
ван на бумаге, в действительности до сих 
пор остается не до конца разрешенным. 
Согласно положениям СТС предполага-
ется создание специализированного ко-
митета для решения возникающих между 
сторонами споров, в рамках деятельности 
которого, по всей видимости, и предстоит 
урегулировать возникшие разногласия. 
Стороны по-прежнему готовы к диалогу, 
а значит, есть надежда на то, что рано или 
поздно вопрос рыболовства перестанет 
быть камнем преткновения, как для бри-
танской, так и для французской стороны. 

Выводы 

Таким образом, проведенный анализ 
практической имплементации положений 
Соглашения позволяет нам сделать выво-
ды о том, что, несмотря на имеющиеся в 
нем недочеты, соглашение работает и 
позволяет сторонам беспрепятственно 
осуществлять торгово-экономическую 
деятельность. Стороны открыты к веде-
нию диалога по широкому кругу вопро-
сов, включая возможность последующего 
пересмотра положений соглашения и 
внесения соответствующих корректив. 
Очевидным остается тот факт, что на се-
годняшний день Великобритания пере-
живает не лучшие времена. Выход Со-
единенного Королевства из Таможенного 
союза и единого рынка ЕС негативно ска-
зался на экономике страны. Что касается 
последствий, связанных с возникновени-
ем «барьеров» в торгово-экономических 
отношениях между Великобританией и 
ЕС, Соединенное Королевство уже поте-
ряло около 16% своего прежнего товаро-
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оборота, что составляет почти 13 млрд 
фунтов стерлингов, по мнению исследо-
вательского института CER. С момента 
выхода Великобритании из состава ЕС ей 
не удалось заключить ни одного торгово-
го соглашения, которое могло, хотя бы 
отчасти, компенсировать убытки Соеди-
ненного Королевства от потери самого 
крупного и ближайшего для нее европей-
ского рынка. Подписанное недавно со-
глашение о свободной торговле с Ав-
стралией, по мнению экспертов, полно 
уступок, на которые ранее Великобрита-
ния никогда бы не пошла. Несмотря на 
радужные прогнозы относительно увели-
чения на 53% торгового оборота между 
странами, Великобритания вряд ли ощу-

тит этот рост в полной мере, т. к. на Ав-
стралию приходится всего 1,7% общего 
экспорта Соединенного Королевства и 
0,7% ее импорта. Следует отметить, что  
1 марта 2022 г. Великобритания и Новая 
Зеландия также подписали соглашение о 
свободной торговле, которое должно 
вступить в силу в конце текущего года. 
Как справедливо отмечают эксперты, для 
Великобритании это партнеры второго 
эшелона, однако заключая подобные со-
глашения, Соединенное Королевство 
стремится упрочить свои позиции на пу-
ти в Всеобъемлющее и прогрессивное со-
глашение о Транстихоокеанском парт-
нерстве (ВПТТП). 
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Резюме 

Актуальность. Отсутствие согласованных доктринальных подходов к определению понятия «се-
мейное предпринимательство» и учета присущих ему особенностей приводит к тому, что законода-
тельное регулирование по вопросам, связанным с семейным предпринимательством, развивается неси-
стемным образом, в рамках отдельных законодательных актов, без учета специфики и пробелов право-
вого регулирования. Оценка действующего состояния правового регулирования семейного предпринима-
тельства и тенденции его развития являются ближайшей задачей исследователей, задающих векторы 
становления современного российского законодательства о семейном бизнесе.  

Цель состоит в выявлении современных тенденций развития правового регулирования семейного 
предпринимательства.  

Задачи: определение общего состояния развития семейного предпринимательства как формы биз-
неса; формирование понятия «семейное предпринимательство»; выделение основных сфер правового ре-
гулирования семейного предпринимательства. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались методы анализа и синтеза, 
сравнительный анализ, формально-юридический, толкования правовых норм.  

Результаты. Для успешного осуществления семейной предпринимательской деятельности требу-
ется на законодательном уровне определить права и обязанности каждого участника семейной предпри-
нимательской деятельности, а также случаи, особенности и условия наступления его ответственности 
по обязательствам, связанным с осуществлением такой деятельности. Необходимо принятие специаль-
ного комплексного законодательного акта.  

Вывод. Правовое регулирование семейного бизнеса должно  учитывать существование жизненного 
цикла любого семейного предприятия, поскольку в процессе его существования может происходить изме-
нение состава его владельцев и участников, изменение форм владения, условий осуществления управле-
ния и других характеристик, обусловленных прежде всего событиями, связанными с семейными обстоя-
тельствами, включая изменение состава семьи, смену поколений, перераспределение функций и ролевых 
установок ее членов, возможное изменение приоритетов ее участников. 
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Ключевые слова: семейное предприятие; семейное предпринимательство; правовое регулирование; 
права и обязанности; субъект предпринимательской деятельности. 
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Abstract 

Relevance. The lack of coordinated doctrinal approaches to the definition of the concept of "family entrepre-
neurship" and taking into account its inherent features leads to the fact that legislative regulation on issues related to 
family entrepreneurship develops in a non-systematic way, within the framework of individual legislative acts, without 
taking into account the specifics and gaps of legal regulation. The assessment of the current state of the legal regula-
tion of family entrepreneurship and the trends of its development are the immediate task of researchers who set the 
vectors of the formation of modern Russian legislation on family business. 

The purpose is to identify current trends in the development of legal regulation of family entrepreneurship. 
Objectives: determination of the general state of development of family entrepreneurship as a form of busi-

ness; formation of the concept of "family entrepreneurship"; identification of the main areas of legal regulation of fami-
ly entrepreneurship. 

Methodology. In the research we used methods of analysis and synthesis, comparative analysis, formal-legal, 
interpretation of legal norms. 

Results. For the successful implementation of family entrepreneurship, it is required at the legislative level to 
determine the rights and obligations of each participant in family entrepreneurship, as well as the cases, features and 
conditions of his responsibility for obligations related to the implementation of such activities. It is necessary to adopt 
a special comprehensive legislative act.  

Conclusion. The conclusion that legislative regulation should also take into account the existence of "life cycle" 
of any family business, because in the process of its existence there can be changes in the composition of its owners 
and participants, changes in forms of ownership, conditions of management and other characteristics due primarily to 
events related to family circumstances, including changes in family composition, change of generations, redistribution 
of functions and role settings of its members, possible change of priorities. 
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Введение 

Разрешение проблем правового регу-
лирования общественных отношений 
всегда представляло значительный инте-
рес для исследователей. Новые виды от-
ношений, не имеющие под собой право-
вой инфраструктуры, неизбежно оказы-
ваются в рамках саморегулирования, ко-
торое может негативным образом ска-

заться на качестве их развития в широком 
смысле. В их число входит и семейное 
предпринимательство (семейный бизнес), 
которое в настоящее время развивается 
вне четких правовых форм, несмотря на 
то, что для России это не новое направ-
ление ведения бизнеса. По словам Пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации М. Мишустина, семейное пред-
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принимательство – «традиционная форма 
ведения бизнеса в России… примерно 
три четверти всех малых и средних ком-
паний России – именно семейные пред-
приятия…»1. 

Вместе с тем семейное предпринима-
тельство в качестве особого вида пред-
принимательской деятельности и соци-
ального феномена нередко становилось 
объектом социологического и правового 
анализа [1; 2; 3; 4], который показывает, 
что данный вид предпринимательской 
деятельности является широко распро-
страненным явлением в самых разных по 
своему развитию странах мира. Отсут-
ствие научного обоснования существова-
ния феномена семейного предпринима-
тельства детерминировано не столько не-
достаточным количеством тематических 
научных исследований, сколько их неси-
стемностью, с акцентом на отдельные уз-
кие вопросы. Разрозненность теоретиче-
ских выводов и предложений, отсутствие 
универсальных решений, объясняющих 
специфику существования семейного 
предпринимательства как правового яв-
ления, неизбежно ведет к коллапсу пра-
вового регулирования отношений, возни-
кающих из семейного предприниматель-
ства. Отсутствие системного правового 
воздействия на семейный бизнес отра-
жают проблемы практического характе-
ра: постепенно начинает складываться 
судебная практика по разрешению спо-
ров, возникающих из семейного бизнеса, 
не всегда отражающая специфику отно-
шений данного вида, т. к. в абсолютном 
большинстве случаев применяется зако-
нодательство по аналогии. Оценка дей-
ствующего состояния правового регули-
рования и тенденции его развития явля-
ются ближайшей задачей исследователей, 
задающих векторы становления совре-

                                                 
1 Мишустин: семейные предприятия со-

ставляют три четверти всего сегмента МСП в 
России // ТАСС. URL: https://tass.ru/ 
ekonomika/13427937 (дата обращения: 
28.12.2022).  

менного российского законодательства о 
семейном предпринимательстве.  

Методология  

Основу выполнения работы составил 
всеобщий диалектический метод. Обще-
научные методы анализа и синтеза позво-
лили сформулировать обоснованные вы-
воды о необходимости принятия само-
стоятельного закона о семейном пред-
принимательстве, базирующемся на нор-
мах гражданского законодательства. Ме-
тод системного анализа применялся для 
получения новых знаний о понимании 
семейного предпринимательства как вида 
предпринимательской деятельности. В 
исследовании использовался формально-
юридический метод (при обращении к 
проектам законов и текстам нормативных 
правовых актов). 

Результаты и их обсуждение  

Широкая распространенность семей-
ного предпринимательства обусловлена 
прежде всего тем, что в его основе лежат 
семейные отношения, т. е. базовые отно-
шения, характерные для всех обществ на 
протяжении всей человеческой истории. 
Семьи, образующие домохозяйства, в 
определенной мере всегда выступают как 
особые участники экономического обо-
рота, а в случае осуществления ими дея-
тельности, направленной на производство 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, производящие их «домохозяйства» 
или отдельные члены семьи могут стано-
виться субъектами семейного предпри-
нимательства.  

Следует признать, что несмотря на 
относительно скромный вклад в ВВП ма-
лых и средних семейных предприятий 
различные формы семейного предприни-
мательства оказывают существенное вли-
яние на экономическое развитие страны и 
складывающиеся в обществе отношения. 
Согласно анализу мирового опыта семей-
ные предприятия создают более 50% но-
вых рабочих мест [5, с. 81], при этом ис-
следования показывают, что в среднем 
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каждый предприниматель при осуществ-
лении своей деятельности в рамках се-
мейного предпринимательства вовлекает 
в работу в среднем до пяти человек – 
других членов семьи и ближайших род-
ственников [6, с. 105]. Имеется тесная 
связь между семейным предпринима-
тельством и вовлечением в предпринима-
тельские отношения, обеспечением заня-
тости социально уязвимых категорий 
населения. 

В Российской Федерации в ряде сфер 
деятельности также преобладают различ-
ные варианты семейного бизнеса1.  

Вместе с тем в законодательстве Рос-
сийской Федерации понятие «семейное 
предпринимательство» не раскрывается. 
В частности, до настоящего времени от-
сутствует упоминание о нем в Федераль-
ном законе от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», 
несмотря на то, что в проекте изменений 
к нему, разработанном Минэкономразви-
тия Российской Федерации в 2020 г., 
предлагалось закрепить соответствующее 
определение2.  

Как отмечалось в сопроводительных 
материалах к законопроекту, выделение 
семейного предпринимательства в каче-
стве отдельной правовой категории 
должно было способствовать созданию 
экономических, правовых и организаци-
онных условий для формирования ин-
фраструктуры, необходимой для развития 
семейного предпринимательства, под-
держки семьи, использования ее потен-

                                                 
1 См.: Очень личный бизнес // Торгово-

промышленная палата Российской Федера-
ции. URL: https://www.family.fpprf.ru/about/ 
?ysclid=lf2pdibdd979469387/ (дата обраще-
ния: 12.12.2022).  

2 Проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» // Феде-
ральный портал нормативно-правовых актов. 
URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa= 
98577/ (дата обращения: 30.11.2022). 

циала в интересах общества и развития 
экономики. 

Понятие «семейное предпринима-
тельство» в качестве объекта государ-
ственной поддержки упоминалось, в 
частности, в Концепции государственной 
политики в отношении молодой семьи, 
разработанной в 2007 г.3, и Концепции 
государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до        
2025 года4. 

Отсутствие специального законода-
тельства по вопросам семейного пред-
принимательства, в том числе отсутствие 
законодательного определения данного 
понятия, создает правовую неопределен-
ность при организации данного рода дея-
тельности, препятствует решению задач 
оказания государственной поддержки для 
развития семейного предприниматель-
ства, создает сложности во взаимодей-
ствии других участников экономических 
отношений со структурами, представля-
ющими собой различные варианты орга-
низации семейной предпринимательской 
деятельности. При разработке Минэко-
номразвития России в 2020 г. проекта из-
менений в Федеральный закон от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ  (далее – проект изме-
нений в ФЗ 209) в сопроводительных ма-
териалах отмечалось, что «в  настоящее 
время семейные предприятия не имеют 
целевой, адресной государственной под-
держки, т. к. понятие «семейное пред-
принимательство» не закреплено в зако-
нодательстве Российской Федерации». 

                                                 
3 О Концепции государственной поли-

тики в отношении молодой семьи: Письмо 
Минобрнауки России от 8 мая 2007 г. № АФ-
163/06 // Консультант Плюс. URL: 
https://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
98438/ (дата обращения: 30.11.2022). 

4 Концепция государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ от 25 августа 2014 г.          
№ 1618-р // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2014. № 35, ст. 4811. 
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В то же время следует признать, что 
до настоящего времени не было предло-
жено каких-либо универсальных реше-
ний проблемы определения дефиниции 
«семейное предпринимательство». Ши-
роко освещаемое в средствах массовой 
информации принятие в Нижегородской 
области «закона о семейном предприни-
мательстве» в действительности являлось 
лишь дополнением регионального закона 
от 5 декабря 2008 г. № 171-З «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Нижегородской области»1 ст. 112 «Под-
держка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, являющихся се-
мейными предприятиями». Оперируя по-
нятием «семейное предприятие», ни в 
статье, ни в самом нормативном акте не 
раскрывается его понятие. Нижегород-
ский законодатель ограничился указани-
ем на соответствие признакам, по кото-
рым определяется принадлежность к се-
мейному предприятию, что исходит и от 
проекта изменений в ФЗ 209.     

При разработке проекта изменений в 
ФЗ 209 было предложено определение 
семейного предпринимательства через 
понятие «семейного предприятия», под 
которым предлагалось понимать «субъ-
ект малого и среднего предприниматель-
ства, созданный и управляемый членами 
одной семьи». Данный подход, как пред-
ставляется, является ограничительным, 
требует обязательного формирования 
именно одного, единого субъекта пред-
принимательства в одной из существую-
щих форм, в то время как на практике 
могут возникать более сложные правоот-
ношения с различной степенью и услови-
ями участия семьи в предприниматель-
ской деятельности. Круг таких членов 
семьи может быть очень широк, а степень 
и условия их вовлеченности в семейный 

                                                 
1 О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Нижегородской области:       
закон Нижегородской обл. от 5 декабря 2008 г.  
№ 171-З // Гарант. https://base.garant.ru/ 
8536896/ docs.cntd.ru (дата обращения: 
30.12.2022). 

бизнес чрезвычайно многообразны. При 
этом необходимо учитывать и весьма 
специфический неправовой вопрос лич-
ных взаимоотношений между участника-
ми семейного бизнеса [7, с. 43; 8, с. 529; 
9, с. 61]. О необходимости введения в 
научный оборот и законодательство по-
нятия «семейное предприятие» писали       
А. В. Фиошин [10, с. 131], об отсутствии 
оснований – М. С. Руженцева [11, с. 205]. 

Возможно, менее функционально 
значимым, но в большей степени отвеча-
ющим сущности характеризуемых отно-
шений является определение рассматри-
ваемого понятия в законодательстве Рес-
публики Узбекистан как «инициативной 
деятельности, осуществляемой членами 
семьи в целях получения дохода (прибы-
ли) на свой риск и под свою имуществен-
ную ответственность» [12].  

Вместе с тем следует признать, что 
определения данного рода, в целом пра-
вильно отражающие сущность характери-
зуемого явления, не привносят необхо-
димых дополнительных критериев для 
его отграничения, выявления его особен-
ностей. В то же время нередко предлага-
ются определения, чрезмерно ограничи-
вающие объем рассматриваемого поня-
тия, исключающие из него значительную 
часть возможных вариантов организации 
семейной предпринимательской деятель-
ности. Так, например, Н. И. Баранец от-
мечала правильность определения семей-
ного предпринимательства как формы 
малого предпринимательства, при кото-
рой члены семьи и другие родственники 
являются как собственниками, так и ра-
ботниками своих предприятий [13]. При 
таком подходе из рассматриваемого по-
нятия оказываются исключены случаи 
семейного владения предприятиями 
среднего бизнеса, случаи организации 
предпринимательской деятельности без 
совместного владения собственностью 
или без совместного участия в трудовой 
деятельности и другие варианты органи-
зации семейного предпринимательства, 
характерные для современного мира.  
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Перед учеными и законодателем 
стоит сложная задача разграничения се-
мейного предпринимательства от случаев 
совместного владения материальными 
активами, в том числе долями и акциями 
в хозяйственных обществах, совместного 
осуществления предпринимательской де-
ятельности с участием иных лиц, как от-
носящихся, так и не относящихся к чле-
нам семьи, а также ведения предприни-
мательской деятельности с привлечением 
наемного труда членов семьи или сто-
ронних наемных работников.  

В проекте изменений в ФЗ 209 
предусматривался, как представляется, 
недостаточно обоснованный подход, при 
котором понятие «семейного предприни-
мательства» как деятельности, нуждаю-
щейся в государственной поддержке, за-
менялось понятием «семейного предпри-
ятия», определение которого базирова-
лось на формальных показателях: при-
надлежности более 50% долей в уставном 
капитале членам одной семьи, принад-
лежности не менее 50% участников про-
изводственного или потребительского 
кооператива к членам одной семьи, отне-
сение не менее 50% штатных работников, 
нанятых индивидуальным предпринима-
телем, к числу членов его семьи1.  

Данные показатели не могут служить 
значимыми критериями для обоснования 
необходимости оказания государствен-
ной поддержки и при этом в силу своего 
формального характера способны вво-
дить в заблуждение относительно приро-
ды семейного предпринимательства и 
особенностей осуществления связанной с 
ним деятельности.  

Осуществляя предпринимательскую 
деятельность в различных формах, члены 
семьи сохраняют ее единство, в результа-

                                                 
1 Проект Федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» // Феде-
ральный портал нормативно-правовых актов. 
URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa= 
98577 (дата обращения: 30.11.2022). 

те чего взаимодействующие с ними в 
рамках рыночных отношений третьи лица 
в той или иной мере либо вступают также 
в прямое или косвенное взаимодействие 
со всеми участвующими в такой деятель-
ности членами семьи, либо их права и 
обязанности оказываются связаны с реа-
лизацией прав и обязанностей членов се-
мьи, а также зависят от динамики разви-
тия отношений в семье, в том числе ее 
возможного распада, раздела имущества 
и структуры владения, отношений по 
наследованию и других обстоятельств, 
которые должны учитываться как при 
взаимодействии с субъектами семейного 
предпринимательства, так и при разра-
ботке правового регулирования связан-
ных с ним правоотношений.  

Следует также учитывать, что основ-
ной целью правового регулирования се-
мейного предпринимательства должно 
признаваться развитие семейной пред-
принимательской деятельности в каче-
стве особого направления предпринима-
тельской деятельности, позволяющего 
вовлечь в ее осуществление значитель-
ную часть населения, предоставить семь-
ям возможность повышения уровня своей 
обеспеченности, роста доходов уязвимых 
слоев населения за счет их вовлечения в 
такую экономическую деятельность. Бла-
гоприятные социальные и иные послед-
ствия для семей и отдельных их членов 
при этом являются следствием, а не при-
чиной развития семейного предпринима-
тельства. И. В. Ершова выступает за са-
мостоятельное правовое регулирование 
семейного предпринимательства на осно-
ве единого комплексного федерального 
закона «О семейном предприниматель-
стве» [1, с. 73]. Авторское видение разви-
тия правового регулирования семейного 
предпринимательства представлено в ра-
ботах А. В. Баркова [14], Л. Б. Максимо-
вич [15], Е. В. Олейник [16], И. Р. Аль-
бикова [17], В. К. Андреева [18],                
А. М. Грибкова [19], Э. А. Рамазановой 
[20], О. А. Серова [21].  
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При этом наряду с законодательны-
ми мерами, направленными на развитие 
семейного предпринимательства, должны 
также приниматься меры, позволяющие 
предотвращать связанные с ним возмож-
ные негативные последствия, включая 
привлечение несовершеннолетних лиц к 
работам с недопустимой для них нагруз-
кой либо мешающих их учебе и разви-
тию, нарушение правил техники безопас-
ности, отсутствие социального и меди-
цинского страхования работников и ряд 
других негативных последствий, обу-
словленных возможностью несоблюде-
ния требований, предусматриваемых за-
конодательством, ввиду невозможности 
обеспечить надлежащий контроль за их 
соблюдением без неоправданного вмеша-
тельства в отношения внутри семьи. 

Выводы 

Основные тенденции развития пра-
вового регулирования семейного пред-
принимательства в настоящее время свя-
заны с поиском оптимальной модели как 
самого семейного бизнеса, так и соответ-
ствующей законодательной базы. Дис-
куссии относительно правового воздей-
ствия, формирования правовой среды в 
большей степени касаются двух основ-
ных выводов: принятие самостоятельного 
нормативного правового акта и внесение 
изменений в закон о малом и среднем 
предпринимательстве. Выступая сторон-
ником первого направления, вместе с тем 
отметим, что на законодательном уровне 
требуется определить права и обязанно-
сти каждого участника семейной пред-

принимательской деятельности, а также 
случаи, особенности и условия наступле-
ния его ответственности по обязатель-
ствам, связанным с осуществлением та-
кой деятельности. Правовое регулирова-
ние должно также учитывать существо-
вание жизненного цикла любого семей-
ного предприятия, поскольку в процессе 
его существования может происходить 
изменение состава его владельцев и 
участников, изменение форм владения, 
условий осуществления управления и 
других характеристик, обусловленных 
прежде всего событиями, связанными с 
семейными обстоятельствами, включая 
изменение состава семьи, смену поколе-
ний, перераспределение функций и роле-
вых установок ее членов, возможное из-
менение приоритетов ее участников. 
Представляется, что основой для право-
вого регулирования должна стать специ-
альная статья Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации «Семейная предпри-
нимательская деятельность», в которой 
будут отражены ее системообразующие 
начала (субъектный состав, основные 
признаки, порядок организации деятель-
ности и условия ее осуществления), на 
основе которой формировать специаль-
ный закон «О семейном предпринима-
тельстве (бизнесе) в Российской Федера-
ции». Особое внимание следует уделить 
возможности участников семейного биз-
неса заключать соглашения о порядке и 
условиях осуществления семейной пред-
принимательской деятельности в силу 
априорной фидуциарности данного вида 
деятельности.  
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Abstract 

Relevance. Today, there is a significant increase in the number of extremist crimes committed using infor-
mation and telecommunication technologies, which gives rise to an urgent need to develop measures to counter 
them. However, among researchers there is no consensus on what should be understood as cyberextremism. Very 
often, too many elements are included in this concept. As a result of such uncertainty, the effectiveness of both the 
activities of law enforcement agencies directly to prevent such crimes and the development of appropriate preventive 
measures by the scientific community is reduced. 

The purpose is to determine the essence of the concept of "cyberextremism", distinguishing it from other in-
formation destructive impact on a person. 

Objectives: based on the analysis of the regulatory framework and scientific literature, to determine the key el-
ements that characterize the concept of "cyberextremism" and distinguish it from other forms of information destruc-
tive impact on a person in cyberspace. 

Methodology. In the course of the work, methods of theoretical research (analysis and synthesis, induction and 
deduction, mental modeling) as well as a statistical method were used. 

Results. The study proposes a definition of cyber-extremism as a set of extremist acts prohibited by the current 
legislation, necessarily accompanied by a specific way of committing them, namely, the use of information and tele-
communication technologies. 

Conclusions. In the course of the analysis of the current legislation and the opinions of researchers on the 
regulation of extremism, it was found that it should include only acts prohibited by criminal and administrative legisla-
tion, for which appropriate liability is established. Any other actions of a destructive nature, from a legal point of view, 
cannot be attributed to extremism. Based on the analysis of available scientific works devoted to the definition of cy-
bercrime, it was concluded that cyberextremism is a form of committing extremist crimes using information and tele-
communication technologies. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: image of a citizen; appearance; right to the image; consent to the use of the image; main object of 
the image. 
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Введение 

Появление, стремительное развитие 
и внедрение информационно-телеком-
муникационных технологий (далее – 
ИТТ) в сферы жизни общества породило 

новые способы совершения ранее суще-
ствовавших преступлений. Совокупность 
преступлений, совершаемых с помощью 
компьютерной системы или сети, в рам-
ках компьютерной системы или сети или 
против компьютерной системы или сети, 
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принято называть «киберпреступностью» 
[1, с. 78]. Об опасности такого способа 
совершения преступлений говорят мно-
гие исследователи. Например, А. Л. Оси-
пенко в качестве отличительных характе-
ристик киберпреступности выделяет: 
особую подготовленность преступников, 
повышенную скрытность, трансгранич-
ный, дистанционный характер и много-
образие способов совершения преступле-
ний [2, с. 109–110]. Аналогичные особен-
ности киберпреступлений отмечают также 
А. А. Коновалов, С. А. Наумов, Д. Д. Ко-
лесникова [3, с. 23].  

Сегодня можно с уверенностью го-
ворить о том, что возможности ИТТ ак-
тивно используются злоумышленниками 
для совершения преступлений экстре-
мистской направленности. Об этом сви-
детельствуют и статистические данные 
ГИАЦ МВД России. В качестве примера 
выделим долю преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), 
из общей совокупности преступлений 
экстремистской направленности1. Начи-
ная с 2019 г. наблюдается значительный 
прирост числа данных преступлений. Их 
доля составила 35,3% от всей совокупно-
сти зарегистрированных за январь-
октябрь 2022 года преступлений экстре-
мистской направленности (440 из 1247).  
Данный показатель остается стабильно 
высоким на протяжении последних лет: 
2019 г. – 44%, 2020 г. – 40%, 2021 г. – 
43%2. Аналогичная ситуация наблюдает-
ся и в отношении других составов пре-
ступлений экстремистской направленно-

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Феде-

рации: Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ: [ред. от 21.11.2022] // КонсультантПлюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 
29.11.2022).  

2 Состояние преступности в Российской 
Федерации // Министерство внутренних дел 
Российской Федерации. URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552 (дата 
обращения: 18.11.2022). 

сти. Отсюда следует вывод о том, что 
злоумышленники все чаще используют 
возможности ИТТ для совершения таких 
преступлений. Данный факт свидетель-
ствует о необходимости выработки эф-
фективных мер по противодействию ки-
берэкстремизму.  

Однако для достижения указанной 
цели необходимо разобраться в сущности 
данного понятия. Необходимость в этом 
возникает на фоне отсутствия среди ис-
следователей единого мнения о том, что 
следует понимать под киберэкстремиз-
мом. На наш взгляд, сегодня превалирует 
тенденция к излишне широкому толкова-
нию данного термина. Например, по 
мнению Л. И. Саввы  и А. С. Доколина,  
под киберэкстремизмом понимается не 
только совокупность экстремистских 
преступлений с использованием ИТТ, но 
и сам факт приверженности к экстре-
мистским взглядам [4, с. 2]. О. В. Обер-
нихина, в свою очередь, выделяет ки-
берэкстремистские преступления в каче-
стве нового вида экстремизма, наряду с 
политическим, религиозным, социаль-
ным и др. [5, с. 30] Некоторые исследова-
тели отождествляют киберэкстремизм и 
деструктивное информационно-психоло-
гическое влияние на человека, которое 
теоретически может сформировать у него 
экстремистские убеждения. Например, по 
мнению В. Н. Макашовой  и Е. В. Черно-
вой,  под киберэкстремизмом следует по-
нимать и негативное воздействие, кото-
рое, например, заключается в том, что, 
общаясь в социальных сетях или развле-
каясь в компьютерных играх,  пользова-
тель незаметно для себя впитывает и рас-
пространяет среди своих знакомых экс-
тремистские идеи, которые там могут по-
даваться в шуточной или иной завуали-
рованной форме [6, с. 331].  

Считаем, что такое расширительное 
толкование в первую очередь не соответ-
ствует положениям действующего зако-
нодательства касательно определения 
экстремизма и противоречит принятому 
понятию киберпреступности. Более того, 
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данный факт препятствует выработке 
эффективной системы предупреждения 
преступлений, совершаемых с использо-
ванием ИТТ. 

 

Методология  

В основу исследования положен все-
общий диалектический метод. В целях 
обоснования актуальности исследования 
был использован статистический метод. 
Кроме того, был использован общенауч-
ный метод анализа, который позволил 
определить ключевые свойства, характе-
ризующие понятие «киберэкстремизм». 
Также применялись методы синтеза, де-
дукции и индукции. Для формулировки 
выводов исследования использован фор-
мально-логический метод. 

Результаты и их обсуждение  

На сегодняшний день понятие ки-
берпреступности находит свое отражение 
в ряде научно-исследовательских работ. 
С точки зрения В. В. Урбана, под ней 
следует понимать всю совокупность об-
щественно опасных деяний, запрещен-
ных уголовным законодательством под 
угрозой наказания, механизм совершения 
которых предполагает использование 
информационных технологий и (или) 
информационно-телекоммуникационных 
сетей [7, с. 58]. Т. Л. Тропина считает, 
что под киберпреступностью следует по-
нимать «противоправные общественно 
опасные действия, совершенные с помо-
щью или посредством компьютеров, 
компьютерных сетей и программ» [8,          
с. 141]. По мнению И. Г. Черкунова, ки-
берпреступность охватывает все пре-
ступные деяния, которые совершаются с 
использованием средств информационно-
коммуникационных технологий [9, с. 178]. 
А. С. Унукович в своем исследовании 
утверждает, что к таким преступлениям 
следует относить все уголовно наказуе-
мые деяния, которые совершаются с ис-
пользованием технологий, моделирую-
щих киберпространство. При этом поня-

тия «преступность с использованием 
ИТТ» и «киберпреступность» являются 
равнозначными [10, с. 279].  

Таким образом, можно утверждать, 
что ключевым признаком киберэкстре-
мизма является способ совершения пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти, а именно использование возможно-
стей информационно-телекоммуникаци-
онных технологий. Однако можно ли 
утверждать, что данный факт позволяет 
говорить о появлении нового вида экс-
тремизма? В примечании 2 к статье 282.1 
УК РФ указывается на то, какие противо-
правные деяния следует относить к экс-
тремистским. Под ними понимаются пре-
ступления, совершенные по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненави-
сти или вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы. Следовательно, в со-
ответствии с действующим законода-
тельством преступления экстремистской 
направленности характеризуются моти-
вами их возникновения. По указанному 
критерию и следует выделять виды экс-
тремизма. Таким образом, некорректно 
говорить о том, что киберэкстремизм яв-
ляется новым видом экстремизма. Поня-
тие «киберэкстремизм» характеризует 
специфический способ совершения пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти, а именно использование ИТТ. Здесь 
следует согласиться с мнением Е. А. Ку-
ликова о том, что активное использова-
ние преступниками возможностей ИТТ 
способствовало появлению и распростра-
нению новой формы проявления экстре-
мизма, но не изменило содержательную 
составляющую данного явления. Как 
справедливо отмечает исследователь, 
«как он был политическим, религиозным, 
национальным и т. п., так он таковым и 
остался» [11, с. 12].  

На наш взгляд, сегодня существует 
проблема излишне широкого толкования 
термина «киберэкстремизм». Например, 
Д. А. Акимова к киберэкстремизму отно-
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сит скрытую пропаганду в Интернете де-
структивных идей [12, с. 99].  В своем ис-
следовании О. С. Жукова, наряду с пре-
ступлениями экстремистской направлен-
ности, совершаемыми с использованием 
ИТТ, говорит также об использовании 
информации, оказывающей деструктив-
ное воздействие на психику людей, не 
осознаваемое ими [13, с. 11].  

Раскрывая сущность политико-пра-
вовых мер по борьбе с «информацион-
ным экстремизмом», Р. В. Упорников к 
экстремизму относит в том числе соци-
ально-психическое и опосредованно фи-
зическое деструктивное влияние на чело-
века [14, с. 13]. В своем социологическом 
исследовании В. А. Пономарев к нега-
тивным проявлениям экстремизма отно-
сит, например, подмену положительных 
ценностных ориентиров общества соци-
альным и моральным цинизмом, заклю-
чающимся в воздействии на человека 
сценами насилия и порнографии [15,        
с. 311]. Безусловно, все вышеперечис-
ленное можно отнести к детерминантам 
преступлений экстремистской направ-
ленности, совершаемых с использовани-
ем ИТТ. Однако, на наш взгляд, непра-
вильно говорить о том, что такие дей-
ствия являются киберэкстремизмом.  

Для обоснования указанной точки 
зрения необходимо разобраться в сущно-
сти понятия экстремизма. Термин «экс-
тремизм» происходит от латинского сло-
ва extermus («крайний», т. е. выходящий 
за установленные границы дозволенного) 
и означает приверженность к крайним 
взглядам [16, с. 1127]. Чаще всего такое 
понятие используется в политике и со-
циологии, о чем прямо сказано, напри-
мер, в толковом словаре Л. И. Скворцова: 
«Экстремизм – приверженность к край-
ним взглядам и мерам (обычно в полити-
ке, общественной деятельности)» [17,       
с. 1065]. Указанное определение пред-
ставляется излишне широким для целей 
выработки эффективных мер по противо-
действию негативным последствиям экс-
тремизма. Опираясь на такое широкое 

толкование, при определенных обстоя-
тельствах экстремизм можно посчитать 
даже положительным явлением. Напри-
мер, во время войны государство иногда 
вынуждено принимать крайние меры, в 
том числе и в отношении собственных 
граждан (согласно указанному определе-
нию такие действия являются в чистом 
виде экстремизмом), однако это может 
быть необходимо для сохранения госу-
дарства и в конечном счете восприни-
маться как нечто положительное. Такое 
расширительное толкование экстремизма 
может быть приемлемо для ряда обще-
ственных наук (политология, социология, 
социальная психология и др.), однако оно 
противоречит положениям нормативно-
правовых актов, характеризующих экс-
тремизм.  

На сегодняшний день в отечествен-
ном законодательстве отсутствует точное 
определение экстремизма, но в целом ря-
де нормативно-правовых актов его со-
держательная составляющая раскрывает-
ся через закрепление отдельных запретов. 
В ст. 13 Конституции Российской Феде-
рации установлен запрет на создание и 
деятельность общественных объедине-
ний, цели или действия которых направ-
лены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации, под-
рыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни. Согласно положениям 
ст. 29 Конституции Российской Федера-
ции, противозаконным является в том 
числе и пропаганда таких действий.  
Данные положения конкретизируются в  
ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 144-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»1. Пере-
числение содержащихся в указанном акте 

                                                 
1 О противодействии экстремистской 

деятельности: Федер. закон от 25 июля 2002 
г. № 114-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_37867/ (дата обращения: 29.11.2022). 
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деяний позволяет охарактеризовать их 
как противоправные, т. е. противореча-
щие существующим на сегодняшний 
день законодательно закрепленным нор-
мам права.  

Противоправность является обяза-
тельным признаком, характеризующим 
такие понятия, как «экстремистская 
идеология» и «проявления экстремизма», 
содержащиеся соответственно в пп. «в» и 
«г» ч. 4 разд. 1 Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 3441.  
Опираясь на положения Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 
2011 г. № 11  «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности», Верхов-
ный Суд в качестве примера экстремизма 
приводит отдельные составы преступле-
ний (ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 
282.3 УК РФ и др.)2.  

Таким образом, Верховный Суд РФ 
определяет под экстремизмом именно 
преступления, характеризующиеся соот-
ветствующими мотивами их совершения. 
Точку зрения о том, что под экстремиз-
мом следует понимать исключительно 
деяния, запрет на совершение которых 
установлен законодательно, разделяет и 
ряд исследователей. Например, Е. П. Се-
ргун утверждает, что одним из ключевых 
признаков экстремизма является «пре-
творение экстремистских воззрений уго-
ловно наказуемыми способами» [18, с. 8]. 

                                                 
1 Об утверждении Стратегии противо-

действия экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года: Указ Президента РФ от        
29 мая 2020 г. № 344 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2020. № 22. С. 3475.  

2 О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской 
направленности: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г.       
№ 11: [ред. от 28.10.2021] // Консультант-
Плюс. URL: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_10699/ (дата обраще-
ния: 29.11.2022). 

Аналогичную точку зрения в своем ис-
следовании высказывает и А. Г. Хлебуш-
кин, характеризуя экстремизм как «про-
тивоправную деятельность, осуществле-
ние которой причиняет или может при-
чинить существенный вред основам кон-
ституционного строя или конституцион-
ным основам межличностных отноше-
ний» [19, с. 27].  

В результате можно сделать вывод о 
том, что под экстремизмом понимается 
совершение соответствующих запрещен-
ных законодательством общественно 
опасных деяний, направленных на нару-
шение основ конституционного строя, 
территориальной целостности, возбужде-
ние ненависти или вражды, а также уни-
жение чести и достоинства человека или 
группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, вероисповедания, языка, 
за которые устанавливается юридическая 
ответственность. Таким образом, считаем 
неправильным включать в понятие «ки-
берэкстремизм» иное деструктивное ин-
формационное воздействие на человека в 
киберпространстве. Несмотря на взаимо-
связанность этих явлений, они в первую 
очередь имеют различную юридическую 
природу. Под «иными» здесь следует по-
нимать не запрещенные действующим 
законодательством действия, а значит, их 
нельзя характеризовать как экстремизм, 
совершаемый в том числе и с использо-
ванием ИТТ.  

Далеко не всякое (пускай и деструк-
тивное) информационное воздействие, 
оказываемое на человека в киберпро-
странстве, по действующему уголовному 
законодательству образует состав какого-
либо преступления. Согласно положени-
ям Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11«О су-
дебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направ-
ленности», ключевым признаком пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти является прямой умысел. Под воз-
буждением ненависти или вражды пони-
маются прямые высказывания, непосред-
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ственно обосновывающие и утверждаю-
щие необходимость геноцида, массовых 
репрессий, депортаций.  

Таким образом, следует не согла-
ситься, например, с мнением Е. О. Кубя-
кина и А. Н. Сафронова, которые, говоря 
об опасности использования преступни-
ками возможностей глобальной сети Ин-
тернет в распространении экстремизма, 
относят к нему любые аморальные дей-
ствия, «направленные на нивелировку 
духовно-нравственных норм и разруша-
ющие их, провоцируя кризис духовно-
нравственного пространства» [20, с. 102].  
На наш взгляд, такая формулировка хо-
рошо отражает сущность одной из при-
чин возможного формирования у челове-
ка в будущем экстремистских взглядов и 
идей. Безусловно, противодействие этому 
явлению – одно из приоритетных задач 
криминологии. Однако далеко не все 
действия, подпадающие под предложен-
ную авторами характеристику, будут яв-
ляться экстремизмом. Несмотря на то, 
что они совершаются с использованием 
ИТТ, сами по себе они могут не содер-
жать признаков состава какого-либо пре-
ступления, а значит, их нельзя охаракте-
ризовать как киберэкстремизм. 

Выводы  

Таким образом, на основе проведен-
ного исследования можно сказать, что 
понятие «киберэкстремизм»: 

– включает в себя исключительно 
запрещенные уголовным и администра-
тивным законодательством деяния, за ко-
торые устанавливается соответствующая 
ответственность; 

– определяется указанными в зако-
нодательстве мотивами совершения экс-
тремистских преступлений, а именно мо-
тивами политической, идеологической, 

расовой, национальной, религиозной, со-
циальной ненависти или вражды; 

– характеризует специфический спо-
соб совершения преступлений экстре-
мистской направленности, а именно ис-
пользование информационно-телекомму-
никационных технологий. 

В результате отметим, что киберэкс-
тремизм характеризует не новый вид экс-
тремизма, а специфический, набирающий 
все большую популярность среди пре-
ступников способ совершения уже суще-
ствующих преступлений экстремистской 
направленности. На наш взгляд, необхо-
димость объединения экстремистских 
преступлений, совершаемых с использо-
ванием ИТТ, в рамках одного отдельного 
термина «киберэкстремизм» обусловлена 
большим количеством этих деяний, а 
также необходимостью выработки спе-
цифических мер противодействия им.  

Считаем также, что необходимо раз-
граничивать киберэкстремизм и иное де-
структивное информационное  воздей-
ствие на человека в киберпространстве. 
Такое зачастую неявное, завуалирован-
ное влияние на психику человека следует 
рассматривать как детерминанту совер-
шения экстремистских преступлений, но 
не следует отождествлять эти понятия. 
Дифференциация позволит устранить 
имеющуюся на данный момент неопре-
деленность в понимании сущности пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти, совершаемых с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных 
технологий, а также факторов, причин и 
условий их совершения. Считаем, что та-
кой подход позволит выработать наибо-
лее конкретные предупредительные меры 
и сформировать эффективную систему 
противодействия указанным преступле-
ниям. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время в российском государстве активно ведется деятельность по 
совершенствованию уголовного законодательства. В частности, в связи с проведением специальной во-
енной операции на Украине в Уголовный кодекс Российской Федерации за 2022 год были приняты ряд по-
правок, направленных непосредственно на защиту граждан и государства от новых форм преступлений и 
угроз государственной безопасности. Существующие изменения в современном законодательстве акту-
ализируют задачу изучения отечественного опыта обеспечения государственной безопасности и пресе-
чения преступлений, на нее посягающих. Огромный вклад в систематизацию уголовного законодатель-
ства и уголовно-правовую классификацию преступности внес выдающийся советский юрист Дмитрий 
Иванович Курский.   

Цель исследования заключается в определении роли и значения народного комиссара юстиции                
Д. И. Курского в кодификации советского уголовного права.  

Задачи направлены на рассмотрение идей Д. И. Курского о становлении и кодификации уголовного 
законодательства РСФСР, анализ его законодательной деятельности в области уголовно-правового ре-
гулирования общественных отношений в советском государстве.  

Методология. Для достижения поставленной цели в статье использовались всеобщий диалектиче-
ский метод; общенаучные методы: синтеза, анализа, дедукции, индукции, системно-структурный; част-
нонаучный метод – исторический; специальные методы: формально-юридический, метод толкования пра-
вовых норм, формально-логический.   

Результаты. В ходе проведенной работы дана характеристика научной и общественно-
политической деятельности Д. И. Курского, определен его вклад в развитие правовой доктрины 
и кодификацию уголовного законодательства советского государства. 

Вывод. Законотворчество народного комиссара юстиции и одновременно первого Генерального 
прокурора РСФСР послужило основой для систематизации уголовно-правовых норм в единый кодифициро-
ванный нормативный правовой акт (Уголовный кодекс РСФСР 1922 года).  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. Currently, the Russian state is actively working to improve criminal legislation. In particular, in con-
nection with the conduct of a special military operation in Ukraine, a number of amendments were adopted to the 
Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Criminal Code of the Russian Federation) for 
2022 aimed directly at protecting citizens and the state from new forms of crimes and threats to state security. The 
existing changes in modern legislation actualize the task of studying the domestic experience of ensuring state secu-
rity and suppressing crimes that encroach on it. Dmitry Ivanovich Kursky, an outstanding Soviet lawyer, made a huge 
contribution to the systematization of criminal legislation and the criminal classification of crime. 

The purpose of the study is to determine the role and significance of the People's Commissar of Justice D.I. 
Kursky in the codification of Soviet criminal law. 

The objectives are aimed at considering D. I. Kursky's ideas on the formation and codification of the criminal 
legislation of the RSFSR, the analysis of his legislative activity in the field of criminal law regulation of public relations 
in the Soviet state. 

Methods. To achieve this goal, the article used the universal dialectical method; general scientific methods: 
synthesis, analysis, deduction, induction, system-structural; private scientific method – historical; special methods: 
formal-legal, method of interpretation of legal norms, formal-logical. 

Results. In the course of the work carried out, the characteristics of D. I. Kursky's scientific and socio-political 
activities are given, his contribution to the development of legal doctrine and the codification of the criminal legislation 
of the Soviet state is determined. 

Conclusion. The lawmaking of the People's Commissar of Justice and at the same time the first Prosecutor 
General of the RSFSR served as the basis for the systematization of criminal law norms into a single codified norma-
tive legal act (the Criminal Code of the RSFSR of 1922). 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Огромный вклад в становление и раз-
витие кодификации советского права внес 
Дмитрий Иванович Курский (1874-1932) – 
выдающийся советский общественно-
политический деятель, ученый,  первый 

советский генеральный прокурор, руково-
дитель Института советского права.  

Д. И. Курский родился 22 октября 
1874 г. в семье инженера-технолога, за-
кончил с отличием Коллегию Павла Га-
лагана в Киеве, затем поступил на юри-
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дический факультет Московского уни-
верситета. В 1904 г. Дмитрий Иванович, 
разделяя позиции большевиков, вступил 
в Российскую социал-демократическую 
рабочую партию. Трудолюбие и принци-
пиальность Д. И. Курского позволили 
ему занимать ответственные должности 
народного комиссара юстиции (с 1918 г. 
по 1928 г.) и одновременно Генерального 
прокурора РСФСР (с 1922 г. по 1928 г.). 
По мнению Б. В. Виленского, «главой 
НКЮ РСФСР Курский был назначен не 
случайно, так как являлся членом партии 
большевиков с 1904 г. и до революции 
вел активную деятельность по организа-
ции рабочих на борьбу против царизма» 
[1, с. 129]. Стоит отметить, что практиче-
ская работа, проводимая народным ко-
миссаром юстиции, оказала существен-
ное влияние на становление и развитие 
советской правовой системы. 

Научная деятельность Дмитрия Ива-
новича была посвящена различным от-
раслям советского права. Он являлся ав-
тором работ, в которых затрагивались 
вопросы разработки и подготовки Кон-
ституций РСФСР, создания нового про-
летарского права, деятельности органов 
социалистического правосудия, правово-
го регулирования экономической сферы 
деятельности, а также семейных правоот-
ношений и др. [2, с. 14–193] 

Одним из выдающихся трудов            
Д. И. Курского является «Систематиче-
ский сборник важнейших декретов (1917 
– 1920 гг.)», подготовленный им в 1920 г. 
Сборник содержал в себе нормативные 
правовые акты органов советской власти, 
классифицированных по соответствую-
щим разделам. В предисловии он отме-
чал, что в него «включены законы, как 
материального, так и организационного 
характера, позволяющие иметь представ-
ление о Социальном праве Советской 
Республики» [3, с. 1]. Указанный труд 
имел первостепенное значение для удо-
влетворения потребности практических 
сотрудников в едином доступе к наибо-

лее востребованным нормам советского 
законодательства, а также для изучения 
гражданами государственного устройства 
советского государства.  

Значительное внимание народный 
комиссар юстиции уделял кодификации 
советского законодательства в сфере уго-
ловно-правовых отношений. В этой обла-
сти Д. И. Курским были подготовлены 
статьи «Новое уголовное право» [4, с. 23–
30] и «Уголовный кодекс 1922 г.» [5,          
с. 52–59]. 

В настоящее время имеется ряд ис-
следований, посвященных изучению тру-
дов Д. И. Курского. В частности, о его 
жизни, научных взглядах, работе по си-
стематизации советского законодатель-
ства писали Л. И. Антонова [6], В. И. Афа-
насьева [7], Н. И. Биюшкина [8], Б. В. Ви-
ленский [1], О. Д. Максимова [9], А. Г. Пе-
тров [10], О. С. Рубан [11],  С. Н. Токаре-
ва [12], А. Н. Улиско [13], О. Ф. Шишов 
[14] и др. 

Методология  

Для достижения поставленных задач 
использовался всеобщий диалектический 
метод познания, послуживший основой 
при исследовании формирования и раз-
вития советского уголовного законода-
тельства в период Гражданской войны и 
переходного периода к новой экономиче-
ской политике. Использовались общена-
учные методы, такие как анализ и синтез, 
индукция и дедукция, позволившие по-
лучить достоверные знания о роли и зна-
чении законотворческой деятельности          
Д. И. Курского в области советского уго-
ловного права. Системно-структурный 
метод способствовал рассмотрению фор-
мирования проекта Уголовного кодекса 
РСФСР 1922 г. как целостной структуры 
уголовно-правовых норм. Исторический 
частнонаучный метод использовался для 
описания процесса систематизации уго-
ловного законодательства, проводимого 
народным комиссаром юстиции Д. И. Ку-
рским. При анализе нормативных право-
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вых актов законодательных органов 
РСФСР применялись формально-юриди-
ческий и метод толкования правовых 
норм. В основу формулировки выводов 
по результатам проведенного исследова-
ния был положен формально-логический 
метод. 

Результаты и их обсуждение 

Возглавляемый Д. И. Курским На-
родный комиссариат юстиции (далее – 
НКЮ) осуществлял практическую работу 
по разработке и подготовке законода-
тельных проектов. О деятельности НКЮ 
ее председатель писал: «Крупную зако-
нодательную работу в  области матери-
ального права проделывает Народный 
комиссариат юстиции в ту же пору (ко-
нец 1918 г.). Народный комиссариат юс-
тиции давал ряд руководящих указаний, 
инструкций, которые позволяли уяснить 
себе до конца точку зрения советской 
власти на соответствующий вопрос и па-
рализовали множество всяких обходов 
закона, не замедливших проявиться» [2, 
с. 86]. Редактированием проектов законо-
дательных и правительственных актов 
центральных учреждений РСФСР и ко-
дификацией действующих декретов и по-
становлений занимался отдел законода-
тельных предположений и кодификации 
НКЮ1. 

В своей государственной и законо-
творческой деятельности Д. И. Курский 
подчеркивал необходимость в утвержде-
нии законности путем издания четких и 
доступных законов. Он утверждал: «Если 
мы будем только говорить о революци-
онной законности, а законов не будет, то 
это будет весьма эффективное слово, но 
не больше. Необходимо иметь твердую и 
в достаточной степени разработанную 

                                                 
1 Постановление НКЮ РСФСР «Об от-

делах Народного Комиссариата Юстиции 
(Положение)» // Собрание узаконений и рас-
поряжений Рабочего и Крестьянского прави-
тельства. 1920. № 90, ст. 465. 

систему норм, чтобы не только говорить 
о революционной законности, но и про-
водить ее в жизнь» [2, с. 111]. Формы со-
ветских законов, правовых норм «…до-
лжны быть понятными, ясными, четкими, 
доступными широким массам рабочих и 
крестьян» [2, с. 70].  

В первые годы советской власти 
накопился огромный массив норматив-
ных правовых актов. Многочисленное 
разнообразие правовых норм, издаваемых 
законодательными органами власти и их 
реализация правоприменительными ор-
ганами на основе революционного право-
сознания, привели к значительным про-
белам в правовой системе советского 
государства, в результате чего остро 
назрел вопрос о систематизации совет-
ского законодательства в виде кодифика-
ции, предполагающей сведение многооб-
разия норм права, сосредоточенных в 
разных актах, в единый нормативный 
правовой акт [6, с. 136]. 

Уже в июле 1918 г., на втором Все-
российском съезде областных и губерн-
ских комиссаров юстиции, Д. И. Курский 
утверждал о необходимости «нормиро-
вать ряд явлений в области уголовного 
права, определить и точно зафиксировать 
те явления в области уголовной, которые 
подтачивают и могут свести на нет весь 
тот колоссальный сдвиг, который произ-
вела пролетарская революция» [15, с. 84]. 

В 1919 г. Д. И. Курский принимает 
непосредственное участие в подготовке 
первого кодифицированного акта в обла-
сти советского уголовного права – «Руко-
водящие начала по уголовному праву 
Р.С.Ф.С.Р.». Во введении к «Руководя-
щим началам» отмечалось, что пролета-
риат достаточно успешно справлялся с 
так называемыми «врагами народа» пу-
тем применения тех или иных мер наси-
лия бессистемно и неорганизованно. Од-
нако двухлетняя борьба показала необхо-
димость в разработке систематизирован-
ного уголовного законодательства на ос-
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нове нового «пролетарского права»1. 
Термин «пролетарское право» впервые 
был введен Дмитрием Ивановичем, пола-
гавшим, что «советской власти предстоя-
ло не только отменить отдельные законы, 
проникнутые духом царской охранки, но 
разрушить все от века существующие ос-
новы буржуазного общества и на разва-
линах создать новое право, пролетарское 
коммунистическое право» [2, с. 56]. На 
основе нового «пролетарского права» 
строились «Руководящие начала», кото-
рые содержали основные принципы уго-
ловной политики советского государства.  
Документ стал основой для дальнейшего 
развития правовой доктрины и уголовно-
го законодательства. Однако, как отмеча-
ет С. Н. Токарева, особенную часть уго-
ловного права в период 1917–1919 гг.  со-
здать не удалось (отдельные составы пре-
ступлений достаточно часто описывались 
в издаваемых декретах) в силу отсутствия 
судебной практики и по иным причинам 
[12, с. 158]. 

Анализируя первые декреты совет-
ской власти в сфере уголовно-правовых 
отношений, Дмитрий Иванович отмечал 
содержание в них общих указаний на тот 
или иной род преступной деятельности, 
тем самым судьям предоставлялась воз-
можность индивидуализировать не толь-
ко отдельные случаи преступлений, но и 
определять «какое деяние требует уго-
ловной репрессии и, следовательно, явля-
ется преступлением» [5, с. 49]. К особо 
опасным деяниям против советской вла-
сти относились контрреволюционные 
преступления, направленные непосред-
ственно против диктатуры пролетариата, 
завоеваний Октябрьской революции, со-
ветского государства. Предлагая схему 
особенной части Уголовного кодекса,          

                                                 
1 Постановление НКЮ РСФСР от 12 де-

кабря 1919 г. «Руководящие начала по уго-
ловному праву Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание уза-
конений и распоряжений Рабочего и Кре-
стьянского правительства. 1919. № 66, ст. 
590. 

Д. И. Курский относил к данным деяниям 
«созыв населения набатным звоном, тре-
вожными гудками, рассылкой гонцов и         
т. п. способами с контрреволюционными 
целями; контрреволюционные и иные де-
яния, идущие против всех завоеваний Ок-
тябрьской революции и направленные к 
ослаблению силы и авторитета советской 
власти» [5, с. 46]. Всего народный комис-
сар юстиции в статье «Новое уголовное 
право» предлагал выделить 11 глав пре-
ступных деяний (преступления против 
личности; преступления против рабоче-
крестьянского правительства; нарушение 
обязанностей военной службы; наруше-
ние обязанностей государственной и об-
щественной службы; нарушение поста-
новлений, регулирующих производство; 
нарушение порядка снабжения населения 
продуктами; имущественные правонару-
шения; нарушение постановлений о част-
ной торговле и кредите; нарушение по-
становлений о налогах; нарушение по-
становлений о почте и телеграфе и нару-
шение постановлений об охране научных 
и художественных ценностей) [5, c. 45–
48]. Однако санкций за указанные пре-
ступления Д. И. Курский не указал, отме-
тив, что ответственность должна быть 
«по всей строгости революционных зако-
нов» [5, с. 49]. 

В связи с переходом советского го-
сударства к новой экономической поли-
тике возникла необходимость восстанов-
ления народного хозяйства, а также ре-
формирования отдельных направлений 
деятельности органов советской власти. 
Определяя характер работы НКЮ 
РСФСР, Д. И. Курский в статье «Бли-
жайшие задачи Народного Комиссариата 
Юстиции» утверждал о том, что уголов-
ное право, представляющее целую систе-
му норм, «ограждает интересы РСФСР в 
целом и охраняет тот порядок обще-
ственных отношений, который устанав-
ливается на новый период экономики». 
Поэтому приоритетными направлениями 
деятельности НКЮ РСФСР должны быть 
подготовка и разработка: «1) Уголовного 
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кодекса РСФСР, 2) Кодекса законов об 
обязательствах по договору, 3) Кодекса 
законов о земле, 4) Кодекса (пересмот-
ренного) о труде, 5) Положения об 
управлении государственными предприя-
тиями (крупная промышленность), 6) По-
ложения о транспорте, 7) Положения о 
мелкой промышленности, 8) Положения 
о государственной и частной торговле и 
ряд других более мелких декретов. Неко-
торые из этих кодексов (как напр., Уго-
ловный) целиком разрабатываются НКЮ 
РСФСР, другие разрабатываются эконо-
мическими Наркоматами при участии 
НКЮ РСФСР» [16, с. 3]. 

Принимая непосредственное участие 
в работе III сессии ВЦИК IX созыва, 
народный комиссар юстиции давал разъ-
яснения отдельных положений по проек-
ту Уголовного кодекса РСФСР. В первую 
очередь им был выделен принцип классо-
вости советского уголовного права. Дан-
ный принцип заключался в том, что пре-
ступления определялись как «явления, 
опасные для того строя, который мы за-
щищаем и отнюдь не стремимся строить 
борьбы с преступлением на началах ме-
сти и устрашения, т. е. на тех началах, на 
которых строил свою работу с преступ-
лением и преступностью старый мир 
буржуазного уголовного права» [5, с. 52]. 
Следовательно, изначально в проекте 
Уголовного кодекса устрашение не при-
знавалось целью уголовного наказания, 
однако выделялась идея о закреплении 
особого рода преступлений – контррево-
люционных. По мнению О. Д. Максимо-
вой, «включение контрреволюционных 
преступлений в Особенную часть УК 
РСФСР являлось одним из проявлений 
принципа классовости в советском уго-
ловном праве» [9, с. 231].  

Вместе с тем Уголовный кодекс 
Дмитрий Иванович определял как «свод 
правил, который должен помочь возмож-
но целесообразнее сохранить нашу рес-
публику от опасных для нее деяний» [5, 
с. 52], т. е. народный комиссар юстиции в 
основу Уголовного кодекса вкладывал 

идею сохранения советской власти,  что, 
в свою очередь, позволяет нам выдвинуть 
предположение о том, что борьба с госу-
дарственными преступлениями была 
приоритетным направлением в уголовной 
политике государства. 

Опасные деяния против государства 
Д. И. Курский подразделял на две основ-
ные группы. Первая группа содержала в 
себе преступления, которые непосред-
ственно посягали на советский строй и 
требовали более сильных репрессий 
(контрреволюционные преступления). 
Вторая группа преступлений, которые 
являлись «пережитком старого строя», в 
жесткой репрессивной политике государ-
ства не нуждались. В процессе обсужде-
ния проекта Д. Б. Рязанов выступил про-
тив включения раздела «О контрреволю-
ционных преступлениях» в проект Уго-
ловного кодекса РСФСР, обосновывая 
это тем, что при рассмотрении данных 
преступных деяний необходимо руковод-
ствоваться «революционной целесооб-
разностью», а не нормами уголовного за-
кона. По мнению Дмитрия Ивановича,  
«т. Рязанов предлагает нам возвратиться 
к тому моменту, от которого мы ото-
шли». Так, Декрет ВЦИК от 6 февраля 
1922 г. «Об упразднении Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии и о правилах 
производства обысков, выемок и аре-
стов»1 свидетельствует о том, что контр-
революционные преступления необходи-
мо рассматривать на основе норм уголов-
ного законодательства. Поэтому «раздел 
о контрреволюционных преступлениях, 
подчеркивает Д. И. Курский, – есть логи-
ческий вывод из этого положения» [5,           
с. 57].     

Немаловажно отметить, что значи-
тельное влияние на формирование разде-

                                                 
1  Декрет ВЦИК от 6 февраля 1922 г. 

«Об упразднении Всероссийской Чрезвычай-
ной Комиссии и о правилах производства 
обысков, выемок и арестов» // Собрание уза-
конений и распоряжений Рабочего и Кре-
стьянского правительства. 1922. № 16,            
ст. 160. 
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ла «О контрреволюционных преступле-
ниях» оказал В. И. Ленин. Будучи пред-
седателем Совета Народных Комиссаров 
РСФСР, он принимал активное участие в 
разработке и корректировке  норматив-
ных актов советской власти, в том числе 
и уголовного законодательства. В пере-
писке с Д. И. Курским В. И. Ленин наста-
ивал на политической составляющей бу-
дущего Уголовного кодекса, на усилении 
репрессивных мер в отношении контрре-
волюционных деяний, посягающих на со-
ветскую власть. Так, в письме к народно-
му комиссару юстиции (15 мая 1922 г.)  
В. И. Ленин указывал на необходимость 
применения расстрела как высшей меры 
наказания за контрреволюционную дея-
тельность [17, с. 189], что в последующем 
нашло свое отражение в виде санкций за 
совершение контрреволюционных пре-
ступлений.   

Формулировку дефиниции «контрре-
волюционное преступление» также пред-
ложил В. И. Ленин в двух вариантах в 
письме к Д. И. Курскому от 17 мая 1922 г. 
Первый вариант предусматривал: «Про-
паганда, или агитация, или участие в ор-
ганизации, или содействие организациям, 
действующие (пропаганда и агитация) в 
направлении помощи той части междуна-
родной буржуазии, которая не признает 
равноправия приходящей на смену капи-
тализма коммунистической системы соб-
ственности и стремится к насильствен-
ному ее свержению, путем ли интервен-
ции, или блокады, или шпионажа, или 
финансирования прессы и т. под. сред-
ствами, карается высшей мерой наказа-
ния, с заменой, в случае смягчающих ви-
ну обстоятельств, лишением свободы или 
высылкой за границу» [17, с. 190]. Текст 
второго варианта состоял из двух пунк-
тов. В первой части (пункт «а») под 
контрреволюционным преступлением 
понималась «пропаганда или агитация, 
объективно содействующие той части 
международной буржуазии, которая и т. д. 
до конца» [17, с. 191]. Во второй части 
(пункт «б») за контрреволюционное дея-

ние подвергались наказанию «виновные в 
участии в организациях или в содействии 
организациям или лицам, ведущим дея-
тельность, имеющую вышеуказанный ха-
рактер (деятельность коих имеет выше-
указанный характер)» [17, с. 191]. Следо-
вательно, во втором варианте статьи о 
контрреволюционных преступлениях от-
сутствовало упоминание о пропаганде и 
агитации как видах контрреволюционной 
деятельности.  

Предлагая данные формулировки,   
В. И. Ленин отмечал: «Основная мысль, 
надеюсь, ясна, несмотря на все недостат-
ки черновика: открыто выставить прин-
ципиальное и политически правдивое (а 
не только юридически узкое) положение, 
мотивирующее суть и оправдание терро-
ра, его необходимость, его пределы. Суд 
должен не устранить террор; обещать это 
было бы самообманом или обманом, а 
обосновать и узаконить его принципи-
ально, ясно, без фальши и прикрас. Фор-
мулировать надо как можно шире, ибо 
только революционное правосознание и 
революционная совесть поставят условия 
применения на деле, более или менее 
широкого» [17, с. 190]. Стоит отметить, 
что в дальнейшем замечания В. И. Лени-
на (с определенными корректировками) 
нашли свое отражение в ст. 57, 61, 70  
главы 1 «Государственные преступле-
ния» раздела 1 «О контрреволюционных 
преступлениях» Уголовного кодекса 
РСФСР 1922 г.1 

В своем докладе на III сессии ВЦИК 
IX созыва Дмитрий Иванович подчерки-
вал необходимость закреплении аналогии 
в проекте Уголовного кодекса РСФСР 
[18, с. 147; 19, с. 20]. В частности, он 
утверждал, что «если мы хотим действи-
тельно создать кодекс, который будет бо-
роться с опасными для советского строя 
явлениями, то мы должны иметь статьи, 

                                                 
1 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. 

«О введении в действие Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание узаконений и распо-
ряжений Рабочего и Крестьянского прави-
тельства. 1922. № 15, ст. 153. 
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которые дают возможность судье дей-
ствовать по аналогии… чтобы найти вы-
ход из положения…» [5, с. 58]. Народный 
комиссар юстиции обосновывал данное 
положение тем, что органы советской 
власти не всегда оперативно могут реаги-
ровать на явления в общественной жизни, 
вследствие чего возникают пробелы в за-
конодательстве. Поэтому существует 
«необходимость властно вмешиваться 
суду, чтобы парализовать опасные явле-
ния, а не дожидаться, пока будут декре-
тированы нормы» [5, с. 59]. После внесе-
ния всех поправок и обсуждений Уголов-
ный кодекс РСФСР был принят 23 мая 
1922 г. и введен в действие 1 июня         
1922 г. [8, с. 72] 

После введения в действие Уголов-
ного кодекса РСФСР консультантом 
Московского губернского суда В. И. Лу-
чаниновым в 1924 г. была подготовлена 
книга «Уголовный кодекс РСФСР: текст 
с постатейно-систематизированным ма-
териалом законодательного и ведом-
ственного характера», содержащая разъ-
яснения норм Уголовного кодекса 
РСФСР. Указанный труд предназначался 
для судей, сотрудников прокуратуры, ад-
вокатуры, органов следствия и дознания, 
а также для тех, кто интересуется разви-
тием и состоянием советского уголовного 

права. В предисловии к указанному труду 
Дмитрий Иванович Курский отмечал: 
«…на издаваемый теперь комментарий 
нужно смотреть, как на первую, очень 
ценную, попытку дать более полный, чем 
дает Уг. Кодекс, обзор нашего уголовно-
го законодательства и заключающихся в 
нем элементов его дальнейшего разви-
тия» [20, с. 4].     

Выводы 

Вклад Дмитрия Ивановича Курского 
в становление и развитие советского за-
конодательства трудно переоценить. Его 
деятельность на посту руководителя 
НКЮ и прокуратуры РСФСР способство-
вала преодолению правовой неопреде-
ленности, возникшей в первые годы со-
ветской власти. Благодаря его упорству в 
достижении поставленной цели, юридиче-
ской грамотности, кропотливому труду по-
явились первые кодифицированные норма-
тивные правовые акты, в том числе Уго-
ловный кодекс РСФСР 1922 г. Однако до 
настоящего времени в отечественной исто-
риографии нет работ, посвященных ком-
плексному исследованию вклада Д. И. Кур-
ского в правовую науку. Его жизнь, дея-
тельность и научное творчество еще ждут 
своего исследователя.    
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена изучению новеллы отечественного уголовного закона, преду-
сматривающей ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи (статья 124.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации), чем исчерпывается актуальность настоящей статьи. 

Целью является исследование места и роли указанной нормы в системе действующих уголовно-
правовых норм, направленных на охрану общественных отношений, возникающих в связи с реализацией 
субъективного права на оказание медицинской помощи.  

Задачи: выделить нормы отечественного уголовного закона, охраняющие общественные отноше-
ния, возникающие в связи с реализацией лицом права на медицинскую помощь; выявить общие черты, ха-
рактерные для указанных норм; определить особенности статьи 124.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации как составляющей такой системы норм. 

Методология. Методологическую базу исследования составляют общенаучные и частнонаучные 
методы познания: формально-логический, системный, сравнительно-правовой. 

Результаты. В ходе исследования произведена оценка действующих уголовно-правовых норм на 
предмет их направленности на охрану общественных отношений, которым причиняется вред в резуль-
тате нарушения субъективного права на медицинскую помощь. Дана характеристика месту и роли ста-
тьи 124.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в системе указанных норм. 

Выводы. По результатам исследования сделан вывод о том, что отечественным уголовным зако-
ном субъективное право на медицинскую помощь, несмотря на его конституционную гарантированность, 
само по себе не охраняется, соответствующие нормы направлены на защиту жизни и здоровья пациен-
та, которым причиняется вред в результате нарушения такого права. Состав преступления, закреплен-
ный положениями статьи 124.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, входящей в систему указанных 
норм, имеет свои принципиальные особенности.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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воспрепятствование; жизнь; здоровье; пациент.  
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to the study of the novel of the domestic criminal law providing for liability for 
obstruction of medical care (Article 124.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter – the Criminal 
Code of the Russian Federation)), which exhausts the relevance of this article. 

The purpose is to characterize the place and role of this norm in the system of existing criminal law norms 
aimed at protecting social relations arising in connection with the implementation of the subjective right to provide 
medical care. 

Objectives: to highlight the norms of the domestic criminal law that protect social relations arising in connection 
with the realization by a person of the right to medical care; identify common features characteristic of these norms; 
define the features of art. 124.1 of the Criminal Code of the Russian Federation as a component of such a system of 
norms. 

Methodology. The methodological basis of the research is made up of general scientific and particular scien-
tific methods of cognition: formal-logical, systemic, comparative-legal. 

Results. In the course of the study, an assessment of the current criminal law norms was made for their focus 
on the protection of public relations that are harmed as a result of violation of the subjective right to medical care. The 
characteristic of the place and role of Article 124.1 of the Criminal Code of the Russian Federation in the system of 
these norms is given. 

Conclusions. Based on the results of the study, it was concluded that the subjective right to medical care, de-
spite its constitutional guarantee, is not itself protected by the domestic criminal law, the relevant norms are aimed at 
protecting the life and health of the patient who is harmed as a result of violation of such a right. The composition of 
the crime, enshrined in the provisions of art. 124.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, which is part of 
the system of these norms, has its own fundamental features. 
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***  
Введение 

Федеральным законом от 26 июля 
2019 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и статью 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции в части защиты жизни и здоровья па-
циентов и медицинских работников»1, 
                                                 

1 О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 151 

вступившим в законную силу 6 августа 
2019 г., глава 16 УК РФ, включающая в 
себя составы преступлений против жизни 

                                                                          
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в части защиты жизни и здо-
ровья пациентов и медицинских работников : 
Федер. закон от 26 июля 2019 г. № 206-ФЗ // 
КонсультантПлюс. URL: https://www. consult-
ant.ru/document/ cons_doc_LAW_329970/ (да-
та обращения: 24.10.2022). 
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и здоровья, дополнена ст. 124.1, преду-
сматривающей ответственность за вос-
препятствование оказанию медицинской 
помощи.  

Как и любая иная новелла уголовно-
го закона, указанная норма породила ин-
терес исследователей к соответствующей 
теме. Вместе с тем в настоящее время от-
сутствуют какие-либо фундаментальные 
работы, посвященные анализу состава 
воспрепятствования оказанию медицин-
ской помощи. Отдельные уголовно-
правовые аспекты обозначенного состава 
рассматривались, в частности, Т. А. Пла-
ксиной [1], А. И. Коробеевым, А. А. Ши-
ршовым [2], О. В. Ермаковой [3], С. В. Ду-
бовиченко, В. П. Карловым [4], А. А. Ла-
чиным, Е. А. Лачиной, М. С. Кашиным 
[5], Д. В. Назиным, А. В. Масловым [6], 
Е. З. Сидоровой, Л. А. Тимохиным [7],         
О. М. Шагановой [8],  И. Ю. Яниной [9], 
Т. В. Долголенко [10]. 

Одним из вопросов, требующих рас-
смотрения, но не нашедших отражения в 
исследовательских работах, является во-
прос о месте и роли ст. 124.1 УК РФ в си-
стеме действующих уголовно-правовых 
норм. 

Методология 

Методологическую основу научного 
исследования составил всеобщий диалек-
тический метод познания. Кроме того, 
использованы метод анализа и формаль-
но-логический метод, которые позволили 
дать определение субъективному праву 
на медицинскую помощь. Посредством 
системного, а также сравнительно-
правового метода научного познания 
произведено выделение группы составов 
преступлений, направленых на охрану 
общественных отношений, возникающих 
в связи с реализацией лицом указанного 
права, выявлены общие черты, характер-
ные для выделенных составов, а также 
установлены отличительные особенности 
одного из составов преступлений, входя-
щего в данную группу. Для формулиро-

вания выводов использован метод науч-
ного синтеза.   

Результаты и их обсуждение 

Анализ нормы, предусматривающей 
ответственность за то или иное преступ-
ное деяние, является неполным без уста-
новления ее места в системе действую-
щих уголовно-правовых норм. При этом 
указание на расположение такой нормы в 
определенной главе УК РФ соответству-
ющую задачу разрешит не в полной мере, 
поскольку основной непосредственный 
объект преступления единственным си-
стемообразующим критерием в ряде слу-
чаев не является.   

В контексте положений ст. 124.1 УК 
РФ интерес представляет выделение 
группы составов преступлений, которые 
направлены на охрану общественных от-
ношений, возникающих в связи с реали-
зацией лицом права на медицинскую по-
мощь.    

Проблематике охраны отечествен-
ным уголовным законом отношений в 
сфере здравоохранения посвящено значи-
тельное количество научных работ. Под-
ходы исследователей к выделению соот-
ветствующих групп норм разнятся в за-
висимости от объема отношений, вклю-
чаемых под такую охрану.  

Представителем наиболее широкого 
подхода является Е. В. Червонных, кото-
рая к преступлениям, совершаемым в 
сфере здравоохранения, относит не толь-
ко преступления «в сфере лечебной и эс-
тетической медицины», включая в них 
преступные деяния, ответственность за 
которые предусмотрена ст. 109, 118, 124, 
235, ч. 4 ст. 122 УК РФ, но и «умышлен-
ные преступления медицинских работни-
ков, использующих свои профессиональ-
ные навыки и знания в качестве способа 
их совершения» (ст. 105, 111, 112, 115, 
120, 123, ч. 1 ст. 128, ст. 153 УК РФ), а 
также «должностные преступления меди-
цинских работников» (ч. 2 ст. 128,         
ст. 159, 160, 228.2, 229, 285, 285.1, 285.2, 
290, 292, 293, 233 УК РФ) и «иные пре-
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ступления медицинских работников»         
(ст. 307, 163, 171, 248 УК РФ и др.) [11,  
с. 7–8]. 

А. И. Рарог, Т. Г. Понятовская, рас-
сматривая вопрос уголовно-правовой 
охраны отношений, «связанных с причи-
нением вреда пациенту при оказании ему 
медицинской помощи», исходят из широ-
кого понимания последней, включая в 
нее помощь фармацевтическую. К нор-
мам, предусматривающим ответствен-
ность за «преступления, совершаемые 
при оказании медицинской помощи», как 
занимающим особое место в таком уго-
ловно-правовом механизме, ученые отно-
сят положения ч. 4 ст. 122, ст. 124 и 238.1 
УК РФ, к его вспомогательным элемен-
там – ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ст. 235, 
235.1, 238, 230.1, 230.2 УК РФ [12, с. 816–
818, 821]. 

Необходимо отметить, что ранее          
А. И. Рарог, анализируя перспективы раз-
вития медицинского уголовного права, 
указывал на «уголовно-правовой меха-
низм охраны жизни и здоровья человека 
при получении им медицинских услуг» и 
включал в него составы преступлений, 
предусмотренные ч. 4 ст. 122, ст. 124 и 
235 УК РФ, а также закрепленные ч. 2         
ст. 109 и ч. 2 ст. 118; ст. 233 и 238 УК РФ 
как играющие вспомогательную роль [13, 
с. 67]. 

К числу составов преступлений, 
направленных на «решение задач уголов-
ного закона по охране прав и свобод па-
циента от преступных посягательств и их 
предупреждению», А. Г. Блинов относит 
составы, «адресованные лицам, оказыва-
ющим медицинскую помощь пациенту в 
силу исполнения профессиональных 
функций» и закрепленные положениями 
ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ст. 120, ч. 4          
ст. 122, ст. 123, 124, 128, 235 УК РФ [14,          
с. 163]. 

Е. А. Сенокосова включает в «круг 
преступлений, совершаемых при оказа-
нии медицинской помощи» деяния, от-
ветственность за которые предусмотрена 

ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122,               
ст. 124, 238, 293 УК РФ [15, с. 16]. 

И. И. Нагорная к преступлениям, 
«посягающим на жизнь и здоровье чело-
века при оказании медицинских услуг», 
за исключением «биоэтических преступ-
лений», относит составы, закрепленные 
положениями ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118,            
ст. 123, 124, 125 УК РФ [16, с. 98]. 

Приведенные мнения позволяют 
утверждать, что среди исследователей 
отсутствует устоявшаяся позиция отно-
сительно группы уголовно-правовых 
норм, направленных на охрану обще-
ственных отношений, возникающих в 
связи с реализацией права лица на меди-
цинскую помощь. При этом отдельные 
авторы к числу преступных деяний, при-
чиняющих вред указанным общественным 
отношениям, относят и те, что, по суще-
ству, идентичного права не нарушают.  

Для решения вопроса о том, какие 
нормы отечественного уголовного закона 
направлены на охрану соответствующих 
общественных отношений, прежде всего 
необходимо обратиться к понятию права 
на медицинскую помощь. 

Обозначенное право неоднократно 
выступало в качестве предмета научных 
исследований. В юридической литературе 
наиболее распространенным является 
подход к его определению через указание 
на возможное поведение лица в связи с 
необходимостью сохранения и (или) вос-
становления здоровья. Так Н. А. Яковен-
ко под правом на медицинскую помощь 
понимает «право на предоставление не-
обходимого комплекса медицинских 
услуг лечебного и (или) профилактиче-
ского характера, оказываемых физиче-
скому лицу, постоянно проживающему 
или временно находящемуся на террито-
рии государства, в медицинских органи-
зациях, имеющих лицензию на медицин-
скую деятельность, а также вне их (в том 
числе на дому, в условиях дневного ста-
ционара) врачами и представителями 
иных медицинских профессий с целью 
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сохранения, улучшения или восстановле-
ния здоровья человека» [17, с. 145]. 

Законодательство, регулирующее от-
ношения, возникающие в сфере охраны 
здоровья граждан, содержит статью с 
наименованием «Право на медицинскую 
помощь» (ст. 19 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ1), вместе с 
тем указанная норма ограничивается кон-
статацией отдельных правомочий паци-
ента и существа такого права не раскры-
вает. Нормативное содержание рассмат-
риваемого права подлежит установлению 
путем обращения к основным понятиям, 
используемым для целей Федерального 
закона. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 2 указанного 
Федерального закона медицинская по-
мощь представляет собой комплекс ме-
роприятий, направленных на поддержа-
ние и (или) восстановление здоровья и 
включающих в себя предоставление ме-
дицинских услуг.  

Определяющим для категории «ме-
дицинская помощь» является понятие 
«мероприятие», которое, в свою очередь, 
трактуется как «совокупность действий, 
объединённых одной общественно зна-
чимой задачей» [18, с. 307]. 

Исходя из системного толкования за-
конодательства, регулирующего отноше-
ния, возникающие в сфере охраны здоро-
вья граждан, в частности приведенных 
положений Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», а также пп. 10, 13, 
21 ч. 1 ст. 2, п. 6 ст. 4 указанного Феде-
рального закона, субъективное право на 
медицинскую помощь может быть опре-
делено как гарантированная лицу воз-
можность сохранения и (или) восстанов-
ления его здоровья в результате направ-
ленных на пациента профессиональных 
действий медицинского работника, отве-

                                                 
1 Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации : Федер. закон от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Консультант-
Плюс. URL: https://www.consultant.ru/ docu-
ment/cons_doc_ LAW_121895/ (дата обраще-
ния: 24.10.2022). 

чающих предъявляемым требованиям к 
их качеству.  

Данное определение позволяет очер-
тить границы искомых уголовно-
правовых норм, предусматривающих от-
ветственность за деликты, возникающие 
в связи с нарушением права лица на ме-
дицинскую помощь. Представляется, что 
для них характерна направленность на 
создание порока именно в соответствую-
щих профессиональных действиях меди-
цинских работников. Напротив, нормы, 
предусматривающие ответственность за 
деяния, которые хоть и сопряжены со 
сферой охраны здоровья граждан, но не 
обращенные непосредственно на меди-
цинскую помощь как деятельность, не 
подлежат включению в устанавливаемую 
группу.  

С учетом изложенного направлен-
ными на разрешение задачи уголовно-
правовой охраны отношений, складыва-
ющихся в связи с оказанием лицу меди-
цинской помощи, могут быть признаны 
положения ст. 109 (причинение смерти по 
неосторожности), 118 (причинение тяж-
кого вреда здоровью по неосторожности), 
122 (заражение другого лица ВИЧ-
инфекцией вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональ-
ных обязанностей), 123 (незаконное про-
ведение искусственного прерывания бе-
ременности), 124 (неоказание помощи 
больному), 124.1 (воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи), 128 (не-
законная госпитализация в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных услови-
ях), 235 (незаконное осуществление ме-
дицинской деятельности), 238 (оказание 
услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности жизни или здоровья потреби-
телей), 293 (халатность) УК РФ.  

Преступная халатность, признаки ко-
торой предусмотрены ст. 293 УК РФ, 
рассматривается нами не с позиции не-
надлежащего выполнения или невыпол-
нения медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей, что 
данного состава, учитывая видовой объ-
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ект, не образует, а через ненадлежащую 
организацию соответствующим долж-
ностным лицом медицинского учрежде-
ния самого процесса оказания медицин-
ской помощи, повлекшую существенное 
нарушение прав и законных интересов 
гражданина. 

Кроме того, отметим, что в обозна-
ченную группу уголовно-правовых норм 
как имеющие иной объект охраны не 
входят нормы, направленные на защиту 
жизни и здоровья медицинских работни-
ков. Позиция о том, что к преступлениям, 
в процессе совершения которых наруша-
ется право на медицинскую помощь, не 
относятся преступления в отношении ме-
дицинских работников, нашла отражение 
в имеющейся научной литературе. Так,  
А. И. Рарог, Т. Г. Понятовская, определяя 
преступления против конституционного 
права граждан на охрану жизни и здоро-
вья и получение квалифицированной ме-
дицинской помощи и медицинских услуг, 
указывают на то, что «деяния, направ-
ленные против физической неприкосно-
венности медицинского персонала, не 
имеют никакого отношения к исследуе-
мой группе преступлений» [12, с. 819]. 

Составы преступлений, закреплен-
ные выделенными уголовно-правовыми 
нормами, обладают следующими общими 
чертами.  

Большинство из указанных составов 
являются материальными и охватывают 
последствия в виде смерти лица или при-
чинения вреда его здоровью (ст. 109, 118, 
122, 124, 124.1, 235, 293, ч. 3 ст. 123, ч. 2 
ст. 128 (относительно наступления по не-
осторожности смерти потерпевшего или 
иных тяжких последствий), п. «в» ч. 2,       
ч. 3 ст. 238 УК РФ). Состав преступления, 
закрепленный положениями ч. 1 ст. 123 
УК РФ, различными авторами характери-
зуется и как формальный [19, с. 24], и как 
материальный, для признания окончен-
ным которого требуется наступление не-
благоприятных последствий в виде из-
гнания плода из утробы [20, с. 70]. Вме-
сте с тем данный состав, как и составы, 
закрепленные ч. 1, пп. «а», «б» ч. 2           

ст. 238 УК РФ, является составом опас-
ности, соответствующие противоправные 
деяния ставят под реальную угрозу жизнь 
и здоровье лица. Незаконная госпитали-
зация в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях (ч. 1, ч. 2 (при-
менительно к совершению деяния лицом 
с использованием своего служебного по-
ложения) ст. 128 УК РФ), являясь фор-
мальным составом преступления, влечет 
нарушение личной свободы человека. 

Приведенное позволяет утверждать, 
что само по себе право на медицинскую 
помощь, гарантированное Конституцией 
Российской Федерации (ст. 41), отече-
ственным уголовным законом не охраня-
ется. Преступными признаются лишь та-
кие деяния, обусловленные оказанием 
медицинской помощи, которые влекут не-
благоприятные последствия, в частности, 
для жизни или здоровья лица (например, 
составы преступлений, закрепленные по-
ложениями ст. 109, 118 УК РФ) либо со-
здают реальную угрозу причинения тако-
го вреда (например, ч. 1 ст. 123 УК РФ). 
Действующие уголовно-правовые нормы 
направлены на защиту неотъемлемых 
благ, которым причиняется вред (созда-
ется опасность его причинения) в резуль-
тате нарушения права на надлежащую 
медицинскую помощь. Нарушение такого 
права, например, незаконный отказ в 
приеме врача-терапевта, без наступления 
вредоносных последствий, каких-либо 
уголовно-правовых последствий для лица 
не влечет. Указанное объясняется тем, 
что уголовный закон охраняет не все пра-
ва и блага как таковые, а лишь те, кото-
рые объективно нуждаются в этой край-
ней государственной мере. По данному 
поводу Т. Г. Понятовская отмечает, что 
«уголовно-правовые нормы охраняют 
здоровье человека, а не гарантируют ока-
зание медицинской помощи» [21, с. 62]. 

Очевидно, что дополнившая УК РФ 
ст. 124.1 в рассматриваемом контексте 
исключением не является. Как и иные 
обозначенные нормы, она направлена не 
на охрану как такового субъективного 
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права на оказание медицинской помощи, 
а на охрану здоровья и жизни пациента, 
которым причиняется вред в результате 
нарушения такого права лица. 

Вопреки встречающемуся в литера-
туре мнению [3, с. 20–21], целью данной 
уголовно-правовой нормы не является 
защита медицинских работников от дей-
ствий лиц, направленных на причинение 
вреда их жизни или здоровью при выпол-
нении профессионального долга. Послед-
няя задача возложена как на нормы, до-
полнившие УК РФ одновременно со ст. 
124.1 Федеральным законом от 26 июля 
2019 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и статью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в 
части защиты жизни и здоровья пациен-
тов и медицинских работников», а имен-
но п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, вы-
звавшего кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности в отно-
шении лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служеб-
ной деятельности), ч. 2 ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью, если имелись осно-
вания опасаться осуществления этой 
угрозы, совершенное в отношении лица 
или его близких в связи с осуществлени-
ем данным лицом служебной деятельно-
сти), так и на нормы, существовавшие 
ранее (п. «б» ч. 2 ст.112, п. «а» ч. 2 ст. 
111, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

Вместе с тем состав преступления, 
закрепленный положениями ст. 124.1 УК 
РФ, входящей в систему уголовно-
правовых норм, направленных на охрану 
здоровья и жизни пациента, которым 
причиняется вред в результате наруше-
ния субъективного права на оказание ме-
дицинской помощи, имеет существенные 
отличительные особенности. 

Субъектами выделенной группы со-
ставов преступлений являются лица, в 
чьи непосредственные профессиональные 
обязанности входит оказание медицин-

ской помощи пациентам, кроме того, 
должностные лица учреждений, на кото-
рые возложена функция обеспечения ока-
зания и предоставления такой помощи. В 
основной части указанные нормы преду-
сматривают ответственность за ятроген-
ные преступления. 

Отличием же ст. 124.1 УК РФ явля-
ется то, что она предусматривает ответ-
ственность за наступившие неблагопри-
ятные последствия в результате наруше-
ния права на медицинскую помощь ли-
цом, которое ни прямо, ни опосредованно 
с оказанием такой помощи не связано.  

По существу, установление в деянии 
того или иного лица признаков состава 
преступления, предусмотренного поло-
жениями ст. 124.1 УК РФ, – обстоятель-
ство, исключающее преступность бездей-
ствия медицинского работника, охваты-
вающего неблагоприятные последствия в 
виде смерти пациента либо причинения 
тяжкого вреда его здоровью. Поскольку 
при воспрепятствовании оказанию меди-
цинской помощи, находящемся в при-
чинно-следственной связи с такими 
наступившими неблагоприятными по-
следствиями, у медицинского работника 
полностью либо частично отсутствует 
возможность надлежащим образом осу-
ществлять свои непосредственные 
направленные на пациента профессио-
нальные обязанности, постольку, с уче-
том положений ч. 1 ст. 5 УК РФ, исклю-
чается его привлечение к уголовной от-
ветственности.  

Выводы 

Принимая во внимание изложенное, 
можно сформулировать следующие ос-
новные выводы: 

– отечественным уголовным законом 
само по себе субъективное право на ме-
дицинскую помощь, несмотря на его кон-
ституционную гарантированность, не 
охраняется, соответствующей защите 
подлежат здоровье и жизнь пациента, ко-
торым причиняется вред (создается угро-
за его причинения) в результате наруше-
ния указанного права; 
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– ст. 124.1 УК РФ входит в систему 
норм, направленных на охрану жизни и 
здоровья пациента; 

– указанная статья, в отличие от 
иных, предусматривает ответственность 
за вред, причиненный в результате нару-
шения субъективного права на медицин-
скую помощь лицом, которое с оказанием 

такой помощи прямо либо опосредованно 
не связано; 

– наличие в действиях лица призна-
ков состава преступления, предусмотрен-
ного положениями ст. 124.1 УК РФ, ис-
ключает привлечение медицинского ра-
ботника к уголовной ответственности за 
неоказание или ненадлежащее оказание 
медицинской помощи.  
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Проблемы использования единого понятия пенитенциарной  
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Резюме 

Актуальность. В данной статье сделана попытка рассмотреть проблемные вопросы реализации 
направлений уголовно-исполнительной политики по совершенствованию нормативно-правового регули-
рования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при отсутствии единого научного 
подхода к определению содержания понятия пенитенциарной преступности, а также проводится сравни-
тельный анализ основных подходов к понимаю природы пенитенциарной преступности. Особенность 
представленного исследования заключается в выяснении при помощи понятия пенитенциарной преступ-
ности процессов происходящих изменений в уголовно-исполнительной системе. Автором предлагается 
новое определение пенитенциарной преступности – на основе оценки актуальной криминогенной обста-
новки в местах отбывания наказания. 

Цель – разработать модель унифицированного подхода к пониманию определения «пенитенциарная 
преступность». 

Задачи. На основе материалов криминологических исследований, а также уголовно-правовой прак-
тики сформулировать определение «пенитенциарной преступности», которое, в свою очередь, будет 
отвечать актуальной криминогенной обстановке в УИС. 

Методология. Методологическую базу исследования составили общенаучные и частнонаучные ме-
тоды познания, на основе которых была сделана попытка формулирования единого понятия пенитенци-
арной преступности. 

Результаты. Предлагается новое определение пенитенциарной преступности – на основе оценки 
актуальной криминогенной обстановки в местах отбывания наказания. 

Вывод. Пенитенциарная преступность представляет собой совокупность деяний, целью которых 
является нарушение режима содержания в учреждениях УИС лицами, связанными с территориальным 
ограничением свободы перемещения и осуждением судом, а также с преступными деяниями лиц, которые 
должны данный режим охранять. 

 
 

Ключевые слова: пенитенциарная преступность; дезорганизация; исправительное учреждение; пе-
нитенциарная криминология; лишение свободы; осужденный. 
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Problems of Using a Single Concept of Penitentiary Crime  
in Improving the Regulatory and Legal Regulation of the Penal  

Enforcement System of the Russian Federation 
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Abstract 

Relevance. In this article, an attempt is made to consider the problematic issues of the implementation of the 
directions of the penal enforcement policy to improve the regulatory and legal regulation of the penal enforcement 
system of the Russian Federation in the absence of a unified scientific approach to determining the content of the 
concept of penitentiary crime, and a comparative analysis of the main approaches to understanding the nature of 
penitentiary crime is carried out. The peculiarity of the presented research is to clarify with the help of the concept of 
penitentiary criminality the processes of ongoing changes in the penal system. The author proposes a new definition 
of penitentiary crime – based on an assessment of the current criminogenic situation in places of serving sentences. 

The purpose – to develop a model of a unified approach to understanding the definition of "penitentiary crime". 
Objectives. On the basis of the materials of criminological research, as well as criminal law practice, to formu-

late a definition of "penitentiary crime", which, in turn, would correspond to the current criminogenic situation in the 
penal system. 

Methodology. The methodological basis of the study was made up of general scientific and private scientific 
methods of cognition, on the basis of which an attempt was made to formulate a single concept of penitentiary crime. 

Results. A new definition of penitentiary crime is proposed – based on an assessment of the current crimino-
genic situation in places of serving sentences. 

Conclusin. Penitentiary criminality is a set of acts aimed at violating the regime of detention in penal institutions 
by persons associated with territorial restriction of freedom of movement and conviction by a court, as well as with 
criminal acts of persons who should protect this regime. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: penitentiary crime; disorganization; correctional institution; penitentiary criminology; deprivation of 
liberty; convict. 
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Введение 

Российская Федерация как государ-
ство, признающее права и свободы чело-
века высшей ценностью, берет на себя 
обязательства об их признании, соблюде-
нии и защите. Стоит отметить, что госу-
дарство не просто охраняет конституци-
онные права граждан от нарушений, но и 
рассматривает степень защищенности 

данных правоотношений как оценку ка-
чества деятельности всех государствен-
ных органов. «С учетом настоящего по-
сыла предупреждение преступности, в 
том числе после совершения преступле-
ний, должно нести в себе не только воз-
действие на причины и условия конкрет-
ных преступлений, но и учитывать взаи-
мосвязь различных видов и форм обще-
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ственных отношений. Каждый преступ-
ник должен знать, что за совершенное им 
преступление неуклонно последует ре-
альное наказание, а каждый гражданин 
должен быть уверен в справедливости и 
гуманности этого наказания при его за-
щите от преступников» [1, с. 15–16]. 

На основе указанных принципов 
правового государства осуществляется и 
деятельность уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС). В рамках рос-
сийского правового поля обратим внима-
ние на Распоряжение Правительства РФ 
от 29 мая 2021 г. 1138-р «О Концепции 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации на период 
до 2030 года»1 (далее – Концепция 2030). 
Данный правовой документ носит про-
граммно-идеологической характер, опре-
деляющий тенденции развития, цели, вы-
зовы и приоритетные направления дея-
тельности УИС. Одним из ключевых вы-
зовов, выделенных в Концепции 2030, 
является необходимость совершенство-
вания нормативно-правового регулиро-
вания, направленного на обеспечение 
прав лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС. Закрепленный вызов подтверждает 
потребность в критическом осмыслении 
вопросов, связанных с криминологиче-
скими исследованиями в области пени-
тенциарных преступлений.  

Актуальность данной проблемы под-
тверждается при анализе ежегодного до-
клада о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Российской Феде-
рации за 2021 г.2 В 2021 г. Уполномочен-

                                                 
1 О Концепции развития уголовно-ис-

полнительной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года: Распоряжение Прави-
тельства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // 
КонсультантПлюс. URL: https://www.consu-
ltant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/f62e
e45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (да-
та обращения: 10.11.2022). 

2 Доклад о деятельности Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Феде-
рации за 2021 // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/ (дата об-
ращения: 17.11.2022). 

ному по правам человека в Российской 
Федерации поступило 59 407 обращений, 
что почти на 35% больше, чем в преды-
дущем (44 087). Жалобы на нарушение 
прав человека в местах принудительного 
содержания занимают второе место из 
общего количества обращений и состав-
ляют 13% от общего числа письменных 
обращений (6188). Важно отметить тот 
факт, что в 2019 г. отмечался рост обраще-
ний по вопросам нарушений уголовно-
исполнительного законодательства и со-
ставил 11% от предшествующего года, ко-
гда в 2021 г. рост уже составил 34%.  

В 3 квартале 2021 г. тема нарушений 
прав осужденных обрела и общественный 
резонанс после опубликования в сети Ин-
тернет шокирующих видеоматериалов о 
пытках российских осужденных [2,              
с. 245]. На данное происшествие при-
шлось реагировать официальным лицам, 
которые подтверждали наличие и необ-
ходимость решения проблем системати-
ческих нарушений в системе УИС. Регу-
лярность нарушений подтверждается в 
отчете Генпрокуратуры. За девять меся-
цев 2021 г. в статистических материалах 
отмечается более 103 тыс. нарушений, 34 
тыс. сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, к административ-
ной ответственности – 1,7 тыс. лиц, за 
преступления по службе были осуждены 
89 сотрудников УИС3.  

При анализе состояния законности в 
системе УИС стоит обратить внимание на 
преступления, совершаемые осужден-
ными. Преступления со стороны лиц, от-
бывающих наказание в исправительных 
учреждениях, в свою очередь, обладают 
более высоким уровнем общественной 
опасности из-за наличия у данных лиц 
криминального опыта.  

 

                                                 
3  Более ста тысяч нарушений выявили в 

колониях и СИЗО в 2021 году // Риа Новости. 
URL: https://ria.ru/20211116/narusheniya-
1759274621.html (дата обращения: 
17.11.2021). 
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Таблица. Динамика состояния пенитенциарной преступности в Российской Федерации (2017-2021 гг.) [3] 

Table. The dynamics of the state of penitentiary crime in the Russian Federation (2017-2021) [3] 

Количество пенитенциарных 
преступлений 

2017 2018 2019 2020 2021 

Всего коэффициент преступности на 
1000 человек 

74 025 171 184 271 
1,54 1,70 2,23 3,06 2,69 

      
Оценивая официальную статистику, 

представленную в таблице, можно отме-
тить поступательный рост зарегистриро-
ванных преступлений по годам [4]. Учи-
тывая, что пенитенциарная преступность 
обладает высоким уровнем латентности, 
рост зарегистрированных преступлений 
со стороны осужденных может привести 
нас к трем общим выводам по состоянию 
преступности в системе УИС: 1) карди-
нальный рост криминогенности в УИС; 
2) повышение качества раскрытия пре-
ступлений в УИС; 3) отсутствие эффек-
тивной системы предупреждения пени-
тенциарной преступности. 

В целом же, оценивая представлен-
ные данные и сведения, полученные из 
других источников, необходимо отметить 
тот факт, что криминогенная обстановка 
в системе УИС приобретает негативные 
тенденции. Высокий уровень преступно-
сти в УИС представляет собой типичное 
явление не только со стороны осужден-
ных, но и со стороны сотрудников УИС.  

В поисках объяснения высокого 
уровня преступности и последующих 
предложений по ее устранению в системе 
УИС полагаем необходимым использо-
вать криминологическую науку. При об-
ращении к научным исследованиям, изу-
чающим преступность в системе УИС, 
предлагаем разработать модель унифи-
цированного подхода к пониманию опре-
деления «пенитенциарной преступно-
сти». Плюрализм мнений к понимаю ос-
новного термина, на основе которого вы-
страивается исследовательская деятель-
ность по анализу криминогенной обста-
новки в УИС, негативно влияет на оценку 
объективной реальности состояния за-

конности в пенитенциарных учреждени-
ях, что, в свою очередь, существенно 
усложняет процесс внедрения результа-
тов криминологических исследований в 
практическую деятельность всех систем-
ных органов и учреждений ФСИН РФ.  

Методология 

Методологическую базу исследова-
ния составили общенаучные и частнона-
учные методы познания, на основе кото-
рых была предпринята попытка в форму-
лировании единого понятия пенитенци-
арной преступности. 

Результаты и их обсуждение 

Осмыслением преступности в местах 
лишения свободы занимались, в частно-
сти, С. А. Хохрин [4; 5], О. В. Старков    
[6; 7], Ю. М. Антонян [8], В. Г. Громов 
[9], Е. А. Локтионова [10] и др. В рамках 
современной криминологии выделилось 
два основных течения: «пенитенциарная 
криминология» и «криминопенология».  

Изучение преступности в местах ли-
шения свободы через пенитенциарную 
криминологию является самым распро-
страненным подходом среди авторов-
криминологов. В данном направлении 
основным объектом изучения является 
пенитенциарная преступность. Но стоит 
отметить, что единого подхода к выделе-
нию данной преступности нет.  

С позиции А. И. Долговой, «пени-
тенциарная преступность – это совокуп-
ность преступлений, совершаемых в пе-
нитенциарных учреждениях уголовно-
исполнительной системы Министерства 
юстиции России» [11, с. 596]. Раскрывая 
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свое определение, автор выдвигает два 
основных субъекта пенитенциарной пре-
ступности: 1) осужденные и 2) сотрудни-
ки УИС [12, с. 856–857].  

Существуют схожие подходы по огра-
ничению пенитенциарной преступности по 
месту совершения, но отличные по субъ-
ектному составу. Например, В. В. Нико-
лайченко [13, с. 16–17] и Ю. А. Калинина 
[14, с. 8] определяют пенитенциарную 
преступность как совокупность преступ-
лений, совершаемых исключительно 
осужденными в учреждениях УИС в про-
цессе исполнения наказания в виде ли-
шения свободы. 

В. С. Ишигеев под пенитенциарной 
преступностью понимает «преступления, 
предусмотренные Уголовным кодексом 
РФ, посягающие на общественные отно-
шения в сфере исполнения уголовных 
наказаний в условиях изоляции от обще-
ства» [15, с. 13–14]. В действующем за-
конодательстве в соответствии с данным 
определением можно выделить ст. 313, 
314, 321 УК РФ, при анализе которых мы 
можем составить признаки, присущие 
пенитенциарной преступности, используя 
только уголовный закон. 

На первый взгляд, такой подход, ос-
нованный на трактовке уголовного зако-
на, должен ограничить круг субъектов 
исследуемого вида преступности и за-
мкнуть его на осужденных к лишению 
свободы, а также на лиц, находящихся в 
следственных изоляторах. В частности, в 
подтверждение данного фактора можно 
предоставить Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 
№ 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)»1. В п. 19 разъ-
ясняется необходимость дополнительной 
квалификации убийства сотрудника УИС 

                                                 
1 О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление 
Пленума Верховного суда РФ от 27 января 
1999 г. № 1: [ред. от 03.03.2015] // Консуль-
тантПлюс. URL: https://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_21893/ (дата об-
ращения: 17.11.2022). 

или осужденного с целью дезорганизации 
нормальной деятельности учреждения, 
обеспечивающего изоляцию от общества, 
если его совершило лицо, отбывающее 
наказание в виде лишения свободы или 
содержащееся под стражей. Но при глу-
боком изучении литературы по уголов-
ному праву можно заметить, что трактов-
ка диспозиции ст. 321 УК РФ по выделе-
нию субъекта вызывает споры в научном 
сообществе.  

Обобщая различные воззрения по 
определению субъекта пенитенциарной 
преступности на примере ст. 321 УК РФ 
максимально убедительно звучит заклю-
чение О. Ю. Крюковой. По ее мнению, 
преступление в отношении сотрудника 
системы УИС или его близких может 
быть осуществлено не только лицом, от-
бывающим наказание в виде лишения 
свободы или ареста либо подозреваемым 
или обвиняемым в совершении преступ-
ления, но и любым вменяемым физиче-
ским лицом, достигшим 16-летнего воз-
раста [16]. Данное мнение подкрепляется 
статистическими материалами, в которых 
отмечаются случаи причинения вреда 
членам семьи сотрудника УИС. Считаем, 
что определение пенитенциарной пре-
ступности, ограниченное диспозициями 
уголовного закона, представляется недо-
статочным. Одной из основных ролей 
криминологических исследований явля-
ется совершенствование уголовно-право-
вой политики государства, включая уго-
ловное законодательство. Следовательно, 
такие искусственные ограничения явля-
ются контрпродуктивными. 

В учебных пособиях можно встре-
тить мнение о том, что пенитенциарная 
преступность является специфической 
частью уголовного рецидива [17, с. 4]. 
Таким образом, данный метод точно опи-
сывает криминологическую опасность в 
местах отбывания наказания. Концентра-
ция лиц, обладающих криминальным 
опытом в одном месте, вызывает серьез-
ные вызовы для администрации исправи-
тельного учреждения. Противодейство-
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вать преступности в таких условиях до-
статочно проблематично. Но представ-
ленное понимание пенитенциарной пре-
ступности исключает противоправные 
действия со стороны сотрудников УИС, а 
значит, является существенным недо-
статком. Из-за исключения из кримино-
логической оценки преступных деяний со 
стороны сотрудников УИС не представ-
ляется возможным представить реальную 
криминогенную обстановку в местах, 
связанных с ограничением свободы.  

Вторым направлением по изучению 
преступлений в исправительных учре-
ждениях является учение, разработанное 
О. В. Старковым. Его подход основыва-
ется на стыке криминологии и пенологии, 
образуя при этом новую науку под назва-
нием «криминопенология» [7, с. 787]. 
Особенность данного подхода заключа-
ется в том, что в отличие от пенитенци-
арной криминологии, которая исследует 
исключительно преступления в местах 
лишения свободы, криминопенология 
рассматривает криминальные явления во 
время исполнения всех видов наказания. 
В рамках криминопеналогии выделяется 
«наказательная» преступность, которая 
представляет собой часть рецидивной 
преступности [7, с. 787–788]. Из всего 
перечисленного можно сделать вывод о 
том, что данное определение обладает 
аналогичными минусами, как и опреде-
ление, выдвигаемое другими авторами-
криминологами, по мнению которых в 
рамках пенитенциарной преступности 
стоит рассматривать только осужденных, 
исключая уполномоченных сотрудников 
УИС, осуществляющих контроль за ис-
полнением наказания, и третьих лиц. 
Кроме того, следует согласиться с мнени-
ем Ю. М. Антоняна о том, что кримино-
пеналогия должна ограничиться пени-
тенциарной криминологией, т. к. пре-
ступность без ограничения свободы не 
имеет специфических закономерностей, 
причин и условий [7, с. 787].  

Наука, как и общественные отноше-
ния, непрерывно развивается. Изменения 

в общественных отношениях, а также 
влияние научно-технического прогресса 
напрямую воздействует на криминологи-
ческую науку. Определения пенитенци-
арной преступности в криминологиче-
ской литературе основываются на модер-
нистских подходах в науке, а именно в 
попытке создать строго ограниченное 
определение, которое бы четко определя-
ло границы исследуемой преступности. В 
данной статье сделаем попытку дать 
определение пенитенциарной преступно-
сти, основываясь на постмодернистском 
подходе. 

Анализируя различные подходы ав-
торов-криминологов к пониманию пени-
тенциарной преступности, также можно 
сделать вывод о том, что они формируют 
определения, основываясь на двух клю-
чевых признаках: территориальное огра-
ничение и особенности субъекта. Иссле-
дуя криминологическую литературу, так 
и не найдено определение пенитенциар-
ной преступности, которое бы отражало 
суть данного вида преступности.  

Повсеместное использование совре-
менных технологий создает предпосылки 
для цифровой трансформации традици-
онной преступности [18, с. 64]. Вслед-
ствие данного фактора в криминологиче-
ской науке существует запрос на совре-
менное определение пенитенциарной 
преступности, которое бы обладало та-
кими признаками, как плюрализм и реля-
тивизм и учитывало современные цифро-
вые реалии. 

Влияние современных цифровых 
технологий затрагивает все уровни обще-
ственных отношений. Уголовно-исполни-
тельные отношения в этом плане не яв-
ляются исключением. Следовательно, та-
кое влияние должно учитываться при 
формулировании современного опреде-
ления пенитенциарной преступности.  

При изучении криминологической 
литературы необходимо рассмотреть три 
ключевые особенности пенитенциарной 
преступности, после анализа которых мы 
сможем выделить их в отдельную группу: 
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1) объект предупреждения; 2) территори-
альное ограничение; 3) личность пре-
ступника.  

Начать следует с определения объек-
та предупреждения пенитенциарной пре-
ступности. Для этого необходимо выде-
лить вид правоотношений, которые 
функционируют в УИС. В словаре по 
уголовно-исполнительному праву под 
уголовно-исполнительными правоотно-
шениями понимаются «общественные 
отношения, урегулированные нормами 
уголовно-исполнительного права, возни-
кающие в процессе и в связи с исполне-
нием и отбыванием наказаний, а также 
применением иных мер уголовно-
правового характера, предусмотренных 
уголовным законом» [19, с. 7]. В ст. 1 
УИК РФ описаны основные цели уголов-
но-исполнительного законодательства. 
Заключаются они в исправлении осуж-
денных и предупреждении совершения 
новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами1. Таким образом, 
важно определить, как происходит про-
цесс исправления осужденного в рамках 
современной пенитенциарной кримино-
логии.  

В советский период нашего государ-
ства в уголовно-исполнительном законо-
дательстве основным средством исправ-
ления осужденных являлся труд [20,        
с. 75]. В современной России средства 
достижения исправления осужденного 
описаны в ч. 2 ст. 9 УИК РФ. Основным 
же средством исправления признается 
режим. Главенство режима подтвержда-
ется ч. 2 ст. 82 УИК РФ: «Режим создает 
условия для применения других средств 
исправления осужденных».  

Из всего вышеперечисленного мож-
но сделать вывод о том, что объектом 
предупреждения пенитенциарной пре-

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации от 8 января 1997 г.          
№ 1-ФЗ: [ред. от 11.06.2022] // Консультант-
Плюс. URL: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_12940/ (дата обраще-
ния: 17.11.2022). 

ступности является обеспечение «режи-
ма» в УИС. Определение режима рас-
крывается в ст. 82 УИК РФ и представля-
ет собой «установленный законом и со-
ответствующими закону нормативными 
правовыми актами порядок исполнения и 
отбывания лишения свободы, обеспечи-
вающий охрану и изоляцию осужденных, 
постоянный надзор за ними, исполнение 
возложенных на них обязанностей, реа-
лизацию их прав и законных интересов, 
личную безопасность осужденных и пер-
сонала, раздельное содержание разных 
категорий осужденных, различные усло-
вия содержания в зависимости от вида 
исправительного учреждения, назначен-
ного судом, изменение условий отбыва-
ния наказания». 

Следующий признак, который необ-
ходимо рассмотреть, – это территориаль-
ное ограничение пенитенциарной пре-
ступности. Под данным признаком сле-
дует понимать то, что результаты обще-
ственно опасных деяний должны быть 
направлены на дезорганизацию деятель-
ности (нарушение режима) исправитель-
ного учреждения, связанного с лишением 
свободы. При рассмотрении данного при-
знака стоит обратить внимание не только 
на деяния, совершенные непосредственно 
на территории исправительного учре-
ждения, но и оценивать действия, кото-
рые совершаются извне. Значительную 
угрозу обеспечения режима в УИС пред-
ставляют собой правонарушения, связан-
ные с передачей запрещенных предметов 
на территорию исправительного учре-
ждения. Например, из открытых стати-
стических данных: в 2020 г. за передачу 
либо попытку передачи подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным запрещенных 
предметов в пределах прилегающих ре-
жимных территорий учреждений УИС 
было задержано 3 349 граждан, в первом 
квартале 2021 г. число задержанных со-
ставило 696 человек. С развитием техно-
логий появляются новые средства до-
ставки запрещенных предметов. Акту-
альным примером является использова-
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ние беспилотных летательных аппаратов 
(далее – БПЛА), которое позволяет опе-
ратору находиться на удалении от 300 до 
5000 метров от территории пенитенциар-
ного учреждения, что, в свою очередь, 
существенно усложняет деятельность по 
противодействию доставки запрещенных 
предметов со стороны сотрудников 
ФСИН России. В подтверждение данного 
фактора выступают статистические дан-
ные, в которых отмечается, что «в испра-
вительных учреждениях в 45,7% случаях 
мобильные телефоны изымаются на ре-
жимной территории, прилегающей к 
учреждению, при перебросе через основ-
ное ограждение (в том числе обнаружен-
ные на внутренней запретной зоне и 15-
метровой полосе – 39%)» [21, с. 180]. 

Важно упомянуть, что развитие со-
временных телекоммуникационных тех-
нологий позволяет пенитенциарной пре-
ступности оказывать криминальное вли-
яние из территории исправительного 
учреждения во внешний мир. Использо-
вание мобильных устройств связи предо-
ставляет возможность осужденному под-
держивать коммуникации с членами пре-
ступного сообщества. Данный фактор 
может являться средством для создания 
новых условий воздействия на режим. 
Например, можно отметить случаи при-
менения насилия либо угрозы его приме-
нения в отношении сотрудника УИС или 
членов его семьи с целью воспрепятство-
вания нормальной деятельности пени-
тенциарного учреждения со стороны тре-
тьих лиц, в том числе с использованием 
технологий интернета. 

При исследовании личности пени-
тенциарного преступника считаем, что 
рассматривать противоправную деятель-
ность исключительно со стороны осуж-
денных и (или) персонала исправитель-
ного учреждения – значит существенно 
ограничить понимание пенитенциарной 
преступности. Установленное ограниче-
ние не отвечает современным вызовам, 
которые стоят перед криминологической 
наукой. В подтверждение данного факта 

стоит отметить случаи передачи запре-
щенных предметов осужденным третьи-
ми лицами. 

Выводы 

Исходя из результатов данного ис-
следования, можно констатировать, что в 
криминологической науке существуют 
проблемы внедрения и использования 
единого понятия пенитенциарной пре-
ступности. Необходимость в создании 
общего определения соответствует целям 
и задачам, закрепленным законодательно 
в Концепции развития УИС до 2030 г. 
Вследствие данного фактора на основе 
анализа статистических данных, матери-
алов криминологических исследований, а 
также уголовно-правовой практики в ста-
тье проведена попытка формирования 
определения «пенитенциарной преступ-
ности», которое, в свою очередь, будет 
отвечать актуальной криминогенной об-
становке в УИС.  

В результате проведения сравни-
тельно-правого анализа были определены 
три основных признака, на основе кото-
рых должно формироваться определение 
пенитенциарной преступности:  

1. Объект предупреждения. Деяния, 
направленные на нарушение режима со-
держания в учреждениях УИС, связан-
ных с ограничением свободы. 

2. Территориальное ограничение. 
Выражается в преступном воздействии на 
учреждения УИС, связанных с ограниче-
нием свободы. Данное воздействие мо-
жет происходить не только внутри терри-
тории исправительного учреждения, но и 
снаружи. 

3. Личность пенитенциарного пре-
ступника. Под личностью пенитенциар-
ного преступника следует понимать фи-
зическое лицо, целью которого являются 
деяния, нацеленные на нарушение уста-
новленного режима в УИС, независимо 
от его правового статуса. 

Предлагаем под пенитенциарной 
преступностью выделять совокупность 
деяний, целью которых является наруше-
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ние режима содержания в учреждениях 
УИС лицами, связанными с территори-
альным ограничением свободы переме-

щения и осуждением судом, а также с 
преступными деяниями лиц, которые 
должны этот режим охранять. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время в российском обществе наблюдаются проблемы, связанные с 
повышением опасности мошенничества, совершаемого в сфере купли-продажи автотранспортных 
средств. Высокая распространённость транспортных средств на потребительском рынке России вле-
чет рост заинтересованности преступных групп к данному сегменту рыночной экономики. Специфика 
торговли транспортными средствами (значительный оборот, высокая стоимость и потенциальная пре-
ступная выгода от сбыта) обусловливает привлекательность данной сферы для мошенничества, осо-
бенности его способов. Эффективным направлением противодействия автотранспортному мошенниче-
ству является его профилактика, где важная роль принадлежит доведению информации о специфике и 
способах его совершения до лиц, вовлеченных в сферу реализации транспортных средств.  

Цель исследования состоит в систематизации и углублении знаний об особенностях и мерах про-
филактики мошенничества, связанного с реализацией транспортных средств.  

Задачи: изучение распространённых способов совершения мошенничества, предметом которого яв-
ляются транспортные средства; анализ особенностей его видов; выработка рекомендаций по виктимо-
логической профилактике данного вида мошенничества.  

Методология. В процессе работы использованы методы анализа, синтеза, технико-юридический, 
системно-структурный и формально-логический методы.  

Результаты исследования отличает теоретико-прикладной характер, выделены социальная опас-
ность и характеристики способов мошенничества, предложены меры профилактики автотранспортного 
мошенничества. 

Вывод. На основе полученных результатов о способах и особенностях совершения мошенничества, 
связанного с реализацией транспортных средств, предложены направления использования данной инфор-
мации в профилактике его совершения.  
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: мошенничество; транспортные средстве; виктимность; жертва мошенничества; 
автовладельцы; виктимологическая профилактика. 
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Abstract 

Relevance. Currently, Russian society is experiencing problems associated with an increase in the risk of fraud 
committed in the field of purchase and sale of vehicles. The high prevalence of vehicles in the Russian consumer 
market leads to an increase in the interest of criminal groups in this segment of the market economy. The specifics of 
the trade in vehicles (significant turnover, high cost and potential criminal profit from the sale) determines the attrac-
tiveness of this area for fraud, the features of its methods. An effective way to combat motor vehicle fraud is its pre-
vention, where an important role belongs to bringing information about the specifics and methods of its commission to 
persons involved in the sale of vehicles. 

The purpose of the study is to systematize and deepen knowledge about the features and measures to prevent 
fraud associated with the sale of vehicles. 

Objectives: to study common ways of committing fraud, the subject of which are vehicles; analysis of the fea-
tures of its species; development of recommendations on victimological prevention of this type of fraud. 

Methodology. In the process of work, methods of analysis, synthesis, technical-legal, system-structural and 
formal-logical methods were used. 

The results of the study are theoretical and applied in nature, the social danger and characteristics of fraud 
methods are highlighted, and measures to prevent motor vehicle fraud are proposed. 

Conclusion. Based on the results obtained on the methods and features of committing fraud related to the sale 
of vehicles, directions for using this information in preventing its commission are proposed. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

В современном российском обществе 
проблема роста преступлений против 
собственности выходит на неблагоприят-
ный уровень, где значимая часть принад-
лежит мошенничеству как посягатель-
ству, имеющему высокую негативную 
динамику. 

Общественные отношения постоянно 
видоизменяются и дополняются, что вле-
чет за собой образование новых форм и 
способов совершения мошенничества. К 

числу современных, модифицированных 
видов относятся мошеннические дей-
ствия на рынке автотранспортных 
средств, которые отличаются гибкой 
адаптацией к новым экономическим и 
социальным условиям. 

Использование обмана при купле-
продаже транспортных средств приобре-
тает особую распространенность ввиду 
их высокой стоимости и возможности 
получения быстрой незаконной выгоды 
от процесса реализации. Совершение 
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мошенничества в данной сфере имеет 
специфику предмета, способов соверше-
ния, отличают особенности потерпевших 
и методов воздействия на них. Это обос-
новывает актуальность анализа сферы 
купли-продажи автотранспорта как объ-
екта криминального посягательства, а 
также своевременность изучения и учета 
уголовно-правовых особенностей харак-
терного для нее мошенничества. Практи-
чески важной является выработка мер 
виктимологической профилактики данно-
го вида мошенничества, где воздействие 
на потенциальных потерпевших выступа-
ет значимым направлением его уголовно-
правового противодействия. 

Методология  

Методологическая основа данного 
исследования базируется на совокупно-
сти специальных методов научного по-

знания. Среди данных методов стоит вы-
делить анализ статистических данных, 
сравнительно-правовой анализ, исследо-
вание данных судебной практики, толко-
вание правовых норм. 

Результаты и их обсуждение  

Современное мошенничество приоб-
ретает повышенную распространенность, 
сопровождаемую нарастанием его опас-
ности и тяжести последствий.  

Согласно официальным данным, 
предоставленным ФКУ «ГИАЦ» МВД 
России, число зарегистрированных фак-
тов мошенничества в последние три года 
значимо росло, а их раскрываемость 
снижалась (табл. 1). Такие негативные 
показатели свидетельствуют о формиро-
вании благоприятной среды для мошен-
нических действий в нашем обществе.  

Таблица 1. Количество зарегистрированных и раскрытых мошенничеств в Российской Федерации  
в период с 2017 по 2021 г. 

Table 1. Number of registered and disclosed frauds in the Russian Federation from 2017 to 2021 

Отчетный 
период 

Количество преступлений 
(динамика по отношению к 
аналогичному периоду 

прошлого года) 

Количество раскрытых 
преступлений (динами-
ка по отношению к 

аналогичному периоду 
прошлого года) 

Процент раскры-
тых преступлений 

2017 г. 222 772 (+6,6%) 56 178 (+2,6%) 25,2% 
2018 г. 215 036 (-3,5%) 57 418 (+2,2%) 26,7% 

2019 г. 257 187 (+19,6%) 64 378 (+12,1%) 25,03% 
2020 г. 335 631 (+30,5%) 67 476 (+4,8%) 20,1% 
2021 г. 339 606 (+1,2%) 66 690 (-1,2%) 19,64% 

 
Мошенничество является «наиболее 

активно видоизменяющимся среди всех 
экономических преступлений… Совре-
менная ситуация характеризуется еще и 
многократным увеличением в новых со-
циально-экономических условиях коли-
чества сделок, регулируемых граждан-
ским правом, определенная доля которых 
совершается под влиянием обмана или 
злоупотребления доверием» [1, с. 230]. 

К наиболее широко распространён-
ным видам сделок относится купля-
продажа личных автомобилей, которая 
стала неотъемлемой частью жизни со-
временного человека. Если до начала           
90-х годов ХХ века в России уровень ав-
томобилизации находился на достаточно 
низком уровне, то с переходом к рыноч-
ной экономике значимо увеличился обо-
рот автотранспорта у населения, несмот-
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ря на падение доходов, за счет отложен-
ного спроса [2, с. 67]. 

Сегодня в России автомобиль имеет 
фактически каждый третий россиянин, на 
каждую тысячу жителей приходится 313 
единиц легковых автомобилей. Их парк в 
период с 2011 по 2021 г. вырос на 36%, а 
доля иномарок российской сборки увели-
чилась с 7% до 27%1. При этом за по-

следние десять лет средняя цена на авто-
мобили с пробегом выросла на 66%, а на 
автомобили в возрасте до семи лет уве-
личилась до 132%.  

Такое положение связано с ростом 
цен на новые автомобили, где у популяр-
ных моделей они выросли более чем 
вдвое (табл. 2). 

Таблица 2. Изменения цен на новые автомобили в России в период с 2014 по 2022 г. 

Table 2. Price changes for new cars in Russia in the period from 2014 to 2022 

Марка и модель 
автомобиля 

Цена на автомобиль у официального  
автодилера 

Изменение в цене 

в 2014 г. в 2022 г. 
Lada Granta  229 000 р. 727 900 р. +217,8% 
Renault Logan 338 000 р. 1 124 000 р. +232,5% 
Hyundai Solaris 445 000 р. 1 408 000 р. +216,4% 
Kia Rio 469 000 р. 1 435 900 р. +206,1% 
Volkswagen Polo 430 000 р. 1 620 900 р. +276,9% 
    

1Увеличение стоимости автомобилей 
сопровождалось высоким уровнем ин-
фляции, прогрессирующий уровень кото-
рой за восемь лет составил 85,5%2. При 
этом среднедушевые доходы населения 
выросли всего на 45,4%. Неблагоприят-
ным показателем выглядит значительное 
увеличение инфляции при невысоком ро-
сте доходов населения, ежегодный рост 
которых часто не превышал 10%       
(табл. 3). 

Сравнивая повышение цен на авто-
транспортные средства, рост уровня ин-
фляции и уровень среднедушевых дохо-
дов населения видно явное ухудшение 
благосостояния граждан. Для многих 

                                                 
1 Автомобильный парк: на чем ездят 

россияне? // Аналитическое агентство «Авто-
стат». URL: https://www.autostat.ru/press-
releases/47703/ (дата обращения: 05.12.2022). 

2 Калькулятор уровня инфляции.  URL: 
https://уровеньинфляции.рф/ инфляционные-
калькуляторы (дата обращения: 05.12.2022). 

приобретение автомобиля становится до-
рогой сделкой. 

Увеличение на потребительском 
рынке фактов купли-продажи автомоби-
лей влечет рост заинтересованности пре-
ступных групп к данному сегменту ры-
ночной экономики. Специфика торговли 
транспортными средствами (значитель-
ный оборот, стоимость и потенциальная 
преступная выгода от сбыта) обусловли-
вает высокую привлекательность данной 
сферы для преступного элемента.   

Рассматривая объект мошенничества, 
следует сказать, что основным непосред-
ственным объектом мошенничества вы-
ступает собственность, в данном случае 
он не отличается от объекта хищения в 
целом. Однако применительно к мошен-
ничеству объект имеет свою специфику, 
обусловленную признанием его предме-
том не только чужого имущества, но и 
права на него, а также способом его со-
вершения в отношении потерпевшего. 
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Таблица 3. Среднедушевые денежные доходы населения в Российской Федерации в период с 2014  

по 2021 г. 

Table 2. Average per capita cash income of the population in the Russian Federation in the period from 2014  
to 2021 

Отчетный период Среднедушевые денежные 
доходы населения 

Динамика доходов 
населения 

2014 г. 27 412 р. +6,73% 

2015 г. 30 254 р +10,37% 

2016 г. 30 865 р. +2,02% 

2017 г. 31 897 р +3,34% 

2018 г. 33 266 р. +4,29% 

2019 г. 35 338 р. +6,23% 

2020 г. 36 073 р. +2,08% 

2021 г. 39 854 р. +10,48% 

  
В случае совершения мошенничества 

при купле-продаже автотранспортных 
средств его предметом является специ-
фическое имущество. Транспортные 
средства становятся неотъемлемым эле-
ментом современного общества, наблю-
дается тенденция к росту их продаж у 
населения, в том числе и с использовани-
ем мошеннического обмана. 

Мошенничество в сфере оборота 
транспортных средств имеет латентность 
ниже, чем у других видов мошенниче-
ства, что связано с дороговизной автомо-
билей, величиной причиненного ущерба. 
Уровень латентности будет значимо за-
висеть от стоимости автомобиля, ставше-
го его предметом. Чем выше цена похи-
щенного путем мошенничества автомо-
биля, тем ниже его латентность. При этом 
постоянное совершенствование преступ-
никами навыков и умений устанавливает 
свои правила, заключающиеся в обяза-
тельном повышении уровня правовой и 
специальной подготовки сотрудников ор-
ганов внутренних дел [3, с. 152], делают 
важным изучение способов совершения 

его разных видов, связанных с использо-
ванием автотранспортных средств. 

Мошенничества строятся на обеща-
ниях достижения потребностей потер-
певшего. В сфере оборота транспортных 
средств они имеют свои особенности в 
способе совершения, выборе жертвы и 
оказании воздействия на неё.  

Потерпевшим в мошенничестве мо-
жет быть только вменяемое и достаточно 
взрослое лицо, способное осознавать 
происходящее [4, с. 114]. При этом его 
материальное положение позволяет 
иметь или приобретать автомобиль, со-
вершать сделки с ним и использовать по 
назначению. 

Противоправные действия мошенни-
ков, совершаемые в сфере оборота транс-
портных средств, формируют ряд инди-
видуальных особенностей, присущих 
только данному виду мошенничества. 
Оно становится частью незаконного обо-
рота автотранспорта [5, с. 24]. 

Традиционно выделяют два вида об-
мана при мошенничестве: 1) активный и 
2) пассивный. Первый, признанный клас-
сическим видом обмана, встречается в 
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подавляющем большинстве случаев. Он 
выражается в действиях, направленных 
на предоставление искажённой информа-
ции, в том числе и полностью ложной 
информации. В свою очередь, второй вид 
обмана заключается в утаивании инфор-
мации об истинности, когда предоставле-
ние истинных сведений может оказать 
влияние на принятие итогового решения 
потерпевшим. 

В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от           
30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате»1 указано, что об-
ман означает сознательное сообщение 
или представление заведомо ложных, не 
соответствующих действительности све-
дений, либо умолчание об истинных фак-
тах или в умышленных действиях, 
направленных на введение владельца 
имущества или иного лица в заблужде-
ние.  

При этом злоупотребление доверием 
возможно при наличии между виновной и 
пострадавшей стороной доверительных 
отношений, на фоне которых осуществ-
ляются юридические и фактические дей-
ствия, влекущие корыстную выгоду для 
злоумышленников. Доверительные от-
ношения могут быть выстроены на осно-
ве личных, родственных, служебных вза-
имоотношений.  

Обман может выражаться в устной, 
письменной и конклюдентной форме. 
Мошенничество имеет свою специфику в 
определенных сферах и в отношении 
конкретных групп потерпевших. В част-
ности, свои особенности присущи пре-
ступному воздействию на отношения, 
складывающиеся между продавцом и по-

                                                 
1 О судебной практике по делам о мо-

шенничестве, присвоении и растрате: Поста-
новление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48: 
[ред. от 29.06.2021] // КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_135861/ (дата обращения: 
02.12.2022). 

купателем в сфере оборота транспортных 
средств [6, с. 12]. 

Сформировать четкий перечень ви-
дов и способов обмана не представляется 
возможным, в зависимости от конкрет-
ных особенностей ситуации между по-
терпевшим и злоумышленником форми-
руется свой собственный способ обмана.  

Практическим проявлением такого 
обмана является пример, приведенный  
А. Ю. Федоровым, когда «при проведе-
нии махинации с автомашинами предста-
вители “Амурской” группировки приме-
нили 26 способов обмана потерпевших, 
завладев 250 автомобилями» [4, с. 65]. 

Используя классификацию обмана, 
выработанную Н. А. Лопашенко, их виды 
можно сориентировать на сферу купли-
продажи автомобиля следующим обра-
зом: 1) обман относительно действитель-
ных намерений (продавец-мошенник со-
общает ложные сведения о своем наме-
рении продать или купить автомобиль); 
2) обман в предмете преступления: в ка-
чественно-количественных характери-
стиках; 3) обман в произошедших фактах 
и ситуациях (о дорожно-транспортных 
происшествиях, о нахождении автомоби-
ля в залоге, продажа автомобиля); 4) об-
ман в личности виновного (мошенник вы-
дает себя за другое лицо, к примеру, за ре-
ального владельца автомобиля) [7, с. 119]. 

Распространённым видом обмана в 
сфере купли-продажи автотранспорта яв-
ляется обман по факту сообщения заве-
домо неправдивой информации о нали-
чии у лица права собственности на реали-
зуемое автотранспортное средство [8,          
с. 199].   

Обман зачастую формируется из не-
скольких смежных обстоятельств одно-
временно. Обманы в отношении лично-
сти применяются совместно с обманами в 
намерениях. В данных случаях обстоя-
тельства, в отношении которых вводит в 
заблуждение мошенник, могут служить 
мнимым основанием для передачи иму-
щества или прав на него. Злоумышленник 
старается ввести в заблуждение и вызвать 
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доверие к себе у потенциальной жертвы 
мошенничества, после чего с большей 
вероятностью завладеть чужим имуще-
ством. Такие обстоятельства также вхо-
дят в содержание мошеннического обма-
на, поскольку обманутое лицо принимает 
в расчёт сообщенные ему сведения и 
принимает решение о продаже или по-
купке транспортного средства [8, с. 200]. 

Одним из критериев виктимности 
граждан при купле-продаже автотранс-
порта является доверительное отношение 
при общении с посторонними лицами. 
Жертвы мошенничества самостоятельно 
доверяют сделку с автомобилем посто-
ронним лицам, что, в свою очередь, спо-
собствует совершению в отношении них 
противоправных действий.  

Обман состоит в неверной информа-
ции о количестве пройденных транспорт-
ным средством километров, скручивании 
показателей одометра, об участии в ава-
риях, ремонте основных узлов, деталей, 
агрегатов и систем. Под видом целых ав-
томобилей продаются те, что собраны из 
частей других автомобилей. Мошенниче-
ство может состоять в том, что приобре-
тается рама попавшего в дорожно-
транспортное происшествие автомобиля, 
отпиливаются части с реальным VIN-
номером. Далее куски с VIN-номером 
ввариваются в угнанный автомобиль ана-
логичной марки и модели. 

 Собранный таким противоправным 
образом автомобиль выдается за автомо-
биль оригинальной сборки. Мошенники 
изготавливают поддельные документы на 
автомобиль и продают его обманным пу-
тем введённому в заблуждение потер-
певшему. Последние без специальных 
знаний не могут своевременно обнару-
жить обман, он может быть выявлен 
позднее, при прохождении технического 
осмотра автомобиля, в процессе сервис-
ного обслуживания. 

Пассивный обман при «автомобиль-
ном мошенничестве» может заключаться 
в умолчании сведений о том, что автомо-
биль находится в собственности банка 

или кредитной организации в качестве 
залога по кредиту. Продавец-мошенник 
подделывает документацию на автомо-
биль и продает его под видом отсутствия 
каких-либо обременений.  

Мошенничество с использованием 
лизинговых автомобилей состоит в том, 
что злоумышленники приобретают доро-
гостоящие автомобили путем заключения 
договора с лизинговой компанией. После 
чего осуществляется процедура подделки 
документации на данный автомобиль. 
Информация о лизинговой компании 
удаляется из паспорта транспортного 
средства, подделывается договор купли-
продажи и акт приема-передачи с после-
дующим указанием другого юридическо-
го лица. Далее осуществляется процесс 
фиктивной продажи автомобиля другому 
юридическому лицу, затем физическому 
лицу и после чего злоумышленники про-
дают автомобиль добросовестному поку-
пателю. После проведения вышеуказан-
ных процедур доказать противоправность 
действий злоумышленников крайне за-
труднительно, поскольку в паспорте ав-
томобиля остаются реальные и достовер-
ные записи, манипуляций с итоговыми 
документами не происходит.  

Существует способ мошенничества, 
когда продавец после телефонного разго-
вора предлагает покупателю без предва-
рительного осмотра оставить задаток за 
автомобиль. Преступник может выста-
вить низкую рыночную цену автомобиля, 
заявить о срочности продажи, большом 
количестве лиц, желающих приобрести 
данный автомобиль. После получения 
денежных средств продавец пропадает.  

Особенности автомошенничества 
проявляются в специфике выбора потер-
певших и способе их обмана. В большин-
стве случаев первичный контакт жертвы 
с мошенником происходит в удаленном 
формате, например, в сети Интернет, по 
объявлениям, по телефону. Мошенники 
создают специальные сайты, используют 
уже существующие автомобильные сай-
ты и интернет-площадки с объявлениями. 
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Одним из самых распространённых 
видов мошенничества в современных ре-
алиях развития общества является мошен-
ничество в сфере автострахования, спосо-
бы которого отличает разнообразие. В 
частности, Х. М. Килясханов и Х. М. Ма-
хучиев выделяют его более 200 различ-
ных способов [9, с. 139]. Основными из 
них являются: инсценировка дорожно-
транспортных происшествий, поджога, 
утопления, кражи автомобиля; использо-
вание поддельных бланков и печатей; 
преступная договоренность с работника-
ми страховых компаний, сотрудниками 
экспертных центров и иными лицами. Ча-
сто такие виды мошенничества влияют или 
тесно связаны со сделками купли-продажи 
автомобилей на вторичном рынке. 

Современные технические приспо-
собления позволяют изымать необходи-
мые данные [10, с. 90] о случившемся 
происшествии из электронного бортового 
оборудования автомобиля. Применение 
полученной информации нацелено на 
установление и фиксацию противоправ-
ных действий [11, с. 144]. 

На практике встречаются ситуации, 
когда мошенники при инсценировке ДТП 
используют части других автомобилей, 
подходящие по характеристикам и назна-
чению. Например, ранее сработавшие по-
душки безопасности устанавливают в ав-
томобиль и инсценируют ДТП либо же 
самостоятельно приводят в действие пас-
сивные системы безопасности автомоби-
ля. Целью данных действий является по-
лучение значительных страховых выплат 
[3, с. 153]. 

В современных условиях важно не 
забывать о правовом просвещении граж-
дан. Часто причиной совершения в отно-
шении автовладельца мошенничества яв-
ляется правовая безграмотность, выра-
жающаяся в незнании законов [12, с. 39], 
а также современных способов соверше-
ния и профилактики мошенничества.  Их 
изучение и своевременное применение 
имеют важное значение для безопасной 
сделки купли-продажи автотранспорта. 

Различные мошеннические схемы 
отличаются уровнем подготовки мошен-
ников, перечнем участвующих лиц и 
наличием профессиональных преступных 
навыков. Практика показывает, что в по-
давляющем большинстве случаев совер-
шением преступлений занимаются не-
сколько заинтересованных лиц [13, с. 220]. 

Преступники формируют организо-
ванные группы и преступные сообще-
ства, создают фиктивные автомобильные 
салоны, ведут деятельность под видом 
профессиональных субъектов автобизне-
са. Совершаемое ими мошенничество 
тесно взаимосвязано с иными противо-
правными действиями в сфере оборота 
транспортных средств, в частности с хи-
щениями транспортных средств, их кон-
трабандой, незаконным изменением кон-
струкции, изменением идентификацион-
ных номеров [7, с. 13]. 

Пресыщение автомобильного рынка 
способствует росту преступности в дан-
ной области жизнедеятельности, что по-
рождает необходимость ее качественной 
профилактики [14, с. 151], а также разра-
ботки эффективных мер по минимизации 
таких преступлений.  

Часто совершение мошеннических 
действий остаётся возможным из-за от-
сутствия у потерпевших лиц подходяще-
го уровня специальных технических зна-
ний. Нивелирование данных проблем 
возможно путем приглашения специали-
стов, занимающихся автомобильным 
подбором. Консультации у них и деталь-
ный осмотр ими транспортного средства 
помогут устранить причины и условия, 
используемые мошенниками для совер-
шения обмана [15, с. 367], сократить ко-
личество пострадавших лиц. 

Сегодня «жертвами мошеннических 
действий становятся все социальные слои 
стратификационной структуры общества, 
убыток несут не только владельцы авто-
транспортных средств класса “люкс”, но 
и владельцы бюджетных авто, которые 
выступают средствами и инструментами 
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осуществления мошеннических дей-
ствий» [16, с. 235]. 

Мошенничество, связанное с куплей-
продажей автотранспорта, может затра-
гивать иностранные автомобили, а также 
те, что находятся в залоге у банка либо 
были ранее похищены [16; 17]. В послед-
ние годы приобретает распространение 
мошеннический угон [18, с. 93], хищение 
денежных средств и (или) иного имуще-
ства предприятий и организаций автомо-
билестроения [19, с. 88] и др. При этом 
профилактика мошенничества осложня-
ется тем, что большинство сведений со-
держится в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет, и установить их 
без специальных знаний невозможно [20, 
с. 164]. Это приводит к сложностям их 
выявления и предупреждения. 

Сегодня важно знать механизм и 
способы воздействия преступника на 
жертву, своевременно доводить их до ав-
товладельцев. На современном этапе раз-
вития научно-технического прогресса 
имеется достаточное количество средств 
проверки юридической «чистоты» авто-
мобиля. Автовладельцы и потенциальные 
покупатели транспортных средств могут 
использовать специализированные сайты 
(автотека.ру, автокод.ру, гибдд.рф, ав-
то.ру). Для профилактики мошенничества 
потенциальному покупателю следует 
проверить автомобиль по его документа-
ции, штрафам, залогу, пробегу, участию в 
ДТП, ограничениям, нахождению в 
угоне, работе в качестве такси. Такую 
информацию можно получить на соответ-
ствующих сайтах достаточно оперативно 
и использовать для выбора объекта авто-
покупки. Системный анализ вышеуказан-
ных сведений поможет потенциальному 
покупателю сформировать правильное 
первичное мнение об автомобиле. 

Помимо онлайн-проверки следует 
осмотреть автомобиль в сервисном цен-
тре или при помощи специалистов, про-
вести детальный осмотр, диагностику со-
стояния электронной системы автомоби-
ля. Это возможно путем замера его тол-

щины лакокрасочного покрытия, провер-
ки VIN номеров, номера кузова и шасси, 
следов коррозии и ржавчины, наличия 
оригинальной системы безопасности, 
анализа силовых элементов конструкции 
автомобиля (лонжеронов), оригинальной 
маркировки на болтах автомобиля.  

Наибольший профилактический эф-
фект будет ожидаем при проведении со-
вокупной фактической проверки автомо-
биля, соединенной с анализом сведений 
из онлайн-сервисов. Это поможет потен-
циальному автовладельцу не стать жерт-
вой автомобильных мошенников. Данные 
меры предосторожности работают только 
в том случае, если потенциальный поку-
патель транспортного средства обладает 
достаточным уровнем осведомленности о 
возможных мошеннических действиях, 
которые могут быть совершены в отно-
шении него.  

В свою очередь, государство в лице 
уполномоченных органов должно дово-
дить до граждан актуальную информа-
цию о способах и методах совершения 
автомобильного мошенничества. Направ-
лением профилактической деятельности 
со стороны государства могут служить 
создание разного рода передач, изготов-
ление информационных роликов, памя-
ток, плакатов и стендов, целью которых 
будет профилактика мошенничества в 
сфере купли-продажи автотранспорта. 
Подобного рода визуальную и текстовую 
информацию следует размещать в местах 
специальных интересов, к которым отно-
сятся автошколы, автомобильные салоны, 
станции технического обслуживания, ав-
томастерские, структурные подразделе-
ния государственных органов (пункты, 
отделы, отделения, управления), интер-
нет-сайты, специализированные интер-
нет-площадки.  

Поскольку способы совершения мо-
шеннических действий постоянно видо-
изменяются и дополняются, необходимо 
разрабатывать адекватные им профилак-
тические рекомендации. В информацион-
ных рекомендациях следует описывать 
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распространенные методы мошенников, 
рассказывать о психологических уловках 
и манипуляциях.  

Помимо прямой профилактики со 
стороны государственных органов, необ-
ходимо ориентировать граждан на повы-
шение собственной правовой грамотно-
сти и самостоятельное изучение различ-
ных информационных ресурсов. По-
скольку роль жертвы в механизме мо-
шенничества достаточно высока, учет 
данного фактора в снижении виктимиза-
ции в сфере купли-продажи автотранс-
порта является важной составляющей ее 
профилактики. 

Систематические профилактические 
действия со стороны государственных 
органов, в совокупности с повышением 
личной безопасности граждан, позволяют 
снизить объем мошеннического обмана, 
качественно улучшить уголовно-право-

вую защиту автомобильных сделок от 
злоупотреблений. 

Выводы 

В современных реалиях развития 
российского общества укрепляется зна-
чимость роли автотранспортных средств 
в жизни среднестатистического гражда-
нина. Увеличивающееся число и стои-
мость автомобилей формируют повы-
шенный интерес преступных групп к 
данному сегменту общественной жизни 
людей, нарастает необходимость в разра-
ботке дополнительных мер уголовно-
правовой охраны имущества граждан от 
мошенничества.  

Рост количества автотранспортных 
средств привел к формированию особого 
типа мошенничества, который наносит 
значительный ущерб для граждан и госу-
дарства в целом и требует адекватных его 
особенностям мер профилактики. 
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Abstract 

The relevance of the research topic is due to the need to integrate the past of Orthodox culture into the general 
context of the social and cultural history of the USSR, as well as the importance of historiographical understanding of 
the role of the confessional component in the structure of late Soviet life. 

The purpose of the research is to characterize the influence of confessional traditions on the way of life of citi-
zens from the traditionally Orthodox regions of the late USSR. 

Objectives: to find out the most common ways of introducing an "ordinary" Soviet citizen to the Orthodox cul-
ture, to describe the individual mechanisms of the influence of this culture on everyday life in the traditionally Ortho-
dox regions of the country, to assess the impact of intergenerational ties on the success of reproducing confessional-
oriented patterns of behavior of citizens in the late Soviet period. 

Methods. During the formation of the empirical base of the paper the author used traditional methods of archiv-
al work as well as methods of field research - questionnaires, interviews. To systematize the data, the method of his-
torical induction, historical-statistical, historical-genetic methods were used. 

Results. The paper shows that despite the formally irreligious nature of the way of life of the most citizens in 
the late USSR, in fact, phenomena associated with Orthodox culture remained in it. The average Soviet citizen en-
countered traditional rites of passage, saw icons and was periodically forced to take into account the peculiarities of 
the church calendar as well as the traditions of Orthodox fasting. The norms of commemoration of the dead, wide-
spread in the late Soviet period, were also largely of a national Orthodox nature. 

Conclusions. The paper concludes that the presence of certain elements of Orthodox culture in the family life 
of the late Soviet period was more a norm than an anomaly. At the same time, the strength of intergenerational ties 
and the high authority of older family members increased the chances of familiarity with the images of Orthodoxy 
among young people. The presence of confessional customs and attributes of faith in the living space of "non-
religious" people allowed them to preserve their ideas about the Orthodox way of life, which created prerequisites for 
potential church formation. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

История советского быта на страни-
цах учебных и научных изданий в подав-
ляющем большинстве случаев носит явно 
«безрелигиозный» характер. В значи-
тельной мере это обстоятельство связано 
с господством в отечественной историче-

ской науке институционального (госу-
дарствоцентричного) подхода, согласно 
которому развитие общества, в том числе 
и культурное, определяется теми или 
иными государственными мерами. Со-
ветский Союз, как известно, стремился к 
тотальной атеизации населения, на про-
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тяжении семи десятилетий религия пред-
ставлялась руководящими инстанциями 
как явление, несовместимое или мало-
совместимое с новым образом жизни. 
Соответственно, советскими исследова-
телями конфессиональные явления из ка-
тегории «культуры» были перенесены в 
разряд не заслуживающих особого вни-
мания «пережитков», а постсоветскими 
упоминаются преимущественно в кон-
тексте истории борьбы государства с 
церковью. 

Влияние институционального подхо-
да явно сказывается и на содержании 
трудов, специально посвященных повсе-
дневной жизни в СССР.  Их авторы пре-
имущественно концентрируют внимание 
на нормах и практиках, сформировав-
шихся под влиянием новых, т. е. секуляр-
ных, культурных кодов. При этом найти 
развернутые сюжеты о явлениях, не впи-
сывавшихся в официально декларируе-
мые стандарты советской жизни, не так 
просто. Например, известная исследова-
тельница советского быта Н. Лебина от-
носит конфессиональные практики совет-
ских граждан к числу социальных анома-
лий и характеризует их лишь в контексте 
запущенного государством процесса се-
куляризации бытовых норм [1, с. 167–
223]. Совсем мало внимания конфессио-
нальной составляющей отечественного 
быта уделяет и другая авторитетная ис-
следовательница повседневной жизни в 
СССР Е. Ю. Зубкова [2]. 

Насколько справедлив такой подход? 
С одной стороны, трудно отрицать, что в 
советский период религиозные практики 
действительно оказались вытеснены на 
периферию общественной жизни. Доля 
верующих в послевоенном СССР оцени-
валась социологами в пределах 15–20% 
от общего количества граждан [3, с. 54; 4, 
с. 128; 5, с. 24]. С другой стороны, даже 
советские исследователи периодически 
вынуждены были признавать, что кон-
фессиональные традиции оказывают 
определенное влияние на жизнь граждан, 
формально считавшихся неверующими. 

Например, автор широко растиражиро-
ванной в пятидесятые годы брошюры «О 
преодолении религиозных предрассуд-
ков» С. Н. Худяков, констатируя отход от 
религии подавляющего большинства со-
ветских граждан, в то же время признавал 
значительную распространенность кон-
фессиональных «пережитков». Кроме об-
рядов перехода (т. е. крещений, венчаний 
и отпеваний), он упоминал влияние цер-
ковного календаря, а также разного рода 
«бытовые» проявления религиозных тра-
диций. Стойкость «пережитков» объяс-
нялась при этом силой традиций и при-
вычек («потому что так принято») [6, 
с. 21–22].  Удивительно, но три десятиле-
тия спустя заместитель директора Инсти-
тута научного атеизма Э. Г. Филимонов в 
статье для массового советского читателя 
говорил почти то же самое: в обществе 
развитого социализма атеизм стал 
«неотъемлемой чертой» духовного мира 
советских людей, однако на бытовом 
уровне религия по-прежнему проявляет 
себя в виде действий, совершаемых неве-
рующими людьми по традиции [7]. 

Как правило, советские авторы не 
вдавались в обстоятельный анализ явле-
ний, называемых ими «пережитками». 
Как было указано выше, не изучена про-
блема влияния конфессиональных тради-
ций на жизнь рядового, далекого от при-
ходской жизни советского гражданина и 
в постсоветской историографии. Однако 
это влияние, очевидно, было не таким уж 
слабым: в противном случае штатным 
атеистам не пришлось бы на протяжении 
нескольких послевоенных десятилетий 
оправдываться за неспособность его из-
жить. Соответственно, современный ис-
следователь повседневной жизни в СССР 
должен учитывать присутствие в ней 
конфессионально обусловленных явле-
ний и, по мере возможности, изучать их. 
Это позволит создать более многомерную 
(и объективную!) картину функциониро-
вания советской цивилизации, а также 
приблизит к пониманию предпосылок 
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«религиозного ренессанса» на постсовет-
ском пространстве в конце XX в. 

В данной статье автором поставлена 
цель – в общем виде охарактеризовать 
опосредованное влияние православных 
традиций на жизненный мир граждан 
позднего СССР, не являвшихся постоян-
ными прихожанами тех или иных храмов 
и чаще всего открыто не называвших се-
бя верующими. При этом предполагается 
выделить наиболее распространенные 
пути приобщения к православной куль-
туре «обычного» советского гражданина, 
описать некоторые механизмы влияния 
этой культуры на жизненный уклад в 
традиционно-православных регионах 
страны, а также оценить влияние межпо-
коленческих связей на успешность вос-
производства конфессионально-ориенти-
рованных моделей поведения граждан.  

Методология 

Проведенная работа включила в себя 
элементы архивного и полевого исследо-
вания. В ходе формирования источнико-
вой базы автором активно использова-
лись документы Совета по делам религий 
(СДР) при Совете Министров СССР, а 
также Института научного атеизма при 
Академии общественных наук при ЦК 
КПСС, содержащие разнообразные све-
дения о конфессиональных явлениях в 
жизни страны в 1960–80-е гг. Архивные 
материалы были дополнены опублико-
ванными данными отечественных социо-
логов, в период позднего СССР отслежи-
вавших пути приобщения граждан к ре-
лигиозным практикам. С другой стороны, 
значительный массив данных о влиянии 
православной культуры на уклад жизни в 
Советском Союзе 1960–80-х гг. был по-
лучен с использованием метода опросов 
(анкетирование, интервьюирование) пред-
ставителей старшего поколения граждан 
России (в прошлом – граждан СССР), 
проживающих на территории Курской, 
Белгородской и Орловской областей. В 
2021 г. автором статьи было организова-
но анкетирование на тему «Православные 

традиции в СССР», в ходе которого соот-
ветствующие анкеты заполнили 144 чело-
века в возрасте от 52 до 88 лет. В 2022 г. 
респондентам была предложена анкета на 
тему «Влияние православных традиций 
на уклад жизни граждан СССР в поздне-
советский период», ее заполнило 58 че-
ловек в возрасте от 48 до 82 лет. В анкеты 
было включено 34 вопроса, ориентиро-
ванных на выяснение степени распро-
странения элементов православной куль-
туры в жизни «обычных» граждан СССР. 
Среди них были, например, такие: «Хра-
нились ли в советское время в Вашем до-
ме иконы? Если были, то кто их хранил? 
Почему?»; «Оказывал ли пример старших 
родственников (знакомых), приобщенных 
к православию, влияние на Вашу жизнь в 
советский период? Если да, то каким об-
разом?»; «Можно ли говорить о том, что 
православные нормы как-то (в том числе 
неосознанно) влияли на Ваши взаимоот-
ношения с окружающими людьми в со-
ветское время?»; «Как Вы думаете, влия-
ли ли православные традиции на культу-
ру питания в Вашей семье в советский 
период (в том числе косвенно)?» и т. п.  
13 граждан, заполнивших анкеты в         
2021–2022 гг., дополнительно дали ин-
тервью с целью представления более раз-
вернутых ответов на сформулированные 
вопросы. Эти ответы также были учтены 
при подготовке статьи. 

Для обработки и интерпретации по-
лученных сведений автором использо-
вался метод исторической индукции, а 
также историко-статистический и исто-
рико-генетический методы. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе обработки анкет 2022 г. авто-
ру встретился следующий текст: «Право-
славия на государственном уровне в то 
время (т. е. в позднесоветский период. – 
А. А.) не было, но оно сохранялось в се-
мейных делах. Например, мы иногда по-
стились, отмечали дома важные церков-
ные праздники, посещали кладбище на 
Пасху. К старшим было уважение... Не-
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которые венчались в церкви и целовали 
иконы… Крестили детей»1. Процитиро-
ванные строки принадлежат пожилой 
женщине, которая родилась и провела 
первые двадцать лет жизни в сельской 
местности, во второй половине семидеся-
тых годов переехала в Белгород, а впо-
следствии – в Курск. Характеризуя быто-
вание православных традиций в СССР, 
она, видимо, обобщила свой опыт жизни 
в селе и городе. Женщина рассуждала 
преимущественно с позиций «народного 
православия» (например, РПЦ не привет-
ствует практики посещения кладбищ на 
Пасху), однако в целом довольно метко 
охарактеризовала основные пути воспро-
изводства православных традиций в 
позднесоветском социуме. Порицаемые 
КПСС традиции имплицитно воспроиз-
водили себя в том, что в анкете было 
названо «семейными делами»: привыч-
ных обрядах перехода, взаимоотношени-
ях со старшими родственниками, культу-
ре питания, брачных церемониях, спосо-
бах сохранения памяти о предках. По-
пробуем последовательно охарактеризо-
вать соответствующие пути воспроизвод-
ства конфессиональной культуры. 

Несмотря на «атеистический» харак-
тер СССР, начало жизни большинства его 
граждан из традиционно-православных 
регионов ознаменовывалось актом кре-
щения. Этот важнейший для любого хри-
стианина обряд совершался в стране ча-
ще, чем любой другой. В информацион-
ной справке Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР за 1967 г., 
например, отмечалось, что на крещения 
приходится до половины всех религиоз-
ных обрядов, совершаемых гражданами 

                                                 
1 Анкета Н. П. Ясиной, 1955 г.р. // Архив 

проекта «Советская идентичность и пробле-
мы религиозности: православные практики в 
повседневной жизни граждан СССР в 1940-е 
– 1980-е гг.». Полевые материалы 2022 г. (ан-
кетирование) (далее – АП СИПР. 2022). Ци-
тируется ответ на вопрос «Сохранялись ли в 
Вашей семье в советское время православные 
традиции? Какие именно?» 

[8, л. 105]. Крестили своих детей не толь-
ко называвшие себя верующими: среди 
обращавшихся к священникам за соот-
ветствующими требами были представи-
тели советской системы образования, 
учреждений культуры и даже члены 
КПСС, т. е. те, кто в силу социально-
профессионального статуса должны были 
распространять атеизм. В ряде регионов 
на юго-западе РСФСР, в УССР, БССР, 
Молдавской ССР не акт крещения ребен-
ка, а отказ от него являлся социальной 
аномалией (подробнее см.: [9]). При этом 
крещение часто оказывалось не только 
религиозным действом, но и способом 
продемонстрировать уважение к тради-
циям и их основным носителям в лице 
старших родственников. Например, в хо-
де социологического опроса, проведенно-
го в Воронеже во второй половине           
1960-х гг., были получены данные о том, 
что 47,5% крестивших своих детей роди-
телей пошли на этот шаг «ради мира» с 
матерью или тещей, а 37% – исходя из 
стремления соблюсти традицию, потому 
что «все крестят» [8, л. 109]. Распростра-
ненность указанного таинства и участие в 
нем тех, кто в обычных условиях не по-
сещал церковь, являлось важным факто-
ром сохранения представлений о право-
славии в позднесоветском социуме, что 
постоянно признавали и советские функ-
ционеры, констатировавшие, что массо-
вость крещения причиняет большой вред 
делу атеистического воспитания граждан 
[8, л. 105]. 

Культивировавшееся в позднесовет-
ском обществе уважение/почтение к 
старшим нередко определяло участие 
внешне нерелигиозных граждан в других 
обрядах перехода – венчаниях, церков-
ных похоронах, на что указывали авторы, 
проводившие конкретно-социологичес-
кие исследования в регионах (см., напр.: 
[10, с. 9–13]). Порой выбор между верно-
стью коммунистической идеологии и де-
монстрацией уважительного отношения к 
родителям приходилось делать и «штат-
ным» атеистам, и выбор этот далеко не 
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всегда оказывался в пользу идеологии. 
Например, когда заместителя председате-
ля СДР И. Бражника на посвященном ор-
ганизации атеистической работы совеща-
нии спросили, должен ли коммунист вы-
полнять последнюю волю набожного от-
ца или матери, пожелавших, чтобы их 
похоронили в соответствии с церковными 
традициями, известный атеист ответил: 
«Я думаю, что должен» [11, л. 58].          
В. Смолкин в своем труде по истории 
борьбы с религией в СССР приводит еще 
более красочный пример: в 1974 г. со-
трудник того же Совета по делам религий 
организовал отпевание своего умершего 
отца, причем обряд совершался в столи-
це, на нем присутствовало еще несколько 
членов Совета [12, с. 447]. Очевидно, в 
частной жизни представители атеистиче-
ски ориентированной советской структу-
ры вполне могли проявить мировоззрен-
ческую гибкость и делать то, что ими же 
осуждалось во время работы. 

Разумеется, участие в обрядах пере-
хода не могло не оказывать влияние на 
духовный мир советского человека. Само 
по себе оно было явно недостаточно для 
сохранения православной идентичности: 
крещение и отпевание совершаются в се-
мье редко. Однако в жизненном про-
странстве большинства среднестатисти-
ческих советских граждан так или иначе 
присутствовали предметы и явления, ре-
гулярно напоминавшие о православной 
культуре и, по выражению курского 
уполномоченного Совета по делам РПЦ, 
оказывавшие «каждодневное влияние не 
только на верующих, но и на неверую-
щих» [13, л. 144]. К числу предметов в 
первую очередь относились иконы и 
нательные крестики.  

Как известно, во время принудитель-
ного свертывания религиозных практик 
(т. е. в 1930-е гг.) многим гражданам 
пришлось отказаться от ношения крести-
ков, а также прятать традиционно стояв-
шие в «красном углу» иконы. Однако во 
время послевоенного церковного возрож-
дения 1940-х гг. традиция иметь атрибу-

ты конфессиональной принадлежности 
быстро восстановилась. До хрущевской 
антирелигиозной кампании как спрос на 
такого рода предметы, так и их производ-
ство постоянно росли. Например, если в 
1955 г. в стране, согласно официальным 
данным, было произведено 2110 тыс. 
крестиков и 300 тыс. икон, то в 1958 г. 
соответствующие показатели выросли 
более чем в два раза – до 4830 тыс. и        
720 тыс. соответственно [14, л. 151]. При 
этом необходимо иметь в виду, что ста-
тистика не располагала данными об объ-
емах нелегального, в том числе «кустар-
ного» производства церковной утвари, 
которое тоже имело большие масштабы. 

В шестидесятые годы, когда монито-
ринг религиозности населения в СССР 
стал «модным» для советских социологов 
занятием, исследователи стали регулярно 
обращать внимание на наличие у граждан 
большого количества «атрибутов» право-
славия [15, с. 86–87]. Например, в 1965 г. 
в процессе изучения проявлений религи-
озности населения Орловской области 
экспедиция Института научного атеизма 
выяснила, что за редкими исключениями 
во всех жилищах поселян висят иконы. 
Последние были найдены как в домах 
людей, признавших себя верующими, так 
и у тех, кто сознательную религиозность 
у себя отрицал. Многие поясняли, что 
православные образы висят у них потому, 
что «так заведено», а также из-за того, 
что «перед соседями совестно не иметь 
икон» [16, с. 151]. 

Неопубликованные материалы со-
трудников Института научного атеизма, 
нередко проводивших аналогичные ис-
следования, также свидетельствуют, что 
советские граждане регулярно признава-
ли факты сохранения икон [17]. В городе 
в большинстве случаев это объяснялось 
волей «бабушек» или желанием сохра-
нить память о родителях, в сельской 
местности пояснения часто были связаны 
с нежеланием нарушить традицию и вы-
звать общественное осуждение («соседи 
будут смеяться»).  
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В 1971 г. в процессе инициированно-
го в Курском районе местным комитетом 
КПСС обследования было установлено, 
что иконы имеют в своих домах 72,5% 
колхозников, 66,6% служащих и 46,6% 
рабочих [18]. Сведения казались «обна-
деживающими» по сравнению с инфор-
мацией предшествующих лет о едва ли не 
всеобщем хранении православных обра-
зов, однако в них не была учтена наибо-
лее набожная часть граждан, т. е. пенсио-
неры. Впрочем, и активная вовлеченность 
в советские практики (в том числе член-
ство в КПСС) совершенно не означала 
отказа от традиционных «атрибутов ре-
лигиозности». Например, в том же 1971 г. 
во время инспектирования домашнего 
быта коммунистов в Севском районе 
Брянской области выяснилось, что иконы 
имеются как минимум у половины [18]. 

Наши полевые исследования дали 
еще более впечатляющую картину пред-
ставленности православных образов в 
домашнем быту советских граждан. В ан-
кету 2021 г. был специально включен во-
прос о том, хранились ли в домах опра-
шиваемых в советское время иконы, со-
провождавшийся просьбой в случае по-
ложительного ответа пояснить, кто и по-
чему их хранил. Положительные ответы 
дало явное большинство (112 человека,  
т. е. 85%). В большинстве случаев (54) в 
качестве хранителей были указаны ба-
бушки, намного реже опрашиваемыми 
назывались мамы (16 случаев) либо «ро-
дители» (13 случаев). Семь раз респонден-
ты указали, что иконы хранились совмест-
но бабушками и мамами, пять раз – сов-
местно бабушками и дедушками, еще 
пять – просто дедушками. В двенадцати 
случаях «ответственные» за иконы люди 
не были названы (было написано «да» 
или «да, хранились») [19, с. 182]. 

Анализ содержания ответов дал воз-
можность выделить две модели сохране-
ния православных образов в семьях. Пер-
вая модель – «деревенская». Большин-
ство опрошенных, чей жизненный путь 
начался в сельской местности, указали на 

наличие в своих жилищах красного (цер-
ковного) угла, икон во множественном 
числе, лампад. При этом некоторые упо-
мянули практику молитвы перед иконами 
(в основном бабушек или мам) как регу-
лярную или праздничную (когда красный 
угол «открывался»). Вот характерные ци-
таты из воспоминаний: «Да, хранились, в 
углу комнаты отводилось специальное 
место – иконостас, занавешенное пеле-
ной. И висела перед иконой лампада и 
каждый праздник ее зажигали. Храните-
лем была бабушка. Бабушка была старой 
закалки, еще дореволюционной, она вос-
питывалась, когда было много церквей, 
родители ходили вместе с детьми в хра-
мы»1; «Да. Мама хранила иконы, был 
Красный угол в зале с лампадой, которая 
зажигалась по праздникам. И в других 
комнатах также были иконы»2; «Иконы 
хранились в Красном углу – напротив 
входной двери в горницу, с тем чтобы, 
кто заходил, мог перекреститься. Мама 
была верующим человеком и старалась 
соблюдать православные традиции»3. 

Другая модель может быть названа 
«городской». Судя по воспоминаниям, 
для нее было характерно хранение право-
славных образов без демонстрации их 
посторонним. При этом икон в городской 
квартире было меньше, порой оставался 
только один православный образ. Вот не-
которые фразы респондентов, в юные го-
ды проживавших в городе: «Конечно, 
были маленькие иконки. Правда, церков-
ного уголка в квартире не было»4; «Ба-
бушка привезла со своей родины из Ива-
новской области небольшие иконы… 
Они были в шкафу»5; «Икона в семье бы-

                                                 
1 Анкета С. А. Седых, 1951 г.р. // АП 

СИПР. 2021 (а). 
2 Анкета Зои Егоровны, 1957 г.р. // АП 

СИПР. 2021 (а). 
3 Анкета Е. С. Каменевой, 1936 г.р. // 

АП СИПР. 2021 (а). 
4 Анкета Юрия П. И., 1954 г.р. // АП 

СИПР. 2021 (а). 
5 Анкета Н. С. Шахова, 1971 г.р. // АП 

СИПР. 2021 (а). 
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ла одна, хранила ее у себя в комнате ба-
бушка. На показ на вывешивалась»1. 

В 13 случаях респонденты так или 
иначе подчеркнули важность икон как 
семейных реликвий. В основном такой 
взгляд на православные образы проде-
монстрировали представители семей со-
ветской интеллигенции. «Хранились и 
хранятся по сей день. Иконы “помнят” 
венчание моей бабушки и деда в 1912 г., 
уход деда на I Мировую войну и его воз-
вращение, уход моего отца на Великую 
Отечественную войну в 1943 г. и его воз-
вращение. Хранили мои родители, сейчас 
я»2, – написал в анкете бывший сотруд-
ник советских правоохранительных орга-
нов с высшим юридическим образовани-
ем. «Да, хранились. Хранила бабушка, 
потом родители, теперь я. Передам даль-
ше внукам»3, – фраза из анкеты советско-
го методиста с высшим педагогическим 
образованием. «Одна икона Казанской 
Божьей Матери, она и сейчас хранится в 
нашем доме. Эта икона передается по 
наследству, мне она досталась от праба-
бушки»4, – указала женщина с инженер-
ным образованием. 

Наглядные образы православной 
культуры наличествовали в жилищах со-
ветских граждан не только в виде икон. 
Иногда они «смотрели» на людей со ста-
рых дореволюционных открыток (три ре-
спондента вспомнили про пасхальные 
дореволюционные открытки, которые 
хранились старшими родственниками) 
или фотографий. Например, проживав-
шая в детские годы в одном из поселков 
Белгородской области респондентка 
вспомнила, что во многих домах в округе 

                                                 
1 Анкета А. Н. Крузиной, 1960 г.р. // АП 

СИПР. 2021 (а). 
2 Анкета А. А. Шумакова, 1953 г.р. // АП 

СИПР. 2021 (а). 
3 Анкета Л. В. Ефремовой, 1959 г.р. // 

АП СИПР. 2021 (а). 
4 Анкета О. И. Баламутовой, 1961 г.р. // 

АП СИПР. 2021 (а). 

висела фотография местного храма, взо-
рванного в 1930-е гг.5 

Если в первые послевоенные десяти-
летия иконы, другие предметы церковной 
утвари, а также картины православного 
содержания воспринимались как вещи из 
обихода представителей старшего поко-
ления, то в семидесятые – восьмидесятые 
годы все это нередко появлялось и в жиз-
ненном пространстве молодых людей. Не 
будучи в большинстве случаев по-
настоящему воцерковленными, послед-
ние, однако, все чаще проявляли живой 
интерес к православной символике. В ан-
кетах 2021 г. пятеро респондентов указа-
ли на проснувшийся в эти годы интерес к 
образам православия, включая иконы 
(правда, об этом говорилось в контексте 
ответов относительно посещения церк-
вей). Такой интерес зафиксирован и в со-
ветских публикациях соответствующего 
периода. Например, в 1981 г. редакция 
«Известий» сообщила о том, что получи-
ла письмо от гражданина, возмущенного 
распространением в СССР связанных с 
православием увлечений и просившего 
объяснить это явление. В частности, в 
письме предлагалось ответить на вопрос 
«как понимать так называемую “моду” на 
крестики и иконы, которыми украшают 
иные люди “красные углы” своей кварти-
ры». Комментируя по просьбе редакции 
это письмо, уже упоминавшийся замести-
тель директора Института научного ате-
изма Э. Г. Филимонов согласился, что 
вместо картин или эстампов светского 
содержания современные молодые люди 
действительно иногда вешают на стены 
иконы, одевают крестики, читают книги 
об иконописи и церковной архитектуре. 
Однако это не столько доказательства ре-
лигиозного мировоззрения, сколько сви-
детельство недостаточной твердости 
убеждений и склонности молодежи к 
«модничанью», проявлению «хорошего 
тона» [7]. Конечно, другое объяснение 
увлечения молодых советских граждан 
                                                 

5 Анкета С. В. Пискаревой, 1964 г.р. // 
АП СИПР. 2021 (а). 
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православной культурой сотрудник атеи-
стического учреждения вряд ли мог пред-
ставить: это означало бы признание не-
удачи атеистической пропаганды. 

Определенное, более или менее яв-
ное влияние православные традиции ока-
зывали на советских граждан и через 
культуру питания. В нашей анкете 2022 г. 
этому аспекту был посвящен один из во-
просов («Как Вы думаете, влияли ли пра-
вославные традиции на культуру питания 
в Вашей семье в советский период?»). Из 
58 заполнивших эту анкету 22 человека 
признало прямое или опосредованное 
воздействие конфессиональных устоев на 
потребление пищи в своих семьях в 
позднесоветский период. Чаще всего го-
ворилось про те или иные формы поста 
либо сознательную умеренность в пита-
нии, в девяти случаях были названы блю-
да/изделия, воплотившие в себе (по мне-
нию информантов) традиции православ-
ной кухни: кутья, «тюря», печенье-
«жаворонки», а также кекс «Весенний». 
Кутья была трижды названа в связи с 
описанием подготовки к Рождеству, 
«тюря» – дважды в связи с Великим по-
стом. «Жаворонки» («сороки», «кулики») 
были дважды упомянуты опрашиваемы-
ми как распространенное весеннее ла-
комство. Это изделие в форме сидящей 
или летящей птички из ржаного теста из-
древле воспринималось славянами как 
атрибут встречи весны [20, с. 102], а в 
православной традиции стало символом 
молитвы летящей к Богу души. Традици-
онно «жаворонков» выпекали в день па-
мяти Сорока Севастийских мучеников (в 
просторечии именуется праздник «Соро-
ки», в Церкви отмечается 22 марта). Судя 
по фразам из анкет, некоторые хозяйки 
сохранили обычай своих мам и бабушек 
и пекли ритуальное печенье по обычаю в 
марте, оставляя членам семьи возмож-
ность наделять или не наделять его упо-
требление конфессиональным смыслом. 
Например, работавшая в советское время 
учительницей респондентка написала, 
что «весной мама пекла булочки-птички 

и рассказывала, что в ее детстве их назы-
вали “сороки”»1. Ее семья не была рели-
гиозной – отец-военнослужащий выпол-
нял обязанности парторга, однако такому 
проявлению культурной памяти супруги 
он, конечно, не препятствовал. Впрочем, 
кулинарный традиционализм с «право-
славным» оттенком демонстрировала да-
же хлебопекарная промышленность в 
СССР: в Москве и ещё в некоторых горо-
дах России печенье «Жаворонки» офици-
ально выпускалось в первой половине мар-
та вплоть до конца 1970-х гг. [21, с. 114] 

Кекс «Весенний» (сдобное изделие с 
изюмом в традиционной форме цилин-
дра, присыпанное сверху дроблёными 
орехами и сахарной пудрой) был также 
дважды упомянут в анкетах как атрибут 
весенних праздников – религиозных и 
советских. При этом, с одной стороны, 
была подчеркнута его фактическая иден-
тичность пасхальному куличу, а с дру- 
гой – универсальность с точки зрения 
употребления, т. к. его можно было есть и 
на светский, и на религиозный праздник. 
Кекс выпекался предприятиями общепита 
и порой (за неимением «настоящего» ку-
лича) использовался гражданами для ор-
ганизации пасхального застолья. Напри-
мер, в донесении воронежского уполно-
моченного СДР о праздновании Пасхи в 
1968 г. можно прочитать о том, что при-
мерно треть посетителей местного ка-
федрального собора пришли в предше-
ствующие празднику дни (пятницу и суб-
боту) святить кексы, выпеченные по вы-
шеописанной технологии в расположен-
ном неподалеку кафе «Россиянка». Как 
говорится в документе, сотрудники кафе 
решили «подтянуть план» путем актив-
ной продажи «сдоб, по форме напомина-
ющих куличи». Продавцы-лоточники из 
кафе расположились на перекрестках 
неподалеку от собора и «активно реали-
зовывали свою продукцию, выкрикивая: 
«Вот пасхи! Вот куличи! Подходи!» [22, 
л. 77]. 
                                                 

1 Анкета Л. М. Зарецкой, 1953 г.р. // АП 
СИПР. 2022 (а). 
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Определенное влияние на уклад 
жизни советских граждан сохраняла тра-
диция православного поста. Собственно 
постилось, т. е. ограничивало свой раци-
он предписанным образом в предписан-
ное же церковными правилами время, в 
позднесоветский период относительно 
небольшое количество граждан, преиму-
щественно из числа воцерковленных 
представителей старшего поколения. 
Например, по данным Ю. Г. Серебрякова, 
вместе со своими коллегами проводивше-
го социологические исследования в сель-
ских районах Чувашской республики в 
1968–1970 гг., пост соблюдали около 40% 
местных верующих [10, с. 30]. В 202 об-
работанных нами анкетах (за 2021 –         
2022 гг.) фразы о соблюдении поста в се-
мьях опрашиваемых встретились в общей 
сложности 48 раз, при этом в 32 случаях 
было подчеркнуто, что постились стар-
шие члены семьи (в основном бабушки). 
Однако важность соблюдения поста в 
глазах тех же старших родственников 
обеспечивала опосредованное влияние 
соответствующих традиций на молодежь. 
Постящаяся бабушка, проживая с детьми 
и внуками, как минимум, на собственном 
примере демонстрировала им суть прак-
тики, а иногда пыталась распространить 
ее. «Бабушка в деревне постилась и, со-
ответственно, выстраивала систему пита-
ния семьи», – можно прочитать в анкете 
интеллигентной женщины 1960 г.р.1 Вот 
другие цитаты из анкет: «В Великий пост 
бабушка постилась и готовила для всех 
постную пищу»2; «Мы видели, что ба-
бушка соблюдает пост. Мы пробовали ее 
еду, например, тюрю (вода, хлеб, лук и 
немного подсолнечного масла)»3. В неко-
торых случаях пост практиковался как 
кратковременная, предпраздничная мера: 
«…во время церковных праздников опре-

                                                 
1 Анкета С. Г. Кононовой, 1960 г.р. // 

АП СИПР. 2022 (а). 
2 Анкета Л. П. Стародубцевой, 1954 г.р. 

// АП СИПР. 2022 (а). 
3 Анкета Л. В. Ефремовой, 1959 г.р. // 

АП СИПР. 2022 (а). 

деленные блюда готовились всегда… 
Постные блюда в страстную субботу. 
Ужин перед Рождеством – кутья, кисель, 
рыба»4. 

В некоторых анкетах отмечено, что 
несмотря на отсутствие канонического 
поста в их семьях в советское время его 
«естественное» влияние на культуру пи-
тания ощущалось, выражаясь в умерен-
ности и преобладании в рационе опреде-
ленных продуктов. Среди воспоминаний 
такого рода: по-настоящему не пости-
лись, но «придерживались в еде» в 
предрождественские и предпасхальные 
недели5; «бабушка постилась», а осталь-
ные члены семьи, имея перед глазами 
пример умеренности, «чревоугодием не 
страдали»6; православные посты привели 
к появлению множества блюд из расти-
тельных продуктов и рыбы7. С последним 
хорошо соотносится фраза из интервью, 
также взятого в 2022 г.: «Пост мы созна-
тельно не соблюдали, но, мне кажется, у 
нас и так еда чаще всего была постной: 
картошка “в мундирах”, разные овощи, 
икра из баклажанов, блины, винегрет, со-
леные огурцы, иногда соленые грибы – 
как деликатес. Не знаю, может это просто 
так сложилось, но вообще наши предки 
часто постились, так что это традиция»8.  

Надо заметить, что традиции право-
славного поста влияли не только на си-
стему питания. Как известно, в христиан-
ском учении пост сопряжен и с иными 
мерами самоограничения. В частности, у 
православных верующих во время поста 
не принято жениться. В Российской им-
перии эта церковная установка выполня-
лась, в СССР стала рассматриваться пар-

                                                 
4 Анкета С. В. Пискаревой, 1964 г.р. // 

АП СИПР. 2022 (а). 
5 Анкета Г. П. Журиковой, 1967 г.р. // 

АП СИПР. 2022 (а). 
6 Анкета С. В. Пискаревой, 1964 г.р. // 

АП СИПР. 2022 (а). 
7 Анкета Г. А. Власовой, 1967 г.р. / /АП 

СИПР. 2022 (а). 
8 Интервью Валентины Александровы 

Т., 1957 г.р. // АП СИПР. 2022 (и). 
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тийными и государственными инстанци-
ями как «пережиток». Однако, судя по 
данным СДР, даже в начале семидесятых 
годов этот «пережиток» оказывал замет-
ное влияние на распределение количества 
свадебных церемоний по разным кален-
дарным периодам. При этом зависимость 
дат заключения браков от церковного ка-
лендаря проявляла себя не только в сель-
ской местности (где к «пережиткам» от-
носились с пониманием), но и в крупных 
городах, в том числе столице. Например, 
в информационной справке СДР о состо-
янии православия за 1971–1972 гг. гово-
рилось, что старшие родственники из 
числа верующих «усилили свое влияние 
на определение дней бракосочетания мо-
лодоженов. Немало есть верующих роди-
телей, которые запрещают своим детям 
регистрировать браки в ЗАГСах и двор-
цах бракосочетаний в дни поста (фев-
раль-апрель) и другие дни, которые не 
рекомендует церковь». Далее приводи-
лись сведения о работе московского 
Дворца бракосочетаний, из которых сле-
довало, что в дни поста множество моло-
дых людей отказывались регистрировать 
брак под различными предлогами (болез-
ни, командировки, нехватка времени на 
подготовку к свадьбе и т. д.). Если в 
обычные (непостные) дни планировалась 
регистрация в среднем 45–50 пар и при 
этом отказ от церемонии был большой 
редкостью, то в «постные» дни регистра-
ция назначалась лишь для 25–35 пар, но 
даже из них 30–40% на церемонию не яв-
лялись [23, л. 221], т. е. столичный ЗАГС 
в дни поста оказывался загружен при-
вычной работой в 2,5–3 раза меньше, чем 
в непостные. 

Описывая реалии функционирования 
московского Дворца бракосочетаний в 
дни Великого поста в марте 1972 г., его 
директор говорила: «В эти дни очень 
много переносов... Так, например, на        
29 марта назначено 35 браков, а пере-
несено на послепасхальные дни 12 бра-
ков; с 31 марта перенесли 12 браков, а с  
7 апреля (предпасхальный день) 16 бра-

ков. Некоторые молодые люди не скры-
вают, что перенос бракосочетания вызван 
давлением родителей». А вот цитаты из 
заявлений брачующихся: «Прошу пере-
нести бракосочетание с марта на 15 апре-
ля. Я ничего не могу поделать, родствен-
ники не дают денег на свадьбу»; «отказа-
лась от бракосочетания 6 апреля потому, 
что родители верующие и настаивают, 
чтобы свадьба была на красную горку»; 
«отказался от бракосочетания, назначен-
ного на 7 апреля, так как родители веру-
ющие возражают и требуют перевести 
бракосочетание на срок позднее 10 апре-
ля» [23, л. 222]. 

Дворцы бракосочетаний стали от-
крываться в крупных городах СССР в 
конце пятидесятых – начале шестидеся-
тых годов как своеобразные храмы «но-
вой социалистической обрядности». К 
началу семидесятых годов нормой для 
них стало использование специально вы-
работанных ритуалов «советской свадь-
бы», которые, по мысли советских идео-
логов, должны были вытеснить у моло-
доженов мысли о религиозных традициях 
заключения брака [12, с. 360–368]. По-
этому признание зависимости брачных 
церемоний от церковного календаря со 
стороны руководителей таких учрежде-
ний выглядело доказательством стойко-
сти православно-обусловленных тради-
ций. Столь же очевидным симптомом их 
жизнеспособности была довольно рас-
пространенная практика целования ново-
брачными икон, на которую обращали 
внимание как известные авторы-атеисты 
[24, с. 42], так и представители Совета по 
делам религий на местах. Например, со-
трудник идеологического аппарата из 
Краснодара так характеризовал ситуацию 
с внедрением «социалистических» сва-
деб: «Не секрет, получается иногда так: 
провели торжественную регистрацию но-
вобрачных, а молодых дома старухи и 
старики встречают с иконами, и все идет 
по-старому, по религиозному» [25, л. 43]. 
Краснодарскому коллеге вторил специа-
лист по атеистической работе из Украи-
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ны, утверждавший, что после граждан-
ских церемоний, связанных с рождением, 
свадьбой, похоронами, многие граждане 
исполняют религиозные обряды, факти-
чески объединяя гражданские и религи-
озные элементы в своем жизненном про-
странстве [19, с. 192]. 

Православные или, скорее, народно-
православные обычаи входили в жизнь не 
слишком религиозных граждан и через 
практики поминовения умерших. В ходе 
анкетирования 2021 – 2022 гг. 18 респон-
дентов, характеризуя сохранение право-
славных традиций в своих семьях, указа-
ли, что у них было принято посещать 
кладбище в родительские субботы или на 
Пасху (возможно, если бы в одну из ан-
кет был включен отдельный вопрос о по-
сещении некрополя, указаний на эту тра-
дицию оказалось бы больше). Уполномо-
ченные Совета по делам РПЦ и сменив-
шего его Совета по делам религий также 
регулярно отмечали широкую распро-
страненность посещения кладбищ по ре-
лигиозным мотивам. Так, еще в пятиде-
сятые годы курский представитель 
СДРПЦ писал, что в родительские суббо-
ты на кладбищах поминать родителей со-
бираются большие массы людей, «при-
чем всем составом семьи, в том числе и с 
детьми» [13, л. 144]. 

В позднесоветский период широкое 
распространение приобрела неканониче-
ская практика поминовения умерших на 
Пасху. Характерную зарисовку посеще-
ния некрополей гражданами во время 
главного христианского праздника дал в 
отдельном обзоре «Проявление религи-
озности на кладбищах» уполномоченный 
СДР по Воронежской области. Согласно 
этому обзору в предпасхальные дни и 
пасхальное воскресенье в апреле 1968 г. 
на кладбищах г. Воронежа побывало 
приблизительно 150 тыс. человек. «Все 
виды транспорта на пути на кладбище 
работали с большим напряжением, – пи-
сал чиновник. – Скопление народа напо-
минало собой непрерывно продолжав-

шуюся массовую демонстрацию» [22,            
л. 74]. 

В документе говорится, что пример-
но 70% граждан пришли на кладбища без 
явно выраженных религиозных мотивов, 
просто потому, что «так принято» (впро-
чем, сам выбор Пасхи для похода к месту 
упокоения не мог быть свободен от влия-
ния конфессиональных идей). Около 30% 
посетителей, по сведениям уполномочен-
ного СДР, посетили некрополь в силу 
своей религиозности, стремясь «принести 
на могилку святой кусочек пасхи, встре-
титься с душами родных», «облегчить 
участь умерших» и т. п. 

Представителей православного духо-
венства на кладбищах не было, однако 
здесь трудились многочисленные группы 
богомолок («черничек»), которые по 
просьбам граждан совершали отпевания, 
переходя от могилы к могиле. Кроме бо-
гомолок, на кладбища пришло немало 
людей, в другие дни просивших мило-
стыню около церквей или нелегально 
торговавших предметами церковного 
обихода. Как говорится в обзоре, «рели-
гиозные настроения поддерживались 
большим количеством нищенствующих 
"ради Христа". Кладбища в эти дни пре-
вращались в место бойкой частной тор-
говли молитвенниками, свечами, про-
свирками, цветами, плошками». В пове-
дении поминавших проявлялись как пра-
вославные, так и языческие представле-
ния о том, как правильно отдавать дань 
памяти умершим. «В эти дни живые не 
только оплакивали умерших и предава-
лись горю, но также веселились и пиро-
вали. Верующие приносили с собой узел-
ки или корзинки с крашеными яйцами, 
жареными курами, ветчиной и прочими 
яствами. У некоторых была кутья, многие 
же, не возлагая особых надежд на медо-
вую водичку, запаслись более горячи-
тельными напитками», – так характеризу-
ется в обзоре наблюдаемое сочетание 
традиций христианской скорби и языче-
ских поминальных трапез. Далее пред-
ставлено описание деталей поминовения: 
«…на могиле расстилается белая ска-
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терть, раскладываются закуски, ставится 
водка и вино. Рюмки или стаканы напол-
няют с учетом не только живых, но и 
мертвых. Начинается трапеза "с учетом 
душ усопших", затем произносятся тосты 
и за здоровье живых. На одной могиле 
старушки заунывными голосами выводят 
заупокойные песни, на другой – смешан-
ная компания поет уже совсем нерелиги-
озные песни… Долю умершего выливают 
под скатерть на могилу. Уходя, оставля-
ют на могиле часть угощения для умер-
ших, хотя большая часть оставляет на мо-
гиле лишь крошки пасхального кулича 
или яйца – с таким расчетом, чтобы их 
подобрали "птички божьи"» [22, л. 75]. 

Резюмируя содержание обзора, со-
ветский функционер говорит о кладбище 
как зоне распространения религиозных 
«пережитков», для которой присуще пол-
ное отсутствие «какого-либо организо-
ванного влияния советской общественно-
сти». «Государственное кладбище и чув-
ства людей, связанные с памятью об 
умерших, – пишет он, – как бы представ-
ляются в полное распоряжение вездесу-
щих богомолок с их молитвами и причи-
таниями» [22, л. 76]. 

Конечно, происходившее на кладби-
щах в пасхальные дни демонстрировало 
невысокий уровень церковной грамотно-
сти населения, а также смешение гражда-
нами элементов разных культур (своеоб-
разный православно-языческий синкре-
тизм). Некрополь в позднем СССР не был 
идеальным местом для укрепления пра-
вославных традиций в их классическом 
церковном понимании. Однако из-за не-
хватки церквей, а также ограниченных 
возможностей их посещения именно 
кладбище оказывалось местом, где стар-
шие демонстрировали младшим соблю-
дение тех или иных ритуалов, говорили о 
Боге, душе, победе над смертью. Соб-
ственно, примерно такой мыслью воро-
нежский уполномоченный СДР закончил 
свой обзор. «Религиозные обряды на 
кладбищах города – говорится в доку-
менте, – одно из сильных средств религи-
озной пропаганды, которое до сих пор 

явно недооценивается партийными, со-
ветскими и комсомольскими организаци-
ями» [22, л. 76]. 

Выводы 

Итак, несмотря на формально безре-
лигиозный характер жизненного уклада 
большинства граждан позднего СССР, 
фактически в нем сохранялись явления, 
непосредственно или генетически свя-
занные с православием.  В течение жизни 
среднестатистический советский гражда-
нин сталкивался с традиционными обря-
дами перехода, видел иконы, нередко 
наблюдал за постящейся бабушкой, был 
вынужден считаться с церковным кален-
дарем, в духе народно-православных 
обычаев поминал вместе с родственника-
ми умерших. При этом чем теснее в со-
ветской семье оказывались межпоколен-
ческие связи, чем большим авторитетом 
пользовались старшие, тем больше шан-
сов на знакомство с образами правосла-
вия оказывалось у остальных ее членов. 

Присутствие отдельных элементов 
православной культуры в семейном быту 
было скорее нормой, чем аномалией. 
Этот факт помогает объяснить такое рас-
пространенное явление, как воцерковле-
ние советских граждан в пенсионном 
возрасте, а также приход к церковной 
жизни значительной части населения на 
рубеже 1980–90-х гг. Наличие в жизнен-
ном пространстве «нерелигиозных» лю-
дей конфессионально обусловленных 
обычаев и атрибутов веры позволяло им 
сохранять представления (пусть и весьма 
упрощенные) о православном образе 
жизни, базовых основах вероучения и 
культа.  Оно же периодически напомина-
ло о существовании мира древней куль-
туры, отличавшейся от советской, хоть и 
осмеянной партией, но тесно связанной с 
многовековой историей предков. В ка-
кой-то момент жизни этот мир, не успев-
ший стать совершенно чуждым, мог ока-
заться привлекательным для советского 
человека. 

 
 



Апанасенок А. В.     Бабушкины иконы и «естественный» пост: православная  культура в повседневной…  135 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2023; 13(1): 122–137 

 

Список литературы 

1. Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного комму-
низма к большому стилю. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 483 с. 

2. Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 
1945–1953. М.: РОССПЭН, 2000. 229 с. 

3. Сухов А. Д. Религия как общественный феномен. М.: Мысль, 1973. 144 с. 
4. Кобецкий В. Д. Исследование динамики религиозности населения в СССР // Ате-

изм. Религия. Современность. Вып. 1. Л.: Наука, 1973. С. 116–130.  
5. Кобецкий В. Д. Социологическое изучение религии и атеизма. Л.: ЛГУ, 1978. 118 с. 
6. Худяков С. Н. О преодолении религиозных предрассудков. Кишинев: Гос. изд-во 

Молдавии, 1951. 32 с. 
7. Филимонов Э. Беседы по вашей просьбе: что происходит с религией, ее обрядами и 

традициями в наши дни? // Известия. 1981. 8 октября. 
8. ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 6991 (Совет по делам 

религий при Совете Министров СССР). Оп. 5. Д. 152. 
9. Апанасенок А. В., Пудякова И. С. «Записывайте и в книгу, я не боюсь»: обряд пра-

вославного крещения и советская культура в 1940–1980-е годы // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: История и право. 2022. Т. 12, № 3. С. 177–190. 

10. Серебряков Ю. Г. Религиозность сельского населения и задачи атеистической 
пропаганды. Чебоксары: ЧКИ, 1972. 39 с. 

11. РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории). 
Ф. М-1 (Центральный Комитет ВЛКСМ (1918–1991)). Оп. 34. Д. 130. 

12. Смолкин В. Свято место пусто не бывает: история советского атеизма. М.: Новое 
литературное обозрение, 2021. 552 с. 

13. ГАКО (Государственный архив Курской области). Ф. 5027 (Уполномоченный со-
вета по делам Русской православной церкви по Курской области). Оп. 5. Д. 13. 

14. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1747. 
15. Климова С. М., Молостова Е. С. Научный атеизм в поисках методологии изучения 

религиозности советского человека (60-е – 80-е гг. XX века) // Научные ведомости БелГУ. 
Серия: Философия. Социология. Право. 2013. № 8 (151). С. 86–96.  

16. Пашков Н. А. К вопросу о характере обыденного религиозного сознания право-
славных христиан // Конкретно-социологическое изучение состояния религиозности и 
опыта атеистического воспитания / под ред. И. Д. Панцхава. М.: Изд-во Московского ун-
та, 1969. С. 148–161. 

17. РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории). 
Ф. 606. (Академия общественных наук при ЦК КПСС). Оп. 4. Д. 156. 

18. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 638. 
19. Советская идентичность и проблемы религиозности: православные практики в 

повседневной жизни граждан СССР в 1940-е – 1980-е гг. / под ред. А. В. Апанасенка. 
Курск: Изд-во РОСИ, 2022. 321 с. 

20. Актуальные проблемы полевой фольклористики. Т. 4 / ред. А. А. Иванова. М.: 
Изд-во Московского ун-та, 2008. 196 с. 

21. Похлёбкин В. В. Кулинарный словарь. Новосибирск: Русская беседа, 1994. 477 с. 
22. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 154. 
23. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 801. 
24. Крывелев И. А. Преодоление религиозно-бытовых пережитков у народов СССР // 

Советская этнография. 1961. №4. С. 30–44.  
25. РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 38. 



136                               Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2023; 13(1): 122–137 

References 

1. Lebina N. B. Sovetskaya povsednevnost': normy i anomalii. Ot voennogo kommunizma k 
bol'shomu stilyu [Soviet everyday life: norms and anomalies. From War Communism to Grand 
Style]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2015. 483 p. 

2. Zubkova E. Yu. Poslevoennoe sovetskoe obshchestvo: politika i povsednevnost' [Post-
war Soviet Society: Politics and Everyday life]. 1945–1953. Moscow, ROSSPEN Publ., 2000. 
229 p. 

3. Suhov A. D. Religiya kak obshchestvennyj fenomen [Religion as a social phenomenon]. 
Moscow, Mysl' Publ., 1973. 144 p. 

4. Kobeckij V. D. Issledovanie dinamiki religioznosti naseleniya v SSSR [The study of the 
dynamics of the religiosity of the population in the USSR]. Ateizm. Religiya. Sovremennost' = 
Atheism. Religion. Modernity, is. 1. Leningrad, Nauka Publ., Leningrad. otd-nie, 1973, pp. 116–
130.  

5. Kobeckij V. D. Sociologicheskoe izuchenie religii i ateizma [The sociological study of 
religion and atheism]. Leningrad, LGU Publ., 1978. 118 p. 

6. Hudyakov S. N. O preodolenii religioznyh predrassudkov [About overcoming religious 
prejudices]. Kishinev, Gos. izd-vo Moldavii, 1951. 32 p. 

7. Filimonov E. Besedy po vashej pros'be: chto proiskhodit s religiej, ee obryadami i 
tradiciyami v nashi dni? [Conversations at your request: what is happening with religion, its ritu-
als and traditions these days?]. Izvestiya = Izvestia, 1981, October 8. 

8. GARF (Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii) [State Archive of the Russian Fe-
deration], f. 6991 (Sovet po delam religij pri Sovete Ministrov SSSR) [Council for Religious Af-
fairs under the Council of Ministers of the USSR], op. 5, d. 152. 

9. Apanasenok A. V., Pudyakova I. S. "Zapisyvajte i v knigu, ya ne boyus'": obryad pra-
voslavnogo kreshcheniya i sovetskaya kul'tura v 1940–1980-e gody ["Write it down in the book, 
I'm not afraid": the rite of Orthodox baptism and Soviet culture in the 1940s-1980s]. Izvestiya 
Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the 
Southwest State University. Series: History and Law, 2022, vol. 12, no. 3, pp. 177–190. 

10. Serebryakov Yu. G. Religioznost' sel'skogo naseleniya i zadachi ateisticheskoj propa-
gandy [The religiosity of the rural population and the tasks of atheistic propaganda]. Cheboksary, 
CHKI Publ., 1972. 39 p. 

11. RGASPI (Rossijskij gosudarstvennyj arhiv social'no-politicheskoj istorii) [Russian State 
Archive of Socio-Political History], f. M-1 (Central'nyj Komitet VLKSM [Central Committee of 
the Komsomol] (1918–1991)), op. 34, d. 130. 

12. Smolkin V. Svyato mesto pusto ne byvaet: istoriya sovetskogo ateizma [A Holy place is 
never empty: the History of Soviet Atheism]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 
2021. 552 p. 

13. GAKO (Gosudarstvennyj arhiv Kurskoj oblasti) [The State Archive of the Kursk re-
gion], f. 5027 (Upolnomochennyj soveta po delam Russkoj pravoslavnoj cerkvi po Kurskoj ob-
lasti) [Commissioner of the Council for the Affairs of the Russian Orthodox Church in the Kursk 
region], op. 5, d. 13. 

14. GARF, f. 6991, op. 1, d. 1747. 
15. Klimova S. M., Molostova E. S. Nauchnyj ateizm v poiskah metodologii izucheniya 

religioznosti sovetskogo cheloveka (60-e – 80-e gg. XX veka) [Scientific atheism in search of a 
methodology for studying the religiosity of the Soviet man (60s – 80s of the XX century)]. 
Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya: Filosofiya. Sociologiya. Pravo = Scientific Bulletin of the 
Belarusian State University. Series: Philosophy. Sociology. Right, 2013, no. 8 (151), pp. 86–96.  

16. Pashkov N. A. K voprosu o haraktere obydennogo religioznogo soznaniya pravo-
slavnyh hristian [On the question of the nature of the everyday religious consciousness of Ortho-



Апанасенок А. В.     Бабушкины иконы и «естественный» пост: православная  культура в повседневной…  137 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2023; 13(1): 122–137 

dox Christians]. Konkretno-sociologicheskoe izuchenie sostoyaniya religioznosti i opyta 
ateisticheskogo vospitaniya [Concrete sociological study of the state of religiosity and the expe-
rience of atheistic education]; ed. by I. D. Panckhava. Moscow, Izd-vo Moskovskogo un-ta, 
1969, pp. 148–161. 

17. RGASPI, f. 606 (Akademiya obshchestvennyh nauk pri CK KPSS) [Academy of Social 
Sciences under the Central Committee of the CPSU], op. 4, d. 156. 

18. GARF, f. 6991, op. 5, d. 638. 
19. Sovetskaya identichnost' i problemy religioznosti: pravoslavnye praktiki v pov-

sednevnoj zhizni grazhdan SSSR v 1940-e – 1980-e gg. [Soviet identity and problems of religi-
osity: Orthodox practices in the daily life of citizens of the USSR in the 1940s – 1980s.]; ed. by 
A. V. Apanasenok. Kursk, ROSI Publ., 2022. 321 p. 

20. Aktual'nye problemy polevoj fol'kloristiki [Actual problems of field folklore studies]; 
ed. by A. A. Ivanova. Moscow, Moskow St. Univ. Publ., 2008, vol. 4. 196 p. 

21. Pohlyobkin V. V. Kulinarnyj slovar' [Culinary Dictionary]. Novosibirsk, Russkaya 
beseda Publ., 1994. 477 p. 

22. GARF, f. 6991, op. 5, d. 154. 
23. GARF, f. 6991, op. 5, d. 801. 
24. Kryvelev I. A. Preodolenie religiozno-bytovyh perezhitkov u narodov SSSR [Overco-

ming religious and everyday survivals among the peoples of the USSR]. Sovetskaya etnografiya 
= Soviet Ethnography, 1961, no. 4, pp. 30–44.  

25. RGASPI, f. 606, op. 4, d. 38. 

Информация об авторе / Information about the Author

Апанасенок Александр Вячеславович, 
доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Институт научной 
информации по общественным наукам 
Российской академии наук, г. Москва, 
Российская Федерация, 
e-mail: apanasenok@yandex.ru, 
ORCID: 0000-0003-4650-3730 
 

Alexander V. Apanasenok, Dr. of Sci. (Histori-
cal), Leading Researcher, Institute of Scientific 
Information for Social Sciences of the Russian 
Academy of Sciences, Moscow, Russian Federa-
tion, 
e-mail: apanasenok@yandex.ru, 
ORCID: 0000-0003-4650-3730 
 



138                               Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2023; 13(1): 138–148 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1501-2023-13-1-138-148                                                        

«Под виц-мундиром русской службы»: о влиянии революционной 
деятельности И. П. Огрызко на ход винной реформы 1863 года 

Н. Е. Горюшкина1  

1 Юго-Западный государственный университет 
ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск 305040, Российская Федерация  

 e-mail: gor046@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Настоящая статья представляет собой попытку анализа влияния «вовлеченности 
в польскую революцию» И. П. Огрызко на акцизное дело. Данная проблема актуальна для знакомства с ге-
роями и антигероями винной реформы 1863 года, для понимания сложности реализации в отношении пи-
тей преобразования. 

Цель – оценить характер влияния революционной деятельности И. П. Огрызко на судьбу винной ре-
формы 1863 года. 

Задачи. Поставленная цель определила решение следующих задач: установить место Огрызко в ак-
цизном деле; выяснить существо антиправительственных действий Огрызко; оценить последствия ре-
волюционной вовлеченности вице-директора Департамента разных податей и сборов для винной рефор-
мы 1863 года. 

Методология. Статья основана на принципах историзма, научной объективности и системности. 
Автором, помимо того, были использованы метод персонально-биографического анализа, а также гене-
тический и структурный методы.  

Результаты. Революционная вовлеченность И. П. Огрызко, пусть не самого выдающегося, но и не 
рядового деятеля польского восстания 1863 года, демонстрировала «хрупкость» акцизного преобразова-
ния в России. Пост вице-директора Департамента неокладных сборов позволял говорить об И. П. Огрыз-
ко как об одном из организаторов акцизного дела в России. Свою легальную деятельность по акцизу ему 
удалось совместить с энергичной антиправительственной деятельностью и выступить руководителем 
всего польского подполья в Санкт-Петербурге.  

Вывод. Революционная вовлеченность вице-директора Департамента разных податей и сборов 
бросила тень на акцизное дело, вызвала бурное общественное осуждение, гнев царя, что в конечном ито-
ге едва не остановило переход от откупов к акцизной системе взимания налога с питей. 
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: винная реформа; акцизное дело; департамент неокладных сборов; польское вос-
стание 
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“Under the Uniform of the Russian Service”:  the Influence  
of the Revolutionary Activities of I.P. Ogryzko on the Course  

of the wine Reform of 1863 
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Abstract 

Relevance. This article is an attempt to analyze the influence of I.P. Ogryzko to the excise business. This prob-
lem is relevant for getting to know the heroes and anti-heroes of the wine reform of 1863, for understanding the com-
plexity of implementation in relation to drinking reforms. 

The purpose is to assess the nature of the influence of the revolutionary activities of I.P. Ogryzko on the fate of 
the wine reform of 1863 

Objectives the goal set determined the solution of the following tasks: 1) to establish the place of Ogryzko in 
the excise business; 2) find out the essence of Ogrytsko's anti-government actions; 3) evaluate the consequences of 
the revolutionary involvement of the Vice-Director of the Department of Miscellaneous Taxes and Dues for the wine 
reform of 1863. 

Methodology. The article is based on the principles of historicism, scientific objectivity and consistency. The 
author, in addition, used the method of personal biographical analysis, as well as genetic and structural methods. 

Results. Revolutionary involvement of I.P. Ogryzko, though not the most outstanding, but not an ordinary figure 
in the Polish uprising of 1863, demonstrated the fragility of the “fragility” of the excise reform in Russia. The post of 
vice-director of the Department of non-salary fees made it possible to talk about I.P. Ogryzko as one of the organiz-
ers of the excise business in Russia. He managed to combine his legal excise activities with energetic anti-
government activities and act as the head of the entire Polish underground in St. Petersburg. 

Conclusion. The revolutionary involvement of the Vice-Director of the Department of Miscellaneous Taxes and 
Duties cast a shadow over the excise business, caused violent public condemnation, the anger of the tsar, which, in 
the end, almost stopped the transition from farming to an excise system of levying a tax on drinks. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: wine reform; excise business; non-salary duties department; Polish uprising. 
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Введение 

Винная реформа 1863 г. являлась од-
ним из важнейших преобразований эпохи 
Александра II. «Подобно крестьянской 
реформе, отмена откупов по своему уни-
версальному значению сделалась точкой 
отправления для целой системы после-

дующих реформ  судебной, земской, во-
енной и проч., – находим мы в материа-
лах к биографии К. К. Грота. Невозможно 
было рассчитывать на жизненность ре-
форм без уничтожения одной из самых 
отвратительных государственных язв  
без очищения авгиевых конюшен винно-
го откупа» [1, с. 136].  
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Противодействие винной реформе 
1863 г., поколебавшей финансовое благо-
получие богатейших людей России – от-
купщиков – и находившихся у них на со-
держании государственных мужей, было 
яростным. В этой связи каждый шаг в 
направлении акциза был сделан не «бла-
годаря», а «вопреки». Происками «крас-
ных» были объявлены введение нового 
«Положения о питейном сборе», роспуск 
питейных отделений казенных палат, 
набор К. К. Гротом акцизных служащих. 
Когда же стало известно, что вице-
директор Департамента неокладных сбо-
ров Иосафат Петрович Огрызко являлся 
одним из организаторов польского вос-
стания 1863 г., возникла реальная угроза, 
что все акцизное дело пойдет ко дну [2].  

Влиянию революционной деятельно-
сти вице-директора Департамента нео-
кладных сборов И. П. Огрызко на ход ак-
цизного преобразования посвящена пред-
ставленная статья. 

Методология 

Источниковую базу статьи сформи-
ровали архивные материалы. Особую 
ценность имели донесения об антиправи-
тельственной деятельности Огрызко, от-
ложившиеся в фонде Третьего отделения 
Собственной его императорского величе-
ства канцелярии (ф. 109) Государствен-
ного архива Российской Федерации.  

Значимую роль в понимании зыбко-
сти ситуации с акцизом, спровоцирован-
ной «революционностью» И. П. Огрызко, 
сыграли мемуары современников описы-
ваемых событий (князя В. П. Мещерско-
го, сенатора К. И. Фишера, революционе-
ра Л. Ф. Пантелева и др.).  

К исследованию была привлечена 
периодика 1860-х гг. («Московские ведо-
мости», «Колокол»), зримо отразившая 
имевший место общественный настрой. 

Методологическим основанием ста-
тьи стали принципы историзма, научной 
объективности и достоверности. Помимо 
того, использовались персонально-
биографический, генетический и струк-

турный методы. Историко-биографичес-
кий метод способствовал пониманию 
«двойственности» Огрызко; применение 
структурного анализа открыло возмож-
ность для реконструкции его отношений 
с другими акцизными деятелями, в 
первую очередь с К. К. Гротом; обраще-
ние к генетическому анализу позволило 
понять «природу» двойной жизни «ге-
роя» или, вернее сказать, «анти-героя» 
винной реформы 1863 г. 

Результаты и их обсуждение 

Иосафат Петрович Огрызко  яркая 
фигура эпохи «великих реформ». Библио-
графия трудов, ему посвящённых, была 
открыта в 1867 г. брошюрой члена Ви-
ленской следственной комиссии по поли-
тическим делам Н. В. Гогеля «Иосафат 
Огрызко и Петербургский революцион-
ный ржонд в деле последнего мятежа» 
[3]. Пристрастно, но весьма детально ре-
волюционность Огрызко разобрал в кни-
ге «Польский мятеж 1863 г.», изданной в 
1892 г., историк  П. Д. Брянцев [4]. Не 
обошли вниманием фигуру польского ре-
волюционера и советские историки. Надо 
признать, что книга «Иосафат Огрызко 
(1826 – 18900)» И. Е. Баренбаума, обрет-
шая свет в 1964 г., до сего дня остается 
наиболее обстоятельным его жизнеопи-
санием [5]. 

Вместе с тем надо признать, что 
связь Огрызко с акцизом, воздействие его 
революционной вовлеченности на ход 
винной реформы 1863 г. никем и никогда 
не освещались. Проблема эта была обо-
значена в докторской диссертации автора 
статьи и потребовала дополнительного 
изучения. 

Иосафат Петрович Огрызко родился 
в 1826 г. в Минской губернии, в небога-
той помещичьей семье. В 1845 г. после 
окончания гимназии он был зачислен на 
первый курс юридического факультета 
Петербургского университета. Здесь он 
примкнул к кружку польских патриотов, 
группировавшемуся вокруг Сигизмунда 
Сераковского. Целью организации было 
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«восстановление падшей Польши» [4,         
с. 166].  

В 1849 г. Огрызко окончил универ-
ситет со степенью кандидата права и по-
ступил сначала на службу в кодификаци-
онную комиссию Царства Польского, а 
затем  в Департамент горных и соляных 
дел. Днем он был исправным чиновни-
ком, отличаемым начальством, а вечером  
активным членом тайного союза [5,         
с. 11].  

В 1858 г. Огрызко взял на себя изда-
ние польской еженедельной газеты «Сло-
во» («Stowo»), легальной целью которой 
было «сближение» поляков с русскими, 
нелегальной – объединение польского 
революционного подполья. Скоро изда-
ние было закрыто по причине помещения 
в нем письма известного польского об-
щественного деятеля, политического 
эмигранта Иоахима Лелевеля. Огрызко 
был обвинен в революционной деятель-
ности и посажен в Петропавловскую кре-
пость [6, с. 28]. Весь Петербург тогда 
встал на защиту редактора. «Плохо, брат-
цы, беда близко:/ Арестован наш Огрыз-
ко», – выдал экспромт возмущенный аре-
стом Н. А. Некрасов. Через две недели, 
ввиду столь активной общественной под-
держки (А. И. Герцена, И. С. Тургенева), 
Огрызко был выпущен на свободу [7].  

Несмотря на громкую историю с аре-
стом 28 ноября 1861 г. Иосафат Петрович 
был принят на службу в Департамент 
разных податей и сборов. С этого време-
ни карьера его устремилась вверх. Иоса-
фат Петрович получил должность 
начальника нескольких − 1, 3 и 5 − отде-
лений департамента и был произведен в 
коллежские советники [5, с. 12].  

Разделение Департамента разных по-
датей и сборов на Департамент окладных 
сборов и Департамент неокладных сборов 
только упрочило положение Огрызко. Он 
возглавил временное отделение Департа-
мента неокладных сборов с правами ви-
це-директора [8].  

Департамент неокладных сборов 
слыл самым либеральным в Министер-

стве финансов. Сюда рвались на службу 
те, для кого доктрина свободного рынка 
была наполнена особым оппозиционным 
флером, те, кто был готов освободить 
Россию «от откупных пут». Но карьер-
ный взлет Огрызко знавшие его люди 
объясняли ни особыми профессиональ-
ными достоинствами, ни душевным по-
рывом денно и нощно служить акцизу. 
Службу свою он использовал для дости-
жения революционных устремлений, по-
тому охотно заводил новые знакомства, 
пользовался уже имеющимися связями, в 
первую очередь любовной связью с быв-
шей фрейлиной императорского двора 
Авророй Карловной Шернваль фон Вал-
лен – Демидовой (по первому мужу) – Ка-
рамзиной (по второму мужу) [9, с. 158]. 

В июле 1861 г. директор Департа-
мента податей и сборов Константин Кар-
лович Грот поручил своему заместите- 
лю Огрызко проинспектировать Вильно. 
Итоги ревизии были, видимо, неутеши-
тельны, и Грот предложил Огрызко за-
нять новый пост – управляющего питей-
но-акцизными сборами в Западной гу-
бернии. Огрызко ответил отказом. На это 
место из Министерства финансов был пе-
реведён другой чиновник – А. П. Мерку-
лов. Собираясь в Вильно, тот поинтере-
совался у Огрызко, на кого на новом ме-
сте можно положиться. Иосафат Петро-
вич, как потом вспоминал Меркулов, 
«вызвался дать мне письмо к члену Ви-
ленского губернского по крестьянским 
делам присутствия Оскерко, который, по 
словам Огрызко, пользовался общим 
уважением и мог безошибочно указать 
мне нужных людей». Кроме письма для 
Оскерко, Огрызко вручил Меркулову за-
писку, в которой просил за двух своих 
товарищей. Если верить признаниям 
Меркулова, рекомендуемых Иосафатом 
Огрызко людей он определил в Вильно 
помощниками надзирателя: одного – в 
октябре 1862 г. и второго – в мае 1863 г. 

В марте 1862 г. Иосафат Петрович 
был командирован в Берлин для сбора 
сведений о системе управления питей-
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ным сбором в Пруссии. На обратном пу-
ти, как стало известно из показаний на 
следствии, в Познани Огрызко встретил-
ся с лидерами «великого польского мяте-
жа». Последующие командировки по 
России, по казенной надобности и за ка-
зенный счет, он использовал для расши-
рения «мятежной сети», скрывая свою 
«революционную вовлеченность <…> 
служебною благонамеренностью».  

Благодаря энергии Огрызко «патрио-
тические польские общества» были со-
зданы во всех городах России, где жили 
поляки. Эти тайные польские кружки по-
стоянно сносились с центральным круж-
ком в Санкт-Петербурге [4, с. 170–171]. 

Руководство двойную жизнь Огрыз-
ко не замечало. Осуществление винной 
реформы требовало нечеловеческих уси-
лий, Грот спал в своем кабинете. Откуп-
щики и стоявшие у них за спинами госу-
дарственные мужи, как могли, препят-
ствовали преобразованию, но все обвине-
ния в адрес Грота отлетали, как камни от 
мостовой. Торжеству недругов Констан-
тина Карловича не было предела, когда в 
ходе следствия по делу о польском вос-
стании в Вильно два товарища: Якуб 
Гейштора и Александр Оскерко, за ак-
цизные назначения которых хлопотал 
Огрызко, – были уличены в революцион-
ной деятельности. Вильненские жандар-
мы стали наводить справки о ходатае, 
вышли на вице-директора Департамента 
неокладных сборов. Но министр финан-
сов М. Х. Рейтерн заверил их, что Иоса-
фат Огрызко является исключительно 
благонадёжным чиновником и находится 
вне всяких подозрений [10, с. 205].  

Следствие в Вильно продолжалось. В 
августе 1863 г. под арест попал некий 
Оскар Авейде. Поняв, что ему угрожает 
смертная казнь, он стал давать самые от-
кровенные показания. Против Огрызко 
серьёзных фактов у него не было, если не 
считать рассказ о получении повстанцами 
топографических карт из Петербурга от 
польских офицеров при посредничестве 
Иосафата Петровича. Этих показаний для 

ареста влиятельного петербургского чи-
новника, поддерживаемого министром 
финансов, было явно недостаточно.  

Со временем в руки виленских жан-
дармов попал бывший преподаватель 
Михайловской артиллерийской академии 
Владислав Коссовский. У повстанцев он 
курировал связь с обществом «Земля и 
воля». Разговорчивость Коссовского сто-
ила Огрызко свободы. Именно он указал 
на Иосафата Петровича как на главу пе-
тербургского революционного отдела, 
державшего «в своих руках <…> многие 
нити „польской интриги“» [11, с. 23]. 

13 ноября 1864 г. генерал-губернатор 
гродненский, минский и виленский            
М. Н. Муравьёв дал команду об аресте 
Огрызко. Но в Петербурге не все повери-
ли в виновность Огрызко. Ходили слухи, 
что Муравьев сводит с Огрызко личные 
счеты, поскольку Иосафат Петрович от-
крыто обвинял Муравьева в казнокрад-
стве, а покровительница Огрызко Карам-
зина когда-то помешала сыну Муравьева 
Николаю занять место опекуна при мало-
летнем сыне князя Демидова [5, с. 23].  

Огрызко был препровожден из 
Санкт-Петербурга в Вильно. Дело, в ко-
тором оказался замешан Огрызко, вилен-
ские жандармы называли «петербург-
ским», но оно обрело общероссийский 
масштаб. В качестве подследственных по 
«петербургскому делу» проходило девять 
человек, частью связанных между собой, 
частью совсем незнакомых [3, с. 72].  

На первых допросах Огрызко под-
тверждал только то, что состоит на служ-
бе в Министерстве финансов в качестве 
ревизора при Департаменте неокладных 
сборов, заведует несколькими отделени-
ями департамента с правами вице-
директора. Виновность в революционных 
действиях он категорически отрицал. 
«Послушайте, г. следователь,  говорил 
он заносчиво,  я сам знаю, что я умен, 
так как же вы хотите, чтобы я сознался? – 
<…> пока я не сознаюсь, меня не казнят, 
потому что весь Петербург, в котором у 
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меня много друзей, закричит, что я каз-
нен неправильно» [3, с. 73].  

Но доказательств вины Огрызко ста-
новилось все больше. При обыске у него 
дома  были найдены квитанции о перево-
де денег на нужды заговорщиков, бумаги 
со встреч с другими заговорщиками, рас-
поряжения и инструкции о подготовке 
восстания, написанные его рукой [8].  

Под натиском неопровержимых фак-
тов Огрызко признал вину. Он подтвер-
дил, что вел революционную деятель-
ность, пользуясь абсолютным доверием 
министра финансов и директора Депар-
тамента неокладных сборов, даже расска-
зал о своих манипуляциях в отношении 
начальства. Так, 5 сентября он должен 
был ехать в Варшаву на совещание с 
главным революционным жондом, но в 
просьбе об отпуске получил отказ, тогда, 
по словам Иосафата Петровича, он при-
грозил Гроту подачей в отставку и полу-
чил командировку за казенный счет в 
Смоленск (откуда и добрался до Варша-
вы) [3, с. 46].  

О влиятельности Огрызко в департа-
менте можно судить и по тому, что он 
был допущен «к распределению должно-
стей по акцизу». Третье отделение Соб-
ственной его императорского величества 
канцелярии, помимо Гейштора и Оскер-
ко, имена которых всплыли в ходе рас-
следования восстания в Вильно, отыскало 
еще несколько человек, которые посту-
пили на должности по акцизу по реко-
мендации Огрызко. Это Уклевский, Че-
пелевский, Юрага, Янушкевич (все они 
были отправлены в отставку) [12].  

Связь польских заговорщиков и раз-
ворачивавшегося питейного преобразо-
вания самым неблагоприятным образом 
отразилась на его перспективах. Желая 
спасти новое дело, Рейтерн и Грот, как 
могли, отрицали участие Огрызко в ак-
цизных делах, они убеждали следствие, 
что Огрызко заведовал исключительно 
делами откупщиков и к подбору кадров 
по акцизу не имел отношения [8].  

Следствие длилось почти год. 
Огрызко сознался во всем. На последних 
допросах со слезами на глазах «по поль-
скому обычаю» он пытался целовать пле-
чи и локти следователя и отчаянно про-
сил сохранить ему жизнь. Чтобы смяг-
чить свою участь, Иосафат Петрович 
признался даже в подготовке убийства 
Муравьева, которое, как следовало из его 
слов, им же и было предотвращено [3,        
с. 72]. 

Суд признал Огрызко виновным в 
«исправлении должности агента Варшав-
ского революционного комитета в С.-
Петербурге» и приговорил его к смерт-
ной казни, которая была заменена 20-ю 
годами каторги [5, с. 25].  

После суда Огрызко был препровож-
ден в Москву, оттуда без всяких остано-
вок в Тобольск. Власти опасались, что, 
попав в Петербург, бывший вице-
директор при посредничестве друзей и 
покровителей, главным из которых счи-
тали Грота, добьется пересмотра дела. 
Сочувствия к нему никто не проявлял, 
скорее злобу и презрение. Видный рево-
люционный деятель 1860-х гг. Л. Ф. Пан-
телеев вспоминал: «Собрали нас на тю-
ремном дворе (помнится, 31 декабря  
1865 г.). Вдруг приехал виленский граж-
данский губернатор Панютин … “Где 
Огрызко?  спросил Панютин и, когда 
ему указали на Огрызко, быстро напра-
вился к нему.  Это что!  закричал Па-
нютин, заметивши у Огрызко собствен-
ные теплые перчатки на руках, и сам стал 
срывать их…  Отделить его, посадить в 
отдельную камеру, никого к нему не до-
пускать, давать ему еду из общего кот-
ла!”» [13, с. 178]. 

Константин Карлович пытался по-
мочь своему бывшему заместителю. Он 
неоднократно обращался с просьбой, 
чтобы следствие производилось в Петер-
бурге, но просьба его была оставлена без 
внимания. Более того, у самого Грота по 
приказу Муравьева был произведен 
обыск. Облегчить участь бывшего до-
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машнего секретаря всячески пыталась 
Аврора Карамзина [13, с. 386, 398]. 

Влиятельные заступники так и не 
смогли помочь Огрызко. В начале 1866 г. 
он был доставлен в Акатуй, а осенью того 
же года отправлен в Вилюйск, где имелся 
специально выстроенный острог. В сто-
лице из имени Огрызко сделали «страши-
лище». Злоумышленные козни Огрызко 
находили везде и во всем. «В мае, − расска-
зывал "ужасы" племянник А. К. Карамзи-
ной, издатель-редактор «Гражданина», 
князь Мещерский, − встречаюсь под ар-
кою главного штаба с Огрызкою. Лицо у 
него сияющее. Что вы такой сияющий, − 
спрашиваю я его, − должно быть дела 
вашей партии идут хорошо? – Я сияющий 
потому, что радуюсь, − ответил мне 
Огрызко, − а радуюсь потому, что еду к 
донским казакам учить их, как спивать-
ся» [13, с. 227–228].  

Со временем имя Огрызко стало 
нарицательным. Его употребляли как си-
ноним польского коварства, двуличия, 
вероломства. В покушении на царя, со-
вершенном 4 апреля 1866 г., некоторые 
разглядели «закваску Польши, систему 
видения дел по системе Огрызко» [14,          
с. 105].  

Департамент неокладных сборов 
именовали «красным», Грота  «дьяво-
лом» и «революционером» [15, с. 411]. 
Злобные выпады летели отовсюду. Не 
было в столице канцелярии, салона и ре-
дакции, где бы ни обсуждали революци-
онера из Департамента неокладных сбо-
ров. Говорили, что Огрызко воплощал в 
жизнь мечту всех поляков об уничтоже-
нии России. В своем дневнике князь Ме-
щерский записал: «Искусно скрываясь 
под виц-мундиром русской службы вице-
директора департамента, организовал со-
вокупное действие польского жонда с 
русскою социалистическою партиею» 
[16, с. 294].  

Недоброжелатели Грота уверяли, что 
директор Департамента неокладных сбо-
ров сам находился в сговоре с агентом 
повстанческого национального прави-

тельства в Санкт-Петербурге. Они сооб-
ща пытались споить российский народ 
[17, с. 68]. «Я помню, – писал Мещерский 
в мемуарах,  как в то время люди, серь-
ёзно относившиеся к вопросам государ-
ственной жизни, говорили с негодовани-
ем о том, насколько несвоевременна пи-
тейная реформа, вводимая как раз в то 
время, когда крестьянские массы прохо-
дят через столь соблазнительную рефор-
му, как освобождение их от крепостного 
состояния. От присоединения к прису-
щему этой реформе соблазну воли со-
блазна дешёвки не надо ли было предви-
деть серьёзных последствий, в смысле 
вреда для нравственного быта крестьян? 
Но голосам этих серьёзных людей при-
шлось раздаться в пустыне. Их не слуша-
ли … Для меня лично именно этот 
факт совпадения крестьянской реформы с 
питейною имел значение весьма чувстви-
тельного тезиса для размышлений и для 
зловещих, так сказать, впечатлений, ибо 
пока другие этот вопрос обсуждали ско-
рее принципиально и имели дело с пред-
ставителями официального мира Мини-
стерства финансов, я имел дело с одною 
из тайных пружин этого мира, с знамени-
тым зловещим Огрызкою» [18]. 

Упреки критиков акциза подтвер-
ждала первая статистика по акцизу: в 
1863 г. в Пензенской губернии было выпи-
то водки на 281% больше, чем в 1862 г., в 
Тамбовской – на 215%, в Орловской и 
Ярославской – на 150, в Воронежской – 
на 127% и т. д. Рост выпитого, в свою 
очередь, вел к увеличению смертности от 
отравления алкоголем. «Опившихся в 
1863 году и счесть трудно», – удостове-
рял современник событий И. Г. Прыжов 
[19, с. 192]. 

Александр II негодовал: тайная сеть 
революционеров создавал ни кто-то неиз-
вестный, а вице-директор департамента, 
которому он выразил свое безусловное 
доверие. Имени Огрызко он не мог слы-
шать без раздражения. В дневнике мини-
стра внутренних дел П. А. Валуева со-
хранилась запись от 18 июня 1865 г.: 
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«Утром в Царском Селе. Доклад. Передо 
мною были Рейтерн и Грот, первый по 
случаю отъезда за границу, второй – по 
случаю временного приема управления 
Министерством. Их аудиенция была до-
вольно продолжительная. Смотря по вы-
ражению лица при выходе из кабинета, 
прием Грота был tiede [прохладный]. По 
свойству наших воззрений полагаю, что 
причиною были Огрызко и Наржимский 
более чем акцизные дела» [20, с. 51–52]. 

Должности в акцизе после «петер-
бургского дела» потеряли практически 
все служащие католической веры. Ма-
лейшие подозрения в «поддержании ре-
волюционного духа и возбуждении умов 
против Правительства» стоили чиновни-
ку акцизного места [21]. Гонения на ак-
цизных чиновников из-за истории с 
Огрызко длились не один год и не огра-
ничились пределами столицы. Политиче-
ская «неблагонамеренность» управляю-
щего акцизными сборами Казанской гу-
бернии А. Т. Соловьева заключалась в 
том, что у него служили несколько поля-
ков, а сам он был чужд всякого знаком-
ства и жил совершенно замкнуто. Подо-
зрительным «в политическом плане» вы-
глядел управляющий акцизными сборами 
Тверской губернии В. Л. Юнг, т. к. носил 
бороду и усы [22, с. 207–208]. 

Мало кто в столице сомневался, что 
последователи двуличного поляка про-
должают стоять у руля правительствен-
ного корабля и, «прикрываясь преданно-
стью к России», покрывают страну сетью 
ксендзоров чиновников, офицеров, стре-
мящихся задушить ее «при первом пред-
ставившемся случае» [3, с. 15].  

Глубокую общественную обиду из-за 
того, что «просмотрели» Огрызко, облек 
в словестную форму редактор газеты 
«Московские ведомости» М. Н. Катков: 
«Где был истинный корень мятежа? В 
Париже, Варшаве, Вильне? Нет, в Петер-
бурге, где орудиями дела были люди, как 
например Огрызко, которые, по служеб-

ному своему положению, не могли не 
быть посвящены в наши правительствен-
ные дела» [23, с. 209].  

Немногие могли проявить велико-
душие к Огрызко и не согласиться с 
утверждениями, что «постановления по 
питейной части есть плод измышлений 
польского катехизиса» [24, с. 9].  

Иосафат Петрович провел на каторге 
десять лет, пять из которых – в тюрьмах 
Якутии.  

Несмотря на роль «злодея», которая 
была отведена Огрызко, К. Д. Кавелин 
сохранил с ним дружеские связи. Пыта-
ясь облегчить условия пребывания друга 
в Сибири, Константин Дмитриевич обра-
тился с письмом к императрице Марии 
Александровне и просил перевести его в 
Иркутск. На эту просьбу был получен по-
ложительный ответ. 

Благодаря ходатайству Кавелина 
Огрызко поселился в Иркутске. Поте-
рявши всех своих друзей, он ценил пре-
данность Константина Дмитриевича. «Я 
до сих пор не могу забыть потери самого 
дорогого мне человека К. Д. Кавелина, – 
писал Огрызко, – Поверите ли, что, полу-
чив телеграмму, я плакал, как ребенок» 
[25, с. 175]. 

В столице об Огрызко помнили дол-
го. В 1865 г. широко обсуждалась серия 
анонимных статей о романе Огрызко и 
Авроры Карамзиной. «Этого Огрызко я 
коротко знал, – рассказывал уже в 1885 г. 
племянник Карамзиной, князь Мещер-
ский. – Он мне прямо говорил, что он 
один из главных авторов питейного уста-
ва и что цель его  этим уставом споить 
Россию. Он же мне говорил: мои помощ-
ники  Министерство финансов и евреи» 
[18]. О «потеплении» в настроении царя 
можно было говорить только после того, 
как Грот был оставлен на министерстве во 
время заграничного отпуска М. Х. Рейтер-
на [1, с. 196]. 

В 1883 г. всем полякам разрешили 
вернуться на родину. Огрызко ждал воз-
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вращения с надеждой. В 1886 г. он оста-
вил запись следующего содержания: 
«Удастся ли мне вырваться отсюда, что-
бы хоть повидаться с дорогими моему 
сердцу? Тяжело здесь жить». Но его отъ-
езд так и не состоялся из-за прошения о 
выдаче ему свидетельства на золотые 
прииски, которыми он владел, но офор-
мил на подставное лицо. Это прошение 
попало на подпись генерал-губернатору 
Д. Г. Анучину, и тот не только не поста-
вил свою подпись на прошении, но и ото-
брал у Огрызко паспорт и свидетельство 
о возвращении прав прежнего состояния 
[25, с. 175–177]. 

Умер Иосаф Петрович в Сибири в 
1891 г. и после его смерти имя его про-
должало жить как символ «предатель-
ства», «двуличия» и «коварства». 

 

Выводы  

Революционная вовлеченность И. П. Ог-
рызко, пусть не самого выдающегося, но и 
не рядового деятеля польского восстания 
1863 г., самым негативным образом ска-
залась на ходе винной реформы. Совме-
щение поста вице-директора Департа-
мента неокладных сборов и руководителя 
польского подполья бросило тень на ак-
цизное дело, вызвало гнев царя и бурю 
общественного осуждения. Имя Огрызко 
стало синонимом к слову «предатель-
ство». Выросло число критиков акциза, 
что едва не остановило сам переход от 
откупов к новой системе взимания налога 
с питей.  

Выводы статьи, надо признать, не 
только не подводят черту в исследовании 
влияния И. П. Огрызко на ход винной 
реформы 1863 г., напротив, дают старт 
для новых исследований по теме. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования определена ролью здравоохранения в жизни современного обще-
ства, а также обусловлена местом и значением медицины в обеспечении динамичного развития России. 
Обращение к советскому опыту развития страны в сфере здравоохранения позволит учесть накоплен-
ный опыт на современном этапе. 

Целью статьи является анализ материалов относительно вопроса реализации задачи XXIII съезда 
КПСС по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения на примере Оренбургской области 
и Башкирской АССР. 

Задачи: определить с опорой на архивные документы то, как осуществлялось строительство спе-
циализированных медицинских учреждений, а также насколько регионы были обеспечены медицинскими 
учреждениями; рассмотреть обеспеченность квалифицированными специалистами и материально-
технической базой для оказания специализированной помощи на Южном Урале; проанализировать степень 
развития здравоохранения в период «застоя» на Южном Урале. 

Методология. В работе использовались историко-типологический и сравнительно-исторический 
методы. 

Результаты. В рассматриваемый период были выработаны все основные виды медицинского обес-
печения граждан, которые и по сей день продолжают формироваться в новой России, не отступая от 
важных, положительных начал, заложенных прежним законодательством государства о социальном обес-
печении. 

Выводы. Автором сделан вывод о том, что на Южном Урале, несмотря на то, что шло отставание 
по выполнению плана строительства учреждений здравоохранения, были районы, где данный план пере-
выполнялся.  Показано, что в период с 1965 по 1985 год на рассматриваемой территории происходило 
увеличение общей численности врачей, однако в регионах все же ощущался недостаток врачебных кад-
ров, а в материально-техническом плане в период 1965–1970 годов начинается усовершенствование 
больниц современной лечебно-диагностической аппаратурой.  
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Abstract 

The relevance of the research topic is determined by the role of healthcare in the life of modern society, and is 
also determined by the place and importance of medicine in ensuring the dynamic development of Russia. Appeal to 
the Soviet experience in the development of the country in the field of healthcare will allow us to take into account the 
accumulated experience at the present stage. 

The purpose of the article is to analyze materials on the issue of implementing the task of the XXIII Congress 
of the CPSU to further improve the healthcare system on the example of the Orenburg region and the Bashkir Auton-
omous Soviet Socialist Republic. 

Objectives: to determine, based on archival documents, how the construction of specialized medical institu-
tions was carried out, as well as how the regions were provided with medical institutions; consider the availability of 
qualified specialists and material and technical base for rendering specialized assistance in the South Urals; to ana-
lyze the degree of development of health care during the period of «stagnation» in the South Urals. 

Methodology. The work used historical-typological and comparative-historical methods. 
Results. During the period under review, all the main types of medical support for citizens were developed, 

which to this day continue to be formed in the new Russia, without deviating from the important, positive principles 
laid down by the former state legislation on social security. 

Conclusion. The author concluded that in the Southern Urals, despite the fact that there was a backlog in the 
implementation of the plan for the construction of health care institutions, there were areas where this plan was over-
fulfilled. It is shown that in the period from 1965 to 1985 in the territory under consideration there was an increase in 
the total number of doctors, however, in the regions there was still a lack of medical personnel, and in the material 
and technical terms, in the period 1965-1970, the improvement of hospitals with modern medical and diagnostic 
equipment began. 
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***  

Введение  

Здравоохранение является одним из 
основных компонентов социальной поли-
тики. В период политического лидерства 
Л. И. Брежнева особое внимание прида-
валось медицинскому обслуживанию 
населения, т. к. было важно выявить те 

или иные проблемы со здоровьем населе-
ния на раннем этапе их развития.  

Историографию развития здраво-
охранения, а также социальной политики 
Л. И. Брежнева можно разделить на два об-
ширных периода: советский (1965–1991 гг.) 
и постсоветский (1991–2021 гг.). Наибо-
лее востребованными в советской исто-
рической науке стали работы Ю. Н. Афа-
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насьева [1], В. Н. Акулова [2], В. В. Бара-
нова [3], В. В. Корчагина [4], М. И. Бар-
сукова [5], Б. В. Петровского [6; 7]. Авто-
ры постсоветского периода – С. Н. За-
травкин [8], С. П. Буренков [9], А. А. Ба-
ранов [10] и др. 

Основным нормативно-правовым ак-
том в системе здравоохранения являлся 
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О профес-
сиональной работе и правах медицинских 
работников» от 1 декабря 1924 г.1, кото-
рый до 1970 г. определял, кто имеет пра-
во быть врачом, какие права и обязанно-
сти предусмотрены для врача в СССР, а 
также какие меры влечет за собой про-
фессиональная ошибка врача. Закон 
СССР от 19 декабря 1969 г. «Об утвер-
ждении Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о здравоохра-
нении» являлся юридической базой для 
развития целого ряда законов и подза-
конных актов, регулирующих вопросы в 
области охраны здоровья граждан2. Так-
же данный документ разграничивал ком-
петенции СССР и ее союзных республик 
в области системы здравоохранения [11, 
с. 33; 12, с. 561]. 

Особого внимания заслуживает По-
становление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 5 июля 1968 г. «О мерах 
по дальнейшему улучшению здравоохра-
нения и развитию медицинской науки в 
стране»3. Основной тезис в постановле-

                                                 
1 О профессиональной работе и правах 

медицинских работников: Декрет ВЦИК и 
СНК РСФСР от 1 декабря 1924 г. // Консуль-
тантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/ 
cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n= 1944# 
002574814234868983 (дата обращения: 
02.12.2022). 

2 Об утверждении Основ законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик о 
здравоохранении: Закон СССР от 19 декабря 
1969 г. № 4589-VII: [ред. от 22.05.1990] // 
КонсультантПлюс. URL: http://www.consul-
tant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU
&n=468#029528099583911294 (дата обраще-
ния: 25.12.2022). 

3 О мерах по дальнейшему улучшению 
здравоохранения и развитию медицинской 

нии – делается все для повышения уровня 
жизни народа. Документ предписывал 
правила организации отделений или цен-
тров по важным видам специализирован-
ной медицинской помощи (ожоговые, 
нейрохирургические, неврологические и 
др.). Эти же установки воспроизводились 
и в аналогичных постановлениях от              
22 сентября 1977 г. и 19 августа 1982 г.  

Методология  

Исследование развития здравоохра-
нения в период «застоя» на  Южном Ура-
ле предполагает использование историко-
типологического и сравнительно-истори-
ческого метода, без которых невозможно 
изучение вопросов развития здравоохра-
нения. Обращение к данным методам 
предоставляет возможность изучения ос-
новных аспектов медицины и в целом 
развития здравоохранения в период за-
стоя, а также учитывать хронологические 
явления и их развитие.  

Материалы советского законодатель-
ства: декреты, постановления, законы, 
принятые в 1960–80-е гг., позволяют про-
анализировать социальную политику, в 
том числе здравоохранение в рассматри-
ваемый период. Особое внимание уделя-
лось постановлениям бюро Оренбургско-
го обкома КПСС и Совета Министров 
Башкирской АССР, справкам о результа-
тах проверки  работы облздравотдела, а 
также справкам о медико-санитарном об-
служивании. Выбранный материал отло-
жился в фондах Объединенного государ-
ственного архива Оренбургской области 
(Ф. 371), а также в Национальном архиве 
республики Башкортостан (Ф. Р-444,           
Ф. 444). В работе, помимо данных источ-
ников, используются  материалы стати-
стических сборников Оренбургской обла-
сти и Башкирии. 

                                                                          
науки в стране: Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 5 июля 1968 г. 
URL: http:// rospotrebnadzor.ru/region/history/ 
historydoc/post-5.php (дата обращения 
02.12.2022). 
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Результаты и их обсуждение 

В Постановлении от 5 июля 1968 г. 
№ 517 «О мерах по дальнейшему улуч-
шению здравоохранения и развитию ме-
дицинской науки в стране»  говорится о 
том,  что «строительство учреждений 
здравоохранения в ряде республик, краев 
и областей осуществляется неудовлетво-
рительно, капитальные вложения распы-
ляются по мелким объектам, качество 
строительства низкое, средства, выделяе-
мые на эти цели, из года в год использу-
ются не полностью, многие проекты 
учреждений здравоохранения не отвеча-
ют современным требованиям медицин-
ской науки и техники»1. В связи с этим 
XXIII съездом КПСС были определены 
новые задачи по дальнейшему совершен-
ствованию системы здравоохранения и 
развитию медицинской науки, где основ-
ной является строительство медицинских 
учреждений в различных республикан-
ских, краевых и областных центрах, а 
также в  сельских местностях – централь-
ных районных и районных больниц на 
250–400 коек, сельских участковых боль-
ниц, как правило, на 100–150 коек.     

Следует отметить, что не во всех 
районах Оренбургской области строи-
тельство медицинских учреждений ве-
лось должным образом. К примеру, в 
Александровском районе за годы восьмой 
пятилетки (1966–1970 гг.) построена и 
сдана в эксплуатацию 1 участковая боль-
ница. Полностью были освоены средства, 
отпущенные на проведение строительно-
монтажных работ в 1970 г. на строитель-
ство комплекса зданий районной больни-
цы. Строительство объектов в районе ве-
лось при наличии соответствующей про-
ектно-сметной документации. Но были и 
спорные моменты, которые затрудняли 
                                                 

1 О мерах по дальнейшему улучшению 
здравоохранения и развитию медицинской 
науки в стране: Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 5 июля 1968 г. 
URL: http:// rospotrebnadzor.ru/region/history/ 
historydoc/post-5.php (дата обращения: 
02.12.2022). 

строительство. В документе отмечается, 
что большим тормозом в выполнении 
плана ввода в эксплуатацию строящихся 
объектов в 1970 г. в колхозах района яви-
лась несвоевременная поставка межкол-
хозной строительной организации сто-
лярных изделий и реек со стороны Обл-
межколхозстройобъединения. Также 
большим затруднением в деле выполне-
ния плана строительства был вывоз стро-
ительных материалов (цемента, леса) на 
расстояние 500 км и более самовывозом 
при большой недостаче в хозяйствах рай-
она автотранспорта. А вот в Северном 
районе к 1971 г. были построены новая 
больница на 100 коек, 1 медпункт, 2 ка-
питально отремонтированы [13, л. 3].   

В Красногвардейском районе объемы 
и темпы строительства объектов здраво-
охранения к 1970 г. стремительно увели-
чивались. Интересен тот факт, что на 
строительство объектов  здравоохранения 
было выделено и реализовано 314,9 тыс. 
рублей строительно-монтажных работ, но 
в районе шло отставание по строитель-
ству жилья и объектов просвещения. 
Большое внимание было обращено на 
строительство объектов здравоохранения, 
т. к. Красногвардейский район нуждался 
в своих лечебных учреждениях. 

Далее, в Саракташском районе в 
1970 г. была сдана в эксплуатацию 
санэпидстанция, к 1975 г. был сдан туб-
диспансер. Строительство объектов соци-
ального назначения в совхозах велось в 
основном хозяйственным способом и за-
держивалось ввиду отсутствия рабочей 
силы, материалов и транспорта. Также 
недостатки имелись по качеству строи-
тельно-монтажных работ. В архивных 
документах отмечается, что за 1970 г. по 
тресту «Южуралтяжстрой» сумма затрат 
за переделки от брака составляла 3,7 тыс. 
рублей [13, л. 8–9]. 

Интерес представляет состояние 
строительства объектов больницы на          
240 коек в п. Светлом в 1975 г.  Сметная 
стоимость комплекса объектов больницы 
составляло 1587 тыс. рублей, в том числе 
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строительно-монтажных работ – 1337 
тыс. рублей, оборудования – 188 тыс. 
рублей. Освоение средств с начала строи-
тельства по состоянию на 01.01.1975 года 
было всего 1032 тыс. рублей, в том числе 
строительно-монтажных работ – 1024 тыс. 
рублей, оборудования – 8 тыс. рублей.  На 
1975 г. план капитальных вложений со-
ставлял 400 тыс. рублей, в том числе 
строительно-монтажных работ – 300 тыс. 
руб. За первое полугодие 1975 г. было 
освоено 106 тыс. рублей при плане –      
190 тыс., в том числе строительно-
монтаж-ных работ – 99 тыс. рублей при 
плане 140 тыс.  На невыполнение плана 
строительно-монтажных работ в первую 
очередь повлияла слабая работа субпод-
рядных организаций треста «Оренбург-
сантехмон-таж» и «Востокпромсвязьмон-
таж», которые сдерживали работы для 
отделочников. Трестом «Оренбургсан-
техмонтаж» принимались меры по уско-
рению выполнения сантехнических работ 
[14, л. 9]. 

В Сорочинском районе за пятилетку 
было построено 4 фельдшерско-акушер-
ских пункта, районная санэпидстанция, 
участковая больница на 25 коек, учебный 
корпус веттехникума с площадью 611 м2 . 
В 1970 г. были введены в эксплуатацию:  
участковая больница на 35 коек, лечеб-
ный корпус в г. Сорочинске на 60 коек, а 
в селе Шарлык была построена больница 
на 125 коек. Однако следует отметить, 
что планом предусматривалось выпол-
нить 2825 м2, но было построено 2506 м2 

жилой площади (в данный план входило 
не только строительство больниц и поли-
клиник, но и жилья). Невыполнение дан-
ного плана объяснялось нехваткой строи-
тельных материалов – леса, кирпича, це-
мента. Это еще одна причина отставания 
районов области в строительстве объек-
тов здравоохранения [13, л. 15]. 

В Башкирской АССР ситуация со 
строительством больниц была в чем-то 
схожей с Оренбургской областью. К 
примеру, в 1961 г. в селе  Толбазы Аурга-
зинского района было начато строитель-

ство Толбазинской районной больницы 
на 60 коек инициативным способом за 
счет средств колхоза. За период с 1961 г. 
по 1965 г. для строительства больницы 
использовано 80 000 рублей за счет кол-
хозов. После 1966 г. продолжение строи-
тельства за счет колхозных средств не 
представлялось возможным. В связи с 
тем, что было освоено 184 000 рублей, 
все корпуса покрыты, смонтированы ко-
тельная и внутренние сети отопления, ча-
стично канализация и водопровод и, учи-
тывая, что здания старой больницы нахо-
дятся в аварийном состоянии, Исполком 
Аургазинского Райсовета депутатов тру-
дящихся просил ввод в план подрядчику 
«Башцелинстрой» на 1966 г. строитель-
ство Толбазинской районной больницы 
на сумму 229 000 рублей. На 1 апреля 
1966 г. имелась задолженность на выпол-
ненные работы в 1 квартале 39294 рубля 
[15, л. 210–212], вследствие чего Совет 
министров Башкирской АССР обращал 
внимание на то, что Башкирское управ-
ление строительства и его строительно-
монтажные тресты не выполнили полно-
стью план строительства учреждений 
здравоохранения на 1 квартал 1966 г.,           
т. к. из намеченных капитальных вложе-
ниях в сумме 130 000 рублей выполнено 
строительно-монтажных работ всего 
лишь на 19 700 рублей, что составляет к 
годовому плану 2% и квартальному – 
15% [15, л. 211]. В том числе трест Ку-
мертаустрой по строительству Мелеузов-
ской больницы на 120 коек, ввод которой 
был предусмотрен в IV квартале 1966 г., 
из годового плана 462 000 рублей выпол-
нил работ на 2,6% и квартальный план 
выполнен на 14,2%; трест  Башнефтеза-
водстрой по строительству медицинского 
склада в г. Бирске, ввод которого был 
предусмотрен в мае 1966 г., выполнил 
работ всего на 10% от годового плана и 
на 55% квартального плана [15,  л. 213]  

Министерством здравоохранения Ба-
шкирской АССР постоянно заслушива-
лось Башкирское Управление строитель-
ства и его тресты «О ходе строительства 
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объектов здравоохранения». Необходи-
мость этого вызвана тем, что в 1966 г. 
план строительства больниц срывался из 
месяца в месяц и к 1970 г. ставился во-
прос о сокращении ассигнований по гос-
капиталовложениям. План пяти месяцев 
1966 г., установленный Советом мини-
стров БАССР на строительство объектов 
здравоохранения, выполнен лишь на 47%, 
т. к. тресты, которые вели строительство, 
работали неудовлетворительно, к приме-
ру,  «Кумертаустрой», который вел строи-
тельство Мелеузовской районной больни-
цы на 120 коек, пусковой объект 1966 г., из 
плана 474 000 рублей освоил за 5 месяцев 
всего лишь 64 000 рублей, или 16% годо-
вого плана. Этот же трест не приступил к 
строительству больницы в с. Исянгулово 
на 120 коек; Трест «Шкапонефтестрой» 
по строительству медицинского склада в 
г. Белебее из плана 64 000 рублей за 5 ме-
сяцев выполнил всего лишь 2 700 рублей, 
или 4%, объект  по плану должен вво-
диться в 3 квартале 1966 г. Министерство 
неоднократно обращалось к строитель-
ным трестам с просьбой принять меры к 
выполнению плана строительства объек-
тов здравоохранения, но положительных 
результатов это не давало.  Ввиду недоб-
росовестности руководителей трестов 
план по строительству социально значи-
мых объектов, в том числе больниц, по-
ликлиник, не выполнялся в полной мере 
[15, л. 214].    

Несмотря на то, что строительство 
местами затруднялось и план не реализо-
вывался полностью, в некоторых районах 
Оренбургской области строительство 
больниц, медпунктов, аптек осуществля-
лось в полной мере. Так, в Матвеевском 
районе в период 1966–1970 гг. было по-
строено 2 участковые больницы, 8 мед-
пунктов, аптека в райцентре, а также хи-
рургический корпус при районной боль-
нице. В Грачевском районе с 1970 г. хо-
зяйствами Грачевского района на строи-
тельство объектов просвещения, здраво-
охранения, жилищного фонда было зало-
жено 447,6 тыс. рублей, в том числе по 

колхозам 289,9 тыс. рублей, по совхо-        
зам – 157,8 тыс. рублей. На строительство 
объектов просвещения и здравоохране-
ния было выделено 570,4 тыс. рублей, что 
на 27% больше запланированного капи-
таловложения [14, л. 145].  

В самом  г. Оренбурге строительство 
медицинских учреждений шло легче,          
т. к. в целях оказания помощи, например, 
тресту «Оренбургжилстрой» для выпол-
нения плана 1970 г. по вводу в эксплуа-
тацию объектов жилья, просвещения, 
здравоохранения в 4 квартале с предпри-
ятий и учреждений города было направ-
лено около 700 штукатуров, маляров, 
плотников и других рабочих, оказывалась 
помощь в своевременной поставке дере-
водеталей и в решении иных вопросов. 
Несвоевременно осуществлялась постав-
ка строительных материалов, не хватало 
транспорта для того, чтобы привезти не-
обходимые материалы для строительства, 
а также рабочей силы. В городе строи-
тельство медицинских учреждений шло 
намного быстрее и легче, т. к. хватало ра-
бочей силы, а если нет, то в экстренном 
порядке собирали необходимое число 
специалистов, также оказывалась помощь 
в своевременной поставке дереводеталей 
и в решении иных вопросов.  

Следующий вопрос – медицинское 
обслуживание в рассматриваемых терри-
ториях, а также обеспеченность квалифи-
цированными работниками в учреждениях 
здравоохранения. В одной из характери-
стик, посвященной медицинскому обслу-
живанию Бузулукского района 1960-х гг., 
можно увидеть подробную оценку дея-
тельности медицинских работников, а 
также уровень медицины в районе [16,          
л. 15–35]. Население Бузулукского райо-
на обслуживалось двумя участковыми 
больницами в селах Вязовка и Колтуба-
новка, а также центральной районной 
больницей, находящейся в г. Бузулук. 
Центральная районная больница, кроме 
Бузулукского района, обслуживала спе-
циализированной помощью три прилега-
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ющих района. Хотелось бы обратить 
внимание на то, что жители небольших 
сел района в основном обслуживались 
больницами, которые находились в рай-
онном центре. Это приносило большие 
неудобства для жителей, т. к. некоторые 
села находились далеко от районного 
центра, и чтобы получить квалифициро-
ванную помощь, необходимо было как 
можно быстрее добраться до лечебного 
учреждения, а это иногда сопровожда-
лось тем, что больные не успевали до-
браться ввиду плохих дорог, в особенно-
сти в зимнее время. Также это было 
опасно и для маленьких детей, в особен-
ности грудных, помощь которым при за-
болевании была нужна сразу же, без про-
медления. 

Были случаи, когда закрывались 
больницы, имевшие межрайонное значе-
ние, вследствие чего больным приходи-
лось добираться до города. К примеру, в 
1968 г. в пос. Колтубановка был закрыт 
туберкулезный диспансер со стациона-
ром на 100 коек. Но причины закрытия в 
данном документе не указываются [11,    
с. 28]. Результатом отсутствия больниц и 
поликлиник в селах Бузулукского района 
стала высокая смертность населения, т. к. 
в период 1967–1968 гг. она составила 10,0 
на 10000 населения, детская смертность – 
4,6 [16, л. 19-20]. 

Однако в Курманаевском районе 
больные,  обращающиеся за помощью в 
лечебные учреждения района, обеспечи-
вались медицинской помощью в 1-й день 
обращения. В амбулаториях района боль-
ные также были обеспечены необходи-
мыми медикаментами. Нуждающиеся в 
госпитализации госпитализировались в 
стационары района, отказов в госпитали-
зации в 1973 г. не было. Врачами ЦРБ 
осуществлялись выезды в села района  с 
целью оказания консультативной помощи 

на местах. За 1973 г. было сделано 199 
выездов [17, л. 15]. 

Интересная ситуация наблюдалась в 
Башкирской АССР. В решении исполко-
ма Мечетлинского районного Совета де-
путатов трудящихся Башкирской АССР 
от 2 февраля 1967 г. отмечается, что Ме-
сягутовский совхоз обслуживается Але-
газовским сельским Советом, на террито-
рии которого насчитывается 4428 чело-
век. На Центральной усадьбе совхоза 
имелась Алегазовская участковая боль-
ница на 40 коек, где работали 3 врача, и с  
1 августа 1967 г. была введена дополни-
тельная единица – должность врача педи-
атора.  В зоне обслуживания участковой 
больницы на территории совхоза имелись 
3 фельдшерских пункта: в опытно-про-
изводственном хозяйстве, д. Мелекасово, 
Бургаджино, один фельдшерско-акушер-
ский пункт в д. Кзылбаево [18, л.107].  

Медицинское обслуживание населе-
ния совхозов осуществлялось 48 участко-
выми больницами на 960 коек, 1 врачеб-
ной амбулаторией, 297 фельдшерско-
акушерскими пунктами и 5 родильными 
домами [19, л. 105–106]. В числе 48 
участковых больниц 10–15-коечных  бы-
ло 28, 20–35-коечных – 18, 50-коечных – 
2. Обеспеченность больничными койками 
рабочих совхозов составляла только 26 на 
10 000 населения.  Средний показатель по 
БАССР – 60. Население 20 совхозов ста-
ционарной медпомощью обслуживалось 
районными больницами. 

В Дмитриевском совхозе Уфимского 
района население составляло более 12 000 
человек [18, л. 107–108]. Здание больницы 
было каменное, двухэтажное с водопро-
водом, электрическим оснащением и га-
зовым отоплением. Больница обеспечена 
рентген-аппаратурой и клинико-диагно-
стическим оборудованием. На террито-
рии совхоза имелись 6 фельдшерско-
акушерских пунктов и 2 фельдшерских 
пункта. 
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В Улу-Телякском совхозе Иглинско-
го района население составляло более 
9000 человек. Количество коек в участко-
вой больнице – 50. Показатель обеспе-
ченности населения коечной сетью – 55. 
Помещение больницы благоустроенное, 
имелись рентгеновский, физиотерапевти-
ческий кабинеты и клинико-диагности-
ческая лаборатория.  

В целях улучшения медицинского 
обслуживания рабочих и служащих сов-
хозов Постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР на территории 
республики были организованы в поряд-
ке опыта на базе существующих 4 меди-
ко-санитарные части, из которых две – в 
совхозах Уфимского района (Дмитриев-
ский и Улу-Телякский). При создании 
медико-санитарных частей преследова-
лись следующие цели: 

1. Улучшить работу медицинских 
учреждений и обслуживание рабочих 
сельского хозяйства совместно с руково-
дителями совхозов. 

2. Уделить внимание изучению про-
изводственной заболеваемости.  

Основная задача состояла в том, что-
бы целенаправленно проводить меропри-
ятия по снижению заболеваемости рабо-
чих совхозов, внедрять преимуществен-
ное обслуживание рабочих [16, л. 21]. В 
справке о медико-санитарном обслужи-
вании тружеников сельского хозяйства в 
период весенне-летних работ в Матвеев-
ском районе Оренбургской области в 
1970-е г. отражено медицинское обслу-
живание данной категории граждан. В 
целях обеспечения медико-санитарного 
обслуживания тружеников сельского хо-
зяйства в период массовых сельхозработ 
центральной районной больницей  был 
разработан план по медико-санитарному 
обслуживанию, который утверждался на 
исполкоме райсовета. Медико-санитар-
ное обслуживание осуществлялось цен-
тральной районной больницей, участко-
выми больницами и 25 фельдшерско-

акушерскими пунктами. Участковые 
больницы и фельдшерско-акушерские 
пункты были укомплектованы транс-
портными шинами, перевязочным мате-
риалом, противостолбнячной сыворот-
кой, аптечками для оказания экстренной 
неотложной помощи. Во время массовых 
полевых работ менялись часы работы 
ФАП ФП с 7–10 часов и с 18–20 часов.  В 
1975 г. в центральной и участковых боль-
ницах прошли медосмотр из 1289 меха-
низаторов 1085, что составило 96,1%.  
198 человек, занятых на работах с ядохи-
микатами, в соответствии с приказом МЗ 
СССР № 400 прошли медицинский 
осмотр и инструктаж по технике безопас-
ности [14, л. 1–2]. 

Все ремонтные мастерские, механи-
зированные тока, комбайны, агрегаты 
укомплектованы аптечками. Всего по хо-
зяйству реализовано 1156 аптечек. В ма-
стерских, механизированных токах име-
лись санитарные посты по оказанию пер-
вой доврачебной помощи. За полевыми 
станами проводился санитарный кон-
троль за качеством пищевых продуктов, 
приготовления пищи, сроков реализации 
и доставки питьевой воды.  Несмотря на 
проводимые мероприятия в районе имели 
место недостатки в медико-санитарном 
обслуживании. Так, на полевых станах 2 
отделения совхоза Матвеевский  и колхо-
за им. Свердлова персонал, к примеру, не 
прошел медицинский осмотр, нет в 
должном количестве дезсредств, на 40–50 
человек один умывальник, окна и двери 
на пищеблоке не засечены, много мух, 
отсутствуют ямы  для пищевых отходов. 
Также данный вопрос был важен и в 
Башкирской АССР. К примеру, на базе 
медсанчасти совхоза Дмитриевский в 
1970-е гг. организовывалась школа передо-
вого опыта для района, где учили медра-
ботников особенностям правильного об-
служивания тружеников села [18, л. 5–6].  

Одной из проблем здравоохранения 
была кадровая проблема. Только в 1965–
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1968 гг. по Бузулукскому району Орен-
бургской области количество врачей бы-
ло увеличено на 20 человек, средних ме-
дицинских работников принято более       
30 человек, а уволено 20 человек. Основ-
ной причиной такой текучести кадров яв-
лялся выезд на учебу либо переезд на 
другое место жительства. В бытовом 
плане врачи были обеспечены, т. к. все, 
что было нужно для жизни, им предо-
ставлялось. Обеспеченность населения 
врачами за период 1965–1968 гг. повы-
шается с 12,8 до 17,0 на 10000 человек 
[16, л. 15]. 

В справке о результатах проверки  
работы Оренбургского облздравотдела по 
повышению уровня медицинского об-

служивания населения  обращается вни-
мание на то, что в Оренбургской области 
за 1965–1969 гг. происходит увеличение 
общей численности врачей. Так, к приме-
ру, если в 1965 г. было 2460 врачей, то к 
1969 г. их стало 2720 человек (без ведом-
ственных учреждений). Обеспеченность 
врачебными кадрами возросла с 11,9 вра-
чей в 1965 г. до 14,4 в 1968 г. на 10 000 
населения (по РСФСР 24,9), в том числе в 
городах с 18,7 до 19,4 (по РСФСР 21,0), в 
районах области с 5,5 до 7,3 на 10000 
населения (по РСФСР 3,9) [16, л. 41]. В 
таблице 1 представлена численность вра-
чей всех специальностей, в том числе 
зубных врачей, среднего медицинского 
персонала в рассматриваемый период.   

 

Таблица 1. Медицинские кадры в Оренбургской области в 1965–1985 гг. [20, с. 159, 161–162; 21,  
с. 201–204; 22, с. 201–204] 

Table 1. Medical personnel in the Orenburg region in 1965–1985 [20, р. 159, 161–162; 21, р. 201–204; 22,  
р. 201–204] 

Показатель 1965 1966 1970 1975 1980 1981 
Число врачей всех специаль-
ностей 
В том числе  
зубных врачей 

3356 
 

247 

3518 
 

277 

4222 
 

366 

5371 
 

442 

6693 
 

450 

6701 
 

455 
Численность среднего меди-
цинского персонала 

 
12405

 
13426 

 
15722 

 
18300 

 
21980 

 
21999 

На 10 000 человек населения 
приходилось: 
врачей всех специальностей 
среднего медицинского пер-
сонала  

 
16,4 

 
60,5 

 
 

16,5 
 

61,5 

 
 

20,5 
 

76,4 

 
 

25,9 
 

88,3 

 
 

31,7 
 

103,9 

 
 

32,7 
 

104 
 
В Башкирской АССР медучреждения 

были  укомплектованы к 1968 г. врачеб-
ными кадрами на 50%, в Уфимском сель-
ском районе работало 80 врачей, показа-
тель обеспеченности врачами составляет 
4 на 10 000 человек, средних медработ-
ников всего 730 человек. В таблице 2 по-
казан уровень укомплектованности кад-
рами медицинских учреждений в Баш-
кирской АССР. К примеру, численность 
врачей всех специальностей в 1965 г. со-

ставляла 5524, а к 1981 г. произошло уве-
личение числа в 2 раза – 11 228 человек. 
Численность среднего медицинского пер-
сонала в 1965 г. составляла 20 256 че-
ловек, к 1981 г. – 36 854 человек. На            
10 000 человек населения в 1965 г. прихо-
дилось врачей всех специальностей 14,9, а 
к 1981 г. – 29,1, среднего медицинского 
персонала – соответственно 54,5 и 95,6 
[23; 24]. 
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Таблица 2. Медицинские кадры в Башкирской АССР в 1965–1985 гг. [23, с. 149; 24, с. 211] 

Table 2. Medical personnel in the Bashkir ASSR in 1965–1985 [23, р. 149; 24, р. 211] 

Показатель 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1975 1980 1981
Число врачей всех спе-
циальностей 
В том числе:  
врачей без зубных 
зубных врачей 

5524 
 

5023 
501 

5829 
 

5259 
570

6127
 

5492
635

6353 
 

5679 
674

6681 
 

5974 
707

7057 
 

6324 
733

8726 
 

6594 
812 

10789 
 

6600 
892 

11228
 

6650
899

Численность среднего 
медицинского персонала 20256 21763 22367 23280 24386 25858 31409 36394 36854
На 10 000 человек насе-
ления приходилось: 
врачей всех специ-
альностей 
среднего медицинско-
го персонала  

14,9 
 

54,5 

15,5 
 

57,9

16,2 
 

59,1

16,7 
 

61,3

17,5 
 

63,9

18,4 
 

67,4

22,8 
 

81,9 

27,9 
 

94,2

29,1 
 

95,6
 

Несмотря на увеличение общей чис-
ленности врачей и в Оренбургской обла-
сти, и в Башкирской АССР ощущался не-
достаток врачебных кадров. Обеспечен-
ность лечебной сети участковыми тера-
певтами была в пределах от 40 до 60%, а 
в сельской местности из 132 участковых 
больниц 30 вообще не имели врачей, т. к. 
их должности занимали медицинские 
средние работники. Также ощущался не-
достаток врачей узких специальностей, 
особенно в сельской местности. Так, в      
20 районах Оренбургской области не бы-
ло специалистов по глазным заболевани-
ям и ларингологов, в 25 – невропатоло-
гов, а в 30 – кожвенерологов. В 30 участ-
ковых больницах не хватало врачей, их 
должности исполняли средние медработ-
ники. В городах укомплектованность 
врачами-терапевтами участковой службы 
составляла от 40 до 60%, что связывалось 
с текучестью кадров. В Башкирской 
АССР к 1966 г., к примеру, в сельских 
районах не было ставок детских зубных 
врачей, в городах они были недостаточны 
и не соответствовали нормативам: в Ку-
мертау на 15 000 детей приходилось 1,5 
ставки, в Стерлитамаке на 50 000 детско-
го населения – 4 ставки, в г. Уфе на 
201 000 тыс. – 27 зубных врачей [18, л. 
90]. Также не хватало врачебных кадров 
на станциях скорой медицинской помо-

щи. К примеру, в г. Уфе утверждено 85,5 
единиц, физических лиц врачей – 42.  Та-
ким образом, в г. Уфе и других городах 
республики штаты в основном укомплек-
товывались совместителями [15, л. 138]. 
Основная причина неудовлетворенности 
медицинских работников – условия рабо-
ты в маломощных сельских участковых 
больницах. По семейным обстоятель-
ствам и собственному желанию выбыва-
ли врачи, направленные в область из дру-
гих институтов. Но интересен тот факт, 
что жильем обеспечивались все врачи 
[15, л. 139]. 

В справке о ходе выполнения поста-
новления бюро обкома КПСС от 11 июля 
1974 г. «О работе областного отдела 
здравоохранения по подбору, расстановке 
и воспитанию руководящих кадров в све-
те требований КПСС» показано, что в об-
ласти к 1974 г. работало 4558 врачей,          
14 794 средних медицинских работника, 
среди работников здравоохранения – 40 
заслуженных врачей РСФСР, а 3363 чел. 
награждены орденами и медалями СССР, 
257 награждены значком «Отличнику 
здравоохранения» [14, л. 1–3]. Однако 
наблюдалась низкая укомплектованность 
врачебными кадрами к 1975 г. в г. Бузу-
луке, Орске, Александровском, Асекеев-
ском, Абдулинском, Шарлыкском райо-
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нах [15, л. 4; 25, л. 7; 26, л. 9–15; 27, л. 5–
13]. 

Немалый интерес представляет и 
уровень материально-технической базы 
больниц и поликлиник в этот период. В 
течение 1965–1975 гг. в Бузулукском 
районе и в целом в Оренбургской области 
начинается усовершенствование больниц 
современной лечебно-диагностической 
аппаратурой. Это подтверждается и 
справкой о результатах проверки работы 
областного управления «Медтехника» по 
обеспечению лечебных учреждений об-
ласти медицинским оборудованием и ин-
струментарием, в котором обращается 
внимание на то, что проводится опреде-
ленная работа по обеспечению учрежде-
ний здравоохранения необходимым ме-
дицинским оборудованием и инструмен-
тарием [19, л. 10]. 

За годы десятой пятилетки укрепля-
лась их материально-техническая база. 
Улучшилось техническое обслуживание 
и ремонт медицинской техники. Лечебно-
профилактическим учреждениям оказы-
валась методическая и техническая по-
мощь в освоении и использовании меди-
цинской техники.  В каждом из отделе-
ний центральных районных больниц (те-
рапевтическое, гинекологическое, хирур-
гическое) начинали применяться совре-
менные на тот период методы лечения и 
исследования различных заболеваний, а 
также оборудовались лаборатории, каби-
неты физиотерапии и ЛФК. Результатом 
использования усовершенствованной ап-
паратуры в гинекологическом отделении 
стало то, что снижалась младенческая 
смертность: на 1000 родившихся живыми 
снизилась с 13,2 в 1965 г. до 5,1 в 1975 г., 
а среди недоношенных – с 7,5 до 3,7 [16, 
л. 16–18].  

Однако несмотря на то, что широко 
начинала применяться различная меди-
цинская аппаратура, имелась потребность 
в приобретении ряда иных наименований.  
Слабо удовлетворялись заявки областно-
го управления «Медтехника» на меди-
цинские аппараты, инструментарии, ма-
териалы и запчасти. К примеру, по линии 

главного управления «Росмедтехника» 
они обеспечивались в 1975–1978 гг. лишь 
на 45–55%. Аналогичное положение и с 
обеспечением запасными частями. Заявки 
на материалы удовлетворялись в преде-
лах 15–20%. Из 158 наименований элек-
тровакуумных и измерительных прибо-
ров, заявленных на 1979 г., на момент 
проверки не получено ни одного. Руко-
водство облздравотдела и областного 
управления «Медтехника» еще недоста-
точно занимались описанием морально 
устаревшего, непригодного оборудова-
ния. На момент проверки такого обору-
дования находилось в лечебных учре-
ждениях области на сумму 736 тыс. руб-
лей. Слабо изучался спрос потребителей 
на новую технику и оборудование. Снаб-
жение учреждений здравоохранения 
осуществлялось без табеля учета оснаще-
ния и объективного анализа состояния 
технической оснащенности, что приводи-
ло к возникновению сверхнормативных 
запасов одних и отсутствию других необ-
ходимых медицинских аппаратов. Этому 
способствовала несвоевременная выборка 
их заказчиками из-за отсутствия финан-
сирования. Так, за 9 месяцев 1979 г. было 
реализовано оборудование из сверхнор-
мативных запасов по заявкам больниц на 
сумму 240 тыс. рублей [19, л. 10–23]. 

В период 1971–1973 гг. больничная 
сеть в Оренбургской области увеличилась 
на 1350 коек. Возрастала обеспеченность 
населения больничными койками на 1000 
жителей: с 9,9 в 1971 г. до 10,2 в 1973 г. 
Следует отметить, что к 1973 г. в области 
насчитывалось 21 000 больничных коек 
(табл. 3). Лечебно-профилактические 
учреждения пополнялись медицинским 
оборудованием и аппаратурой. Однако 
несмотря на это в некоторых районах об-
ласти оставались нерешенными вопросы 
о строительстве новых лечебных учре-
ждений [17, л. 10]. То же самое можно 
сказать и про Башкирскую АССР (табл. 4). 
Число больничных учреждений (без гос-
питалей) и число мест в больничных 
учреждениях начиная с 1965 г. увеличи-
валось. 
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Таблица 3. Больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения в Оренбургской области в 1965–1985 гг. 

[20, с. 159–160; 21, с. 200–201; 22, с. 200] 

Table 3. Hospital and outpatient clinics in the Orenburg region in 1965–1985 [20, р. 159–160; 21, р. 200–201; 22, 
р. 200] 

Показатель 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1975 1980 1981
Число больничных 
учреждений (без 
госпиталей) 255 253 249 246 247 247 238 232 235 
Число мест в боль-
ничных учреждени-
ях, тыс. 17653 18112 18500 19555 21000 21222 24697 27227 25745
Число больничных 
мест на 10 000 че-
ловек населения 86 86 88 89 90 103 119 129 135 
Число врачебных 
амбулаторно-поли-
клинических учре-
ждений 272 272 270 271 272 271 275 283 319 
Число фельдшер-
ских, акушерских и 
других пунктов 1111 1119 1151 11160 1185 1204 1185 1161 1130

Таблица 4. Больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения в Башкирской АССР в 1965–1985 гг.  
[23, с. 231–234; 24, с. 211–212] 

Table 4. Hospital and outpatient clinics in the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic in 1965–1985 
[23, р. 231–234; 24, р. 211–212] 

Показатель 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1975 1980 1981
Число больничных 
учреждений (без гос-
питалей) 365 371 372 375 379 389 371 360 359 
Число мест в боль-
ничных учреждениях, 
тыс. 28,7 30,1 31,2 32,8 34,6 36,6 41,8 47,3 48,3 
Число больничных 
мест на 10 000 чело-
век населения 77,2 80,2 82,3 86,3 90,7 95,5 109,0 122,5 125,3
Число врачебных ам-
булаторно-поли-
клинических учре-
ждений 492 504 507 505 477 489 453 453 452 
Число фельдшерских 
здравпунктов 340 374 392 410 421 452 461 636 649 
Число фельдшерских, 
акушерских и других 
пунктов 1894 1906 1916 1967 1969 1979 1970 1983 1997
Число аптек 272 – – – – 309 331 342 346 
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Со второй половины 1970-х гг. в об-
ласти финансирования происходят изме-
нения, которые предполагали по остаточ-
ному принципу выделять деньги на соци-
альные программы: выделялось то, что 
оставалось от финансирования тяжелой 
индустрии, обороны на социальные нуж-
ды, а для решения социальных вопросов 
и проблем не хватало экономической ос-
новы. Подтверждением тому, что начи-
наются трудности в финансировании 
строительства объектов здравоохранения, 
является информация Оренбургского об-
кома КПСС о ходе выполнения постанов-
ления бюро обкома КПСС от 30 марта 
1976 г. «О мерах по обеспечению выпол-
нения плана строительства и ввода в экс-
плуатацию объектов здравоохранения в 
1976 г.». В данном документе отмечается, 
что вопросы расширения материальной 
базы лечебных учреждений, к примеру в 
Красногвардейском районе, находятся в 
центре внимания партийных и советских 
органов. Однако райком партии КПСС не 
добился того, чтобы в текущем году была 
успешно выполнена производственная 
практика на строительство районной 
больницы, где план первого полугодия 
был выполнен на 97%, а в июле лишь на 
37,5% [14, л. 10]. К примеру, в Башкир-
ской АССР трестом «Ишимбайжилстрой» 
не выполнен план 5 месяцев по строи-
тельству противотуберкулезного диспан-
сера в г. Стерлитамаке, из плана 160 000 
рублей выполнено всего лишь 26 600 руб-
лей, что составляет 16% к годовому плану 
и 70% отчетного периода [15, л. 85].  

К 1981 г. ситуация немного измени-
лась на Южном Урале и относительно 
врачей-стоматологов. Их уже не хватало. 
Это подтверждает письмо-прошение сек-
ретаря Оренбургского обкома КПСС ми-
нистру здравоохранения РСФСР, в кото-
ром отмечается, что в  области недостает 
476 врачей, в том числе в сельской мест-

ности 160. Область всего на 30% уком-
плектована врачами-стоматологами [27, 
л. 1–7]. За десятую пятилетку облздра-
вотдел просил направить в область 350 
врачей-стоматологов. Министерство здра-
воохранения РСФСР включило в план 
распределения только 132, а закрепилось в 
области всего 75 врачей. В 1981 г. заявка 
была оформлена на 70 врачей-стомато-
логов, по плану Министерства распреде-
лено 35, доехало лишь 16 человек. Это 
говорит о том, что открытие своего фа-
культета было необходимым для обеспе-
чения области высококвалифицирован-
ными медицинскими работниками в об-
ласти стоматологии [28, л. 14]. Также в 
сельских районах Башкирской АССР не 
было ставок детских зубных врачей, а в 
городах недостаточны и не соответство-
вали нормативам [15, л. 88–89]. 

В номерах журнала «Здоровье», вы-
шедших в 1982–1984 гг., отмечается, что 
Пленум ЦК КПСС определяет новые 
направления развития здравоохранения, а 
также выдвигает коренную задачу улуч-
шения медицины. Демократический ха-
рактер первой в мире системы бесплатно-
го здравоохранения общеизвестен, одна-
ко ее качественный уровень еще далеко 
не всегда соответствует требованиям раз-
витого социализма.  

Выводы  

По итогам проведенного исследова-
ния мы пришли к следующим выводам: 

1. В Оренбургской области и Баш-
кирской АССР, несмотря на то, что шло 
отставание по выполнению плана строи-
тельства учреждений здравоохранения, 
были районы, где данный план перевы-
полнялся. Отставание по выполнению 
плана строительства медучреждений 
происходило по причине несвоевремен-
ных поставок строительных материалов, 
нехватки автотранспорта для того, чтобы 
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вывозить строительные материалы, от-
сутствия систематического контроля за 
ходом строительства и помощи от руко-
водства отстающим стройкам.       

2. В период с 1965 по 1985 г. проис-
ходило увеличение общей численности 
врачей, однако в регионах все же ощу-
щался недостаток врачебных кадров. Ос-
новная причина неудовлетворенности, 
несмотря на то, что  жильем обеспечива-
лись все врачи, – это условия работы в 
маломощных сельских участковых боль-
ницах. По семейным обстоятельствам и 
собственному желанию выбывали врачи, 
направленные в область из других инсти-
тутов. В городах не хватало участковых 
терапевтов, а в сельской местности  их 
должности занимали средние медицин-
ские работники, ощущался недостаток во 
врачах узкого профиля (дерматологи, ин-
фекционисты, гинекологи и т. д.).   

3. В материально-техническом плане 
в 1965–1970-е гг. началось усовершен-
ствование больниц современной лечебно-
диагностической аппаратурой, т. к. нача-

ли широко применяться различные мето-
ды лечения, лаборатории, кабинеты фи-
зиотерапии, кабинеты ЛФК, наркозные 
аппараты и т.д. Все это являлось несо-
мненным прорывом в медицине того пе-
риода и оказывало большое влияние на 
снижение младенческой и взрослой 
смертности.  

Однако после 1970-х гг. ситуация 
немного изменилась, т. к. финансовые 
средства на социальные нужды выделя-
ются по остаточному принципу, основное 
внимание было направлено на оборонно-
промышленный комплекс страны. Но не-
смотря на это к 1990 г. были выработаны 
все основные виды медицинского обес-
печения граждан, которые продолжают 
формироваться в новой России с учетом 
изменившейся социально-экономической 
ситуации, новых социальных целей, пер-
спектив социального развития на бли-
жайшие годы, не отступая от важных, по-
ложительных начал, заложенных преж-
ним законодательством государства о со-
циальном обеспечении.  
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Резюме 

Актуальность работы заключается в необходимости выработки наиболее оптимальной модели 
обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости работников учреждения и организа-
ций с особыми условиями труда. Разъездной характер работы железнодорожников со скользящим графи-
ком выполнения функциональных обязанностей требует создания дополнительных гарантий их социаль-
ной защищенности. Обобщение опыта организации ведомственной торговли в исторической ретроспек-
тиве позволяет решить возникающие организационные проблемы современности. Неразработанность 
указанной темы в научном плане позволяет восполнить пробелы в отражении социально-экономической 
истории России и региона в один из наиболее противоречивых ее периодов – первой половине ХХ века. 

Цель исследования – на основе архивных источников раскрыть специфику организации специализи-
рованного торгового обслуживания работников транспорта на Курском железнодорожном узле в 1930-е 
годы. 

Задачи: выявить и изучить материалы региональных и ведомственных архивов об отделах рабоче-
го снабжения; отметить роль партийных и профсоюзных организаций в торговом обслуживании работ-
ников транспорта; определить особенности снабжения железнодорожников продовольственными и про-
мышленными товарами. 

Методология. При проведении исследования авторы придерживались ключевых принципов истори-
ческой науки – объективности и историзма. 

Результаты. Обобщение опыта организации ведомственной торговли для обслуживания повсе-
дневных потребностей  железнодорожников в 1930-е годы. Доказано, что переход от кооперативной к 
централизованной торговле стал эффективной мерой улучшения снабжения железнодорожников. 

Выводы. Деятельность отделов рабочего снабжения способствовала своевременному и качествен-
ному удовлетворению потребностей железнодорожников, но требовала контроля и дополнительной под-
держки. Профсоюзные организации транспорта оказывали помощь ОРСам и их подсобным хозяйствам, 
контролировали своевременное и правильное использование товаров. В значительной мере увеличение 
объемов торговли происходило за счет самозаготовок и приобретения товаров сверх плана.  
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Курский железнодорожный узел; отдел рабочего снабжения; транспорт; торговля; 
продукты питания; промышленные товары. 
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Abstract 

 The relevance of the work lies in the need to develop the most optimal model for providing food and essential 
goods to employees of institutions and organizations with special working conditions. The traveling nature of the work 
of railway workers with a sliding schedule of functional duties requires the creation of additional guarantees of their 
social security. Generalization of the experience of the organization of departmental trade in historical retrospect 
makes it possible to solve the emerging organizational problems of our time. The undeveloped nature of this topic in 
scientific terms makes it possible to fill in the gaps in the reflection of the socio-economic history of Russia and the 
region in one of its most controversial periods – the first half of the twentieth century. 

The purpose of the study is to reveal the specifics of the organization of specialized trade services for transport 
workers at the Kursk railway junction in the 1930s on the basis of archival sources. 

Tasks: to identify and study the materials of regional and departmental archives about the departments of labor 
supply; to note the role of party and trade union organizations in the trade service of transport workers; to determine 
the specifics of the supply of railway workers with food and industrial goods. 

Methodology. During the research, the authors adhered to the key principles of historical science – objectivity 
and historicism. 

Results. Generalization of the experience of organizing departmental trade to serve the daily needs of railway 
workers in the 1930s. It is proved that the transition from cooperative to centralized trade has become an effective 
measure to improve the supply of railway workers. 

Conclusions. The activities of the work supply departments contributed to the timely and high-quality satisfac-
tion of the needs of railway workers, but required control and additional support. Trade union organizations of 
transport provided assistance to ORS and their subsidiary farms, controlled the timely and correct use of goods. To a 
large extent, the increase in trade volumes was due to self-procurement and the purchase of goods in excess of the 
plan.  
______________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

В соответствии с Постановлением 
СНК и ЦК ВКП(б) от 3 июля 1933 г.1, 

                                                 
1 О работе железнодорожного транспорта: 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКБ(б) от 3 
июля 1933 г. // Собрание законов и распоряжений 

предусматривавшим реструктуризацию 
органов управления железнодорожным 
транспортом, 19 июля 1933 г. СНК СССР 

                                                                          
рабоче-крестьянского правительства СССР. 1933.            
№ 41. С. 241. 
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принял постановление1. Согласно этому 
документу, вместо транспортной коопе-
рации на железных дорогах, в основных 
паровозных депо, на узловых станциях 
создавались отделы рабочего снабжения 
(ОРС). Согласно принятому постановле-
нию СНК СССР, ответственность за ра-
боту ОРСов несли руководители пред-
приятий, т. к. начальники отделов рабо-
чего снабжения становились их помощ-
никами по снабжению рабочих и служа-
щих продуктами и промышленными то-
варами. 

Методология  

Выявленная в исследованных источ-
никах информация систематизировалась 
и анализировалась на основе проблемно-
хронологического и историко-генетичес-
кого методов, позволивших раскрыть 
сущность проблем, связанных с органи-
зацией ведомственной торговли на же-
лезнодорожном транспорте  в динамике и 
взаимосвязях. 

Результаты и их обсуждение  

В ведение ОРСов передавалась тор-
говля продовольственными и промыш-
ленными товарами, организацией обще-
ственного питания, выпечкой хлеба, бы-
товым обслуживанием работников транс-
порта, в том числе пошивом форменной 
одежды. ОРСы обеспечивали также пита-
ние железнодорожников, связанных с 
движением поездов – локомотивных, по-
ездных вагонных и кондукторских бри-
гад: для них комплектовались специаль-
ные наборы продуктов, необходимых на 
весь путь следования. В эти наборы 
включались до 0,5 кг хлеба, 250–300 г 
колбасных изделий, свиное сало и др. 
Среди железнодорожников эти продукто-
вые наборы получили название «нарко-
мовских пайков». На многих железнодо-

                                                 
1 Об организации рабочего снабжения на 

железнодорожном транспорте: Постановление 
СНК СССР от 19 июля 1933 г. // Собрание зако-
нов и распоряжений рабоче-крестьянского прави-
тельства СССР. 1933. № 45. С. 269. 

рожных участках, в том числе и в Кур-
ской области, курсировали вагоны-лавки 
для развоза продуктов и промышленных 
товаров линейным рабочим [1, с. 227]. В 
условиях жесткой централизации функ-
ционирования всех структур НКПС в июле 
1933 г. был создан Центральный отдел ра-
бочего снабжения (Главурс). Его возглавил 
член коллегии НКПС И. И. Хлоплянкин, с 
февраля 1931 г. находившийся в должно-
сти заместителя председателя правления 
Центросоюза [2, л. 1–4]. В Курске ОРС 
возглавил Н. А. Салтанов, в 1934 г. его 
сменил В. С. Клапоушенко [3, л. 2–5]. 

Важным резервом для улучшения 
снабжения железнодорожников и их се-
мей становилось развитие подсобных 
сельских хозяйств, откуда поступало мя-
со, молоко, картофель, овощи и другие 
продукты. В 1934 г. ОРСы имели 554 та-
ких хозяйств. Профсоюзные организации 
оказывали повседневную помощь дей-
ствующим ОРСам и их подсобным хо-
зяйствам в изыскании дополнительных 
продовольственных ресурсов [4, с. 155]. 

Действенную помощь в работе      
ОРСов оказывали местные органы вла-
сти, а также советы жен-общественниц, 
создаваемые комитетами профсоюзов. 
Например, Курский облисполком 9 де-
кабря 1934 г. принял решение, направ-
ленное на улучшение снабжения карто-
фелем и овощами рабочих и служащих, а 
также строителей новой магистрали 
Москва – Донбасс, которая проходила по 
территории восточных и юго-восточных 
районов области [5, л. 278].  

7 апреля 1936 г. Курский облиспол-
ком утвердил решение Касторенского 
райисполкома (РИК) о передаче отделу 
рабочего снабжения Московско-Донбас-
ской дороги имущества колхозов «9 ян-
варя» им. Шевченко и им. Петровского 
Касторенского района [6, л. 196].  

11 августа 1935 г. решением Курско-
го облисполкома большая партия поро-
сят, выращенных в колхозах и совхозах 
области, передавалась дорожному ОРСу 
Московско-Курской железной дороги для 
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качественного улучшения снабжения ра-
ботников магистрали [7, л. 261 об.]. Но-
вая система снабжения через ОРСы сыг-
рала большую роль в улучшении всей си-
стемы транспортной торговли продо-
вольственными товарами и в развитии 
предприятий общественного питания.  

В значительной мере увеличение 
объемов торговли происходило за счет 
самозаготовок и приобретения товаров 
сверх плана. Так, заготовки сельхозпро-
дуктов производились в 700 районах 
страны. На 1 января 1935 г. 967 ОРСов 
обслуживали 6,3 млн железнодорожников 
и членов их семей. Торговая сеть состояла 
из 5,5 тыс. магазинов, 2,3 тыс. ларьков и 
480 вагонов-лавок. Существенным подспо-
рьем в обеспечении железнодорожников 
овощами стало огородничество. В 1934 г. 
для более 650 тыс. работников транспорта 
были выделены огороды общей площадью 
117 тыс. гектаров [1, с. 227]. 

Состояние обеспечения продуктами 
питания железнодорожников и членов их 
семей вызывали обеспокоенность и руко-
водителей советских органов в районах 
города Курска. Так, в июне 1937 г., вы-
ступая с трибуны I областной партийной 
конференции, председатель Кировского 
райисполкома И. И. Лазарев потребовал 
от областных властей увеличить выделя-
емый ассортимент продуктов питания, 
рассчитывая на помощь территориальных 
партийных органов [8, л. 81]. 

Весьма существенным шагом в 
улучшении рабочего снабжения железно-
дорожников и членов их семей стала от-
мена с 1 мая 1935 г. продовольственных 
карточек на хлеб, а с 1 октября 1935 г. – 
на мясные продукты, жиры, сахар и кар-
тофель [9, с. 260]. Принятые правитель-
ством страны меры привели к стабилиза-
ции экономического положения и улуч-
шению условий жизни работающего 
населения. Ведь уменьшение норм снаб-
жения хлебом по карточкам, введенным в 
1932 г., приводило к недовольству, а за-
частую и к открытым протестам населе-
ния городов и рабочих поселков. Но не-

смотря на определенные результаты, до-
стигнутые в организации снабжения ра-
бочих и служащих железных дорог, в 
1930-х – начале 1940-х гг. постоянно 
оставалось значительное число вопросов, 
которые не решались в течение длитель-
ного времени. Так, в ряде мест, в том 
числе и в г. Курске, была неудовлетвори-
тельно организована торговля рыбой, мя-
сом, овощами. Оставалось низким каче-
ство выпекаемого хлеба в пекарнях, от-
носящихся к ОРСам [10, л. 16, 17, 19]. 

Руководители предприятий торговли, 
находящиеся в ведомстве ОРСов, зача-
стую не выполняли указаний по органи-
зации круглогодичной продажи свежих 
овощей, фруктов, был весьма ограничен 
ассортимент продаваемой кондитерской 
продукции. 

Так, неоднократно к руководителям 
Курского отделения движения с жалоба-
ми обращались железнодорожники и 
члены их семей, проживавшие на ул. 
Пролетарской (ныне ул. Ильича) и Жу-
ковского. В единственный продуктовый 
ларек здесь поступал черный хлеб низко-
го качества. Жители этого региона за бе-
лым хлебом и спичками вынуждены были 
ходить в другие магазины, расположен-
ные более чем за 2 километра [11, л. 28]. 

Еще хуже обстояло снабжение про-
дуктами питания железнодорожников на 
участках Курск – Поныри, Курск – Ржава, 
Курск – Льгов, Курск – Мармыжи, Ка-
сторная – Валуйки, Льгов – Готня. Здесь 
для работающих продавался только чер-
ный хлеб, а другие продовольственные 
товары доставлялись сюда нерегулярно и 
в весьма ограниченном количестве. Здесь 
в продаже часто отсутствовали соль, та-
бак и папиросы, керосин [12, л. 48]. В 
буфете-ресторане станции Курск посто-
янно царила текучесть кадров, оставалась 
неустойчивой трудовая дисциплина. Ма-
лочисленная партийная организация 
(секретарь партбюро – Е. А. Кругликов) 
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не могла коренным образом изменить по-
ложение с кадрами1 [13, л. 3].  

С 1936 г. деятельность ОРСов нахо-
дилась в тесном контакте с предприятия-
ми хозрасчетного треста транспортного 
торгового питания (Трансторгпитом). В 
июле 1936 г. в структуре НКПС было об-
разовано Всесоюзное объединение тор-
говли и столовых, которые с июля 1936 
по ноябрь 1937 г. возглавлял И. И. Хлоп-
лянкин. Но вновь организуемая структура 
Трансторгпита, как в центре, так и на ме-
стах, имела огромное количество недо-
статков. В первую очередь, это дефицит 
кадров торговых работников. Как от-
мечал руководитель райтрансторгпита        
П. П. Леденев в своем выступлении на  
IV Кировской районной партийной кон-
ференции (18 мая 1939 г.), дефицит кад-
ров постоянно отражался на всех направ-
лениях деятельности торговых заведений. 
Как указывал П. П. Леденев, из 30 ком-
мунистов системы Траснторгпита только 
один И. И. Юдкин согласился работать 
заведующим магазином. Один из 35 ком-
сомольцев решился возглавить коллектив 
магазина [14, л. 57; 15, л. 2, 17, 18]. Теку-
честь кадров достигла 85%, особенно 
среди молодежи. Ведь на зарплату про-
давца 85 рублей мало кто соглашался, по-
этому в коллективе Трансторгпита еже-
месячно менялись до 40% работников. 
Особенно критично стоял вопрос с кад-
рами работников хлебопекарен [14, л. 59; 
15,  л. 9].  

Крайне низкой оставалась дисципли-
на торговых работников. Так, за 1938 г. 
по конторе Траснторгпита в Курске было 
установлено 300 тыс. руб. убытков и 
75 тыс. руб. растрат [14, л. 57]. Все эти 
нарушения руководители конторы Транс-
торгпита П. П. Леденев, П. П. Бесходар-
ный, инспектор А. И. Маяков, инструктор 
стахановских методов труда А. Д. Седых, 
инспектор по хлебопечению П. К. Семе-
нихин, начальник отдела кадров Е. Г. Ко-

                                                 
1 В августе 1941 г. бюро Кировского РК 

ВКП(б) объявило Е.А. Кругликову строгий выго-
вор с занесением в учетную карточку. 

миссаров, секретарь парторганизации          
Н. В. Харламов [15, л. 5, 35, 38, 42, 50] 
объясняли острым дефицитом кадровых 
работников. Между тем число нарушений 
трудовой дисциплины среди работников 
Траснторгпита за 15 дней февраля 1939 г. 
составило 86 [15, л. 9].  

Явные злоупотребления совершались 
и руководителями ОРСов. Так, в январе 
1938 г. был освобожден от должности и 
осужден народным судом руководитель 
ОРСа Курского отделения член ВКП(б) с 
1949 г. А. Ф. Евтушенко за незаконное 
присвоение 1142 руб., что было связано с 
махинациями на Валуйском узле Мос-
ковско-Донбасской железной дороги [16, 
л. 1, 5, 6].  

Особую тревогу у районных и же-
лезнодорожных руководителей вызывало 
состояние фабрики-кухни Курского же-
лезнодорожного узла. На ее строитель-
ство на ул. Кагановича в 1938 г. было из-
расходовано 1,5 млн рублей. Но строили 
ее самым неприглядным образом: не бы-
ли оборудованы дополнительные приспо-
собления, отсутствовали ледник и холо-
дильные камеры. Уже в начале 1939 г. на 
ремонт фабрики (в том числе на борьбу с 
плесневым грибком) было израсходовано 
более 200 тыс. рублей [6, л. 58]. Фабрика-
кухня работала лишь на 20% своей мощ-
ности, а ведь могла снабжать качествен-
ными обедами, колбасными изделиями, 
выпечкой половину населения города 
Курска. Нерентабельность работы фабри-
ки-кухни не раз обсуждалась вместе с ру-
ководством Курского горисполкома 
(председатель – Н. А. Масленникова), но 
действенных мер к исправлению ситуа-
ции не было принято.  

Не изменило положение и назначе-
ние новым директором фабрики-кухни 
бывшего завхоза железнодорожной боль-
ницы П. С. Сошникова [13, л. 169]. Кол-
лектив фабрики, насчитывавший в сен-
тябре 1939 г. 746 человек [15, л. 74], про-
должал работать с завидной нестабильно-
стью. К февралю 1935 г. в крупнейших 
города Советского Союза было открыто 
11 образцовых универмагов, где продава-
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лась модельная одежда. Курск в число 
таких городов не попал, поэтому его ма-
газины не могли распространять новинки 
моды того времени. Лишь 17 сентября 
1938 г. облисполком решением №13/1854 
утвердил представленную смету на стро-
ительство универмага по ул. Интернаци-
ональной в Кировском районе города 
Курска в сумме 250 тыс. рублей, из них 
236,4 тыс. приходилось на общестрои-
тельные затраты [17, л. 4 об.]. Финанси-
рование строительства производилось в 
соответствии с утверждением президиума 
облисполкома от 26 августа 1938 г. К 
началу 1940 г. строительство нового уни-
вермага, столь необходимого для нужд 
семей курских железнодорожников, было 
завершено. 

И все же наиболее неразрешенной 
проблемой оставалось снабжение желез-
нодорожников и членов их семей про-
мышленными товарами, в первую оче-
редь одеждой и обувью. 3 сентября 
1930 г. партийное собрание коммунистов 
Ямской слободы в принятой резолюции 
отмечало, что необходимо «соблюдать 
четкую классовую линию в вопросах рас-
пределения промышленных товаров, в 
первую очередь, для рабочих-производ-
ственников» [18, л. 18]. 

Основываясь на анализе нами изу-
ченного архивного материала, а также на 
выводах, сделанных А. В. Хмелевским в 
своей диссертационной работе [19], мож-
но выделить несколько объективных и 
субъективных факторов отсталости в 
снабжении и использовании железнодо-
рожниками и членами их семей швейной 
и обувной продукции.  

Во-первых, более 90% населения 
Курской губернии (с 1934 г. – области) 
проживало в сельской местности. При 
этом до 80–85% рабочих службы движе-
ния, связи, пути, вспомогательных про-
фессий паровозного хозяйства (кочегары, 
рабочие угольных эстакад, топливных 
складов, шлакочисты и др.) приезжали на 
свои рабочие места из сел, расположен-
ных недалеко от железной дороги (т. е. «с 
линии»). К середине 1920-х гг. процент 

городских жителей-работников железно-
дорожного транспорта прогрессивно 
уменьшался. Например, в городской чер-
те Курска проживало всего 217 железно-
дорожников (4,21% от общего числа го-
родских рабочих), что на 22,3% было 
меньше, чем в 1920 г. [20, с. 82–83]. При 
этом снижение числа железнодорожни-
ков-горожан шло за счет ведущих про-
фессий (машинистов, главных кондукто-
ров, кочегаров паровозов). Наоборот, 
росло число жителей пригородных сло-
бод и сел, пришедших на работу на 
транспорт. Так, согласно первой Всесо-
юзной переписи населения, проведенной 
17 декабря 1926 г., число жителей Ям-
ской слободы (где в основном проживали 
семьи железнодорожников. – Авт.) уве-
личилось на 1402 человека (по сравнению 
с 1923 г.) и достигло 16519 человек [20,  
с. 6–7, 17; 21, с. 25, 34], из них не менее 
40% работали на предприятиях Курского 
железнодорожного узла.  

Как выходцы из сельской местности, 
так и жители пригородных слобод и ра-
бочих поселков быстро не могли изме-
нить в себе привычки, традиции кре-
стьянского быта. Основная масса из них, 
живших в тяжелых материальных усло-
виях, испытывая дефицит продуктов и 
материальных благ, постоянную нехватку 
семейных финансовых ресурсов, не инте-
ресовались характером своей одежды, 
тем более современной модой. В конце 
20-х – начале 30-х годов ХХ века многие 
железнодорожники, даже не имевшие ни-
какого отношения к военной службе, хо-
дили в одежде полувоенного покроя: се-
рые френчи, галифе и обязательные сапо-
ги. Старая, еще дореволюционная одеж-
да, сохранявшая достаточно привлека-
тельный вид, неоднократно перешива-
лась. Это происходило неоднократно и ее 
донашивали до полной непригодности, 
поэтому она не годилась для родных и 
близких [22, с. 33]. Многие железнодо-
рожники Курской области предпочитали 
носить вязаные свитера, чесучовые руба-
хи и ситцевые косоворотки. В числе по-
пулярных головных уборов были фураж-
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ки с козырьком и кепки, которые носили 
в сочетании с самой простой одеждой. 
Стоимость такого главного убора колеба-
лась от 4,5 до 8,7 рублей [22, с. 38]. 

Во-вторых, в связи с тем, что мест-
ные швейные фабрики из-за наличия не-
высокой производительности труда и 
низкого качества пошивочного материала 
в полной мере не могли удовлетворить 
пожелания населения области [23], за то-
варами повседневного спроса (рубашка-
ми, майками, трусами), на которые ис-
кусственно создавался дефицит, собира-
лись огромные очереди. Так, в своем 
письме, адресованном в редакцию газеты 
«Курская правда», буровой мастер Кур-
ской дистанции пути Н. С. Ковалев, про-
живавший на ул. Золоторевской в желез-
нодорожной квартире, отмечал: «Много-
численные очереди к магазинам собира-
ются за мануфактурой и готовой одеждой 
еще с вечера. Милиция выстраивает оче-
реди где-нибудь за квартал в переулке и 
потом “счастливцев” по 5-10 человек, 
один за другого в обхват (чтобы кто-то не 
проскочил без очереди), в окружении ми-
лиционеров, как арестантов, ведут к ма-
газину. В этих условиях расцветает жут-
кая спекуляция, произвол милиции и, го-
ворят, что не без взяток… Честный рабо-
чий человек, если он даже крайне нужда-
ется, не может купить себе белье, брюки 
и прочее самое необходимое, разве что у 
спекулянтов за двойную цену…» [24]. 

Как позднее вспоминала одна из ста-
рейших жительниц Владимирского посел-
ка, жена машиниста паровоза М. В. Ба-
ранищева: «Мы в единственном магазине, 
расположенном возле шпагатной фабри-
ки, занимали с вечера. В очереди только 
что и раздавались разговоры о том, что 
завтра “выкинут” в продажу: ситец или 
маркизет?  Стоять в очереди всю ночь 
было невмоготу, поэтому на смену, на 
несколько часов, приходили дочери. А 
утром среди желающих приобрести по-
купки стоял необычный шум, раздава-
лись женские крики, часто доходившие 
до истерик… Не обходилось часто и без 
рукоприкладства. Так что “удовольствие” 

постоять в очередях запомнилось надол-
го…». 

Трудностями, существовавшими в 
системе торговли промышленными това-
рами, часто пользовались спекулянты, 
которые покупали в обычных магазинах 
дефицитные товары, сдавали их по по-
вышенным ценам в комиссионные мага-
зины, где цены были завышены не менее 
чем в 1,5 раза [22, с. 41–42; 25]. Еще 
больше наживались спекулянты в со-
трудничестве с «торгсинами» (магазина-
ми Всесоюзного объединения по торгов-
ле с иностранцами). Эти заведения зани-
мались только обслуживанием жителей 
области, имевших золото, драгоценности 
и другие ценные вещи. Данные магазины 
предлагали всевозможные продукты, а 
также товары повседневного спроса: 
нижнее белье, текстиль и др. Как вспо-
минала М. В. Баранищева: «В голодные 
1932 и 1933 годы я отнесла в торгсин не-
сколько золотых рублей царской чеканки 
и золотые сережки, подаренные матерью 
в день свадьбы…»1. 

Магазины Торгсина, ставшие источ-
никами приобретения дефицитных това-
ров, становились местом деятельности 
дельцов «черного рынка», причем махи-
нации осуществлялись как около магази-
нов, так и внутри торговых точек [22,      
с. 42], поэтому население Курской обла-
сти было вынуждено уменьшать дефицит 
семейных финансов разнообразными не-
легальными способами. Например, про-
водники пассажирских поездов постоян-
но скупали на станциях у крестьян раз-
ные продукты и перепродавали их в сто-
лице. Взамен была организована продажа 
сельским жителям дешевых тканей (в ос-
новном, ситца), ботинок и галош, кото-
рые отсутствовали в магазинах местной 
потребительской кооперации (сельпо). В 
октябре 1929 г. на заседании партийной 
ячейки №1 при паровозном депо Курск 
рассматривался вопрос о пресечении пу-
тей незаконной спекуляции – вывоза же-
                                                 

1 Из личного архива А.Н. Манжосова. 
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нами машинистов яблок для продажи в 
Москве и организации «челночной» 
встречной торговли промтоварами [26,          
л. 109]. Такое положение с торговлей 
промышленными товарами и создание их 
искусственного дефицита рождало мно-
гочисленные жалобы трудящихся, 
направляемые в редакции центральных 
газет, в местные органы ОГПУ и даже 
руководителям ЦИК СССР и Президиума 
Верховного Совета СССР [22, с. 43]. 

В-третьих, одним из мощных фак-
торов снижения потребности работников 
железнодорожного транспорта в приоб-
ретении верхней одежды и костюмов ста-
ло введение новой формы одежды. Со-
гласно приказу Наркома путей сообще-
ния СССР А. А. Андреева, с 1 июня 
1932 г. на транспорте вводилась новая 
форма одежды для всех работников 
стальных магистралей. Приказ требовал, 
чтобы все работники железных дорог в 
случае выполнения служебных обязанно-
стей (в том числе и в командировках) 
находились в форменном обмундирова-
нии. Вне службы транспортным рабочим 
разрешалось носить гражданскую одеж-
ду. По армейскому опыту сроки ношения 
зимней и летней формы одежды устанав-
ливались приказом начальника дороги.  
15 августа 1932 г. приказом НКПС была 
заменена просуществовавшая почти сто 
лет железнодорожная эмблема. Теперь 
вместо топора на головном уборе появи-
лась красивая звезда с изображенным на 
ней паровозом, а на петлицах – ключ и 
разводной молоток. На пуговицы мунди-
ров наносились изображения звезд с па-
ровозами [27, с. 127].  

Новое форменное обмундирование 
стало весьма популярным среди железно-
дорожников. Форменные кители, носи-
мые как в рабочее, так и в нерабочее вре-
мя, многим заменили пиджаки, костюмы 
(которые стоили в среднем 38 и 123,5 
рублей) [24, с. 38], фиолетовые формен-
ные брюки сменили брюки, пошитые из 

грубой шерсти серого и черного цвета (их 
стоимость 22,5 рублей), а демисезонные и 
зимние пальто подменялись форменными 
суконными шинелями. В связи с внедре-
нием новой формы одежды активизиро-
валась работа пошивочных мастерских, 
где изготавливались все составные части 
форменного обмундирования. Наглядным 
примером повального повседневного 
увлечения железнодорожников новой 
форменной одеждой могут служить фо-
тографии 1930–40-х гг., на которых абсо-
лютное большинство снято в форменных 
кителях и шинелях. Даже в границах од-
ной профессиональной группы одежда ее 
различных представителей с разными 
финансовыми возможностями выглядела 
неоднородно. Приведем наглядный при-
мер. Как свидетельствуют воспоминания 
старшего бухгалтера станции Ливны 
Московско-Донбасской дороги В. Г. Су-
дьенко, в 1935 г. сюда переехала группа 
железнодорожников русского происхож-
дения с Китайско-Восточной железной 
дороги (КВЖД). Эту дорогу, ранее при-
надлежавшую России и СССР, после со-
бытий 1929 г. передали во владение Ки-
таю, а обслуживающий персонал возвра-
щался на Родину, где им предоставлялись 
рабочие места по специальности.  

«Одежда переселенцев была по тем 
временам изысканной: они ходили в 
шлепках, надевали галстуки, женщины 
носили туфли на высоких каблуках и 
держались обособленно, с гордым досто-
инством», – указывал В. Г. Судьенко. Не-
которые ретивые местные «патриоты» свя-
зывали их внешний облик с дореволюци-
онным прошлым страны, пуская в след 
возвращенцам ехидные словечки «надо же, 
буржуи вернулись… Нафуфырились и 
прогуливаются…» [28, с. 17–18]. 

Выводы  

Важной мерой улучшения снабжения 
железнодорожников продуктовыми и 
промышленными товарами стал переход 



174                                              Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2023; 13(1): 166–176 

от кооперативной торговли к централиза-
ции снабжения через системы отделов 
рабочего снабжения. Профсоюзные орга-
низации транспорта оказывали повсе-
дневную помощь ОРСам и их подсобным 

хозяйствам. Они контролировали свое-
временное использование товарных фон-
дов, следили за правильным использова-
нием продуктов подсобных хозяйств. 
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Резюме 

Актуальность изучения динамики сети учебных заведений и контингента учащихся системы госу-
дарственных трудовых резервов Чкаловской области в первые послевоенные годы имеет практическое и 
научно-познавательное значение, поскольку исследование указанной темы раскрывает региональный ас-
пект развития системы профессионального образования, основной целью которой выступало массовое 
обеспечение народного хозяйства СССР квалифицированными рабочими кадрами в тяжелейший период 
восстановления и развития страны после окончания тотальной войны. 

Цель исследования заключается в изучении динамики сети учебных заведений и контингента уча-
щихся системы государственных трудовых резервов Чкаловской области в первые послевоенные годы 
как научной проблемы. 

Задачи вытекают из поставленной цели исследования и заключаются в системном анализе динами-
ки сети учебных заведений и контингента учащихся системы государственных трудовых резервов Чка-
ловской области в первые послевоенные годы. 

Методология представленной работы базируется на следовании принципам историзма, системно-
сти и объективности. Кроме того, использовались специальные исторические методы: историко-
сравнительный, историко-правовой. 

Результаты. В первые послевоенные годы система государственных трудовых резервов стала од-
ним из основных механизмов пополнения рабочего класса СССР, выпуск молодых рабочих из ремесленных 
училищ, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения имел государственное значение. 

Вывод. В течение первых послевоенных лет сеть учебных заведений и контингент учащихся си-
стемы государственных трудовых резервов Чкаловской области имели положительную динамику. Значи-
тельно укрупнилось общее количество училищ и школ ФЗО, серьезно вырос общий контингент учащихся. 
В первую очередь происходило наращивание школ ФЗО, поскольку данный тип учебного заведения был 
рассчитан на массовую подготовку молодых рабочих кадров в сравнительно небольшие сроки – 6 месяцев. 
Распределение училищ и школ ФЗО по территории Чкаловской области происходило исходя их местопо-
ложения базового предприятия для учебных заведений.  
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: трудовые резервы; ремесленные училища; железнодорожные училища; школы 
фабрично-заводского обучения; рабочий класс; послевоенное восстановление. 
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Abstract 

The relevance of studying the dynamics of the network of educational institutions and the contingent of stu-
dents of the system of state labor reserves of the Chkalov region in the first post-war years has practical and scien-
tific and cognitive significance, since the study of this topic reveals the regional aspect of the development of the vo-
cational education system, the main purpose of which was the massive provision of the national economy of the 
USSR with qualified workers in the hardest period of recovery and development of the country after graduation total 
war. 

The purpose of the study is to study the dynamics of the network of educational institutions and the contingent 
of students of the system of state labor reserves of the Chkalov region in the first post-war years as a scientific prob-
lem. 

The objectives follow from the stated purpose of the study and consist in a systematic analysis of the dynam-
ics of the network of educational institutions and the contingent of students of the system of state labor reserves of 
the Chkalov region in the first post-war years. 

The methodology of the presented work is based on following the principles of historicism, consistency and 
objectivity. In addition, special historical methods were used: historical-comparative, historical-legal. 

Results. In the first post-war years, the system of state labor reserves became one of the main mechanisms for 
replenishing the working class of the USSR, the graduation of young workers from colleges and schools of the Fed-
eral Law had state significance. 

Conclusion. During the first post-war years, the network of educational institutions and the contingent of stu-
dents of the system of state labor reserves of the Chkalov region had positive dynamics. The total number of colleges 
and schools of the Federal Law increased significantly, during the total number of students seriously increased from 
7,564 people to 11,623 people. First of all, there was an increase in the number of schools of the Federal Law, since 
this type of educational institution was designed for mass training of young workers in a relatively short time – 6 
months. The distribution of colleges and schools of the Federal Law on the territory of the Chkalov region was based 
on their location of the base enterprise for educational institutions. In total, in 1945-1947, 18,093 young workers were 
released by labor reserves to enterprises and construction sites of the Chkalov region. 
______________________________________________________________________________________________ 

Keywords: labor reserves; craft schools; railway schools; schools of factory training; working class; post-war 
restoration. 
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*** 
Введение 

Победоносное окончание Великой 
Отечественной войны ознаменовало но-
вый этап в истории нашей страны. Совет-

скому народу требовалось, объединив 
усилия, возродить разрушенные террито-
рии, экономическую и промышленную 
базу, отстроить жилищный фонд. Ситуа-
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ция осложнялась тем, что народ-победи-
тель заплатил самую большую цену за 
освобождение своей территории, а также 
всей Европы от «коричневой чумы» 
нацистской Германии. За годы Великой 
Отечественной войны общее число люд-
ских потерь достигло 26,6 млн человек [1, 
с. 227]. Кроме того, гитлеровские окку-
панты уничтожили 1710 городов и посел-
ков городского типа, 31 850 промышлен-
ных предприятий, 91 тыс. км шоссейных 
дорог, 4100 железнодорожных станций, 
65 тыс. км магистральных железнодо-
рожных путей, 1876 совхозов и 98 тыс. 
колхозов. Белоруссия, Украина, Прибал-
тика, Западная часть РСФСР представля-
ли собой выжженную землю и сплошные 
руины [2, с. 18, 19]. 

Вместе с тем процесс восстановления 
разрушенных районов СССР начался по 
ходу освобождения советских территорий 
от немецких войск. В период с 1943 по 
1945 г. в освобожденных районах страны 
удалось возродить около 30% производ-
ственных мощностей промышленности 
[3, с. 21].  

По объективным причинам основная 
работа по восстановлению СССР нача-
лась лишь после окончания Великой Оте-
чественной войны. Однако в связи с ко-
лоссальными людскими потерями народ-
ное хозяйство Советского Союза столк-
нулось с острейшей проблемой нехватки 
рабочих кадров. Одним из основных ис-
точников пополнения квалифицирован-
ных рабочих кадров, а также рабочих 
кадров массовых профессий во время Ве-
ликой Отечественной войны, а также в 
послевоенный период являлась система 
государственных трудовых резервов.  

Методология  

Методологическая основа исследо-
вания была выбрана исходя из постав-
ленной цели и задачи исследования. 
Принцип историзма позволил предста-
вить динамику развития сети учебных за-
ведений и контингента учащихся систе-
мы государственных трудовых резервов 

Чкаловской области в условиях первых 
послевоенных лет. Принцип системности 
позволяет рассмотреть учебные заведе-
ния системы государственных трудовых 
резервов Чкаловской области как состав-
ную часть государственных трудовых ре-
зервов СССР. Принцип объективности 
позволяет осветить материал беспри-
страстно, указывая на положительные и 
отрицательные черты государственных 
трудовых резервов Чкаловской области. 
Историко-правовой принцип способство-
вал анализу нормативной базы, историко-
сравнительный позволил сопоставить ди-
намику сети учебных заведений и кон-
тингента учащихся системы государ-
ственных трудовых резервов Чкаловской 
области в первые послевоенные годы с 
1945 по 1947 г. 

Результаты и их обсуждение 

Поскольку характер Великой Отече-
ственной войны требовал постоянного 
напряжения усилий, как на фронте, так и 
в тылу, система государственных трудо-
вых резервов в сжатые сроки обеспечива-
ла массовую подготовку рабочих кадров. 
Так, например, в школах фабрично-завод-
ского обучения (ФЗО), изначально рас-
считанных на полугодовой период обу-
чения, с начала войны срок подготовки 
был сокращен до 2 – 3 месяцев, в ремес-
ленных училищах (РУ) и железнодорож-
ных училищах (ЖУ) – с 2 лет до 1 года [4, 
с. 128]. Кроме того, низкая квалификация 
мастеров производственного обучения, 
преподавателей и воспитателей, а также 
тяжелейшие производственные и жилищ-
но-бытовые условия влияли на подготов-
ку молодых рабочих. 29 августа 1945 г. 
было принято Постановление Народных 
Комиссаров СССР № 2217 «О мерах по 
улучшению учебно-воспитательной рабо-
ты в ремесленных, железнодорожных 
училищах, в школах ФЗО», в котором 
отмечалось резкое снижение качества 
подготовки молодых рабочих кадров и 
ухудшение учебно-воспитательной рабо-
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ты в учебных заведениях трудовых ре-
зервов во время войны [5, с. 64].  

Государственное значение подготов-
ки молодых рабочих в учебных заведени-
ях трудовых резервов в послевоенный 
период было определено в Законе СССР 
от 18 марта 1946 г. «О пятилетнем плане 
восстановления и развития народного хо-
зяйства СССР на 1946 – 1950 гг.». В ука-
занном нормативном правовом акте Вер-
ховный Совет СССР определил, что 
улучшение подготовки кадров для произ-
водства путем увеличения трудовых ре-
зервов и производственного обучения но-
вых рабочих выступает в качестве одной 
из основных задач четвертого пятилетне-
го плана. Более того, планировалось в 
1950 г. довести численность рабочих и 
служащих до 33,5 млн человек. При этом 
из системы государственных трудовых 
резервов за период с 1946 г. по 1950 г. 
должно было быть выпущено 4,5 млн мо-
лодых рабочих1. Новый пятилетний план 
ставил перед Главным управлением тру-
довых резервов, в мае 1946 г. преобразо-
ванном в Министерство трудовых резер-
вов, цель по увеличению ежегодной под-
готовки молодых рабочих до 1,2 млн че-
ловек к 1950 г. [6, с. 171] 

С целью внесения качественных и 
количественных изменений в процесс 
подготовки молодых рабочих кадров        
30 сентября 1946 г. Советом Министров 
СССР было принято Постановление «О 
мерах по улучшению подготовки трудо-
вых резервов и увеличению количества 
рабочих, подготавливаемых в ремеслен-
ных, железнодорожных училищах и шко-
лах ФЗО» [7, с. 341]. Фактически, указан-
ное Постановление являлось вторым по 
значимости нормативным правовым ак-
том, регулирующим деятельность систе-
мы государственных трудовых резервов 
после Указа Президиума Верховного Со-
                                                 

1 Закон от 18 марта 1946 г. «О пятилет-
нем плане восстановления и развития народ-
ного хозяйства СССР 1946 – 1950 гг.» // Ве-
домости Верховного Совета СССР. 1946.           
№ 11. 

вета СССР от 2 октября 1940 г. «О госу-
дарственных трудовых резервах СССР»2. 

Во-первых, Постановлением уста-
навливался государственный план подго-
товки квалифицированных рабочих с 
1946 по 1950 г. и их распределение по от-
раслям промышленности. 

Во-вторых, определялся новый пере-
чень профессий для подготовки в учеб-
ных заведениях. В сумме ремесленные, 
железнодорожные, ремесленные художе-
ственные училища, а также школы фаб-
рично-заводского обучения начали про-
водить подготовку 211 специальностей 
(94 – в РУ и ЖУ, 22 – в РХУ, 95 – в шко-
лах ФЗО). 

В-третьих, закреплялась обязанность 
базовых предприятий и строек обеспечи-
вать свои подшефные учреждения топли-
вом, оборудованием, инструментами и 
материалами для производственного обу-
чения. 

В-четвертых, в связи с планами по 
укрупнению сети учебных заведений и 
увеличению контингента учащихся зда-
ния, используемые для других целей, но 
ранее принадлежащие училищам и шко-
лам ФЗО, а также их общежитиям, долж-
ны были быть возвращены обратно. Так, 
например, в течение 1946 г. Министер-
ство здравоохранения СССР обязано бы-
ло возвратить помещения госпиталей по 
мере их расформирования на баланс Ми-
нистерства трудовых резервов. 

В-пятых, была повышена верхняя 
граница призывного возраста призывни-
ков, годных по состоянию здоровья к вы-
полнению подземных работ в угольной и 
горнорудной промышленности, а также 
для тяжелых профессий: сталеваров, 
вальцовщиков, бурильщиков металлур-
гической и нефтяной промышленности.  
Так, в школы ФЗО к подготовке выше-
указанных профессий призывали моло-
дежь мужского пола в возрасте 18 – 19 
лет, в РУ – в возрасте 17 лет. Таким обра-
                                                 

2 Указ от 2 октября 1940 г. «О государ-
ственных трудовых резервах СССР» // Ведо-
мости Верховного Совета СССР. 1940. № 37. 
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зом, призывной возраст для РУ и ЖУ со-
ставил 14 – 17 лет, для школ ФЗО – 16–19 
лет.   

В-шестых, был предпринят ряд мер 
по закреплению на предприятиях и 
стройках выпускников учебных заведе-
ний системы трудовых резервов. Так, ру-
ководству предприятий запрещалось по-
нижать квалификацию молодых рабочих, 
а также обязывалось предоставлять рабо-
ту в соответствии с полученной профес-
сией, предоставлять благоустроенные и 
оборудованные общежития и т. д. 

Таким образом, рассматриваемое по-
становление закрепляло широкий ком-
плекс мер, направленных на улучшение 

подготовки молодых рабочих кадров в 
системе государственных трудовых ре-
зервов в соответствии с потребностями 
послевоенного развития страны. 

За годы Великой Отечественной 
войны значение Чкаловской области как 
промышленно-развитого уральского ре-
гиона сильно возросло. Так, в 1940 г. на 
территории области размещалось 18 за-
водов всесоюзного значения, а к концу 
войны их насчитывалось 74 [8, с. 104]. В 
этой связи подготовка квалифицирован-
ных рабочих кадров для промышленных 
предприятий области имела первостепен-
ное значение (табл. 1).    

Таблица 1. Динамика сети учебных заведений и контингента учащихся [9, л. 2; 10, л. 1; 11, л. 156 – 161] 

Table 1. Dynamics of the network of educational institutions and the contingent of students 
[9, л. 2; 10, л. 1; 11, л. 156 – 161] 

Наименование 
учебного за-
ведения 

Name of the 
educational 
institution 

01.01.1946 г. 01.01.1947 г. 01.01.1948 г. 
Кол-во 

учеб. еди-
ниц 

Number of 
schools 

Кол-во 
учащихся 

 
Number of 

students 

Кол-во 
учеб. еди-

ниц 
Number of 

schools 

Кол-во 
учащихся 

 
Number of 

students 

Кол-во 
учеб. еди-

ниц 
Number of 

schools 

Кол-во 
учащихся 

 
Number of 

students 
РУ 
Vocational 
schools 

 
14 

 
3815 

 
14 

 
5053 

 
15 

 
5589 

ЖУ 
Railway 
schools 

 
6 

 
1830 

 
6 

 
2308 

 
6 

 
2538 

Школы ФЗО 
Factory train-
ing schools 

 
12 

 
1919 

 
16 

 
3205 

 
19 

 
3496 

Всего 
Total 32 7564 36 10 566 40 11 623 

 
Во время Великой отечественной 

войны на территории Чкаловской области 
происходило укрупнение и увеличение 
контингента школ и училищ трудовых 
резервов. В первую очередь этому спо-
собствовала эвакуация промышленного 
потенциала Советского Союза на Урал 
[12, с. 82]. К концу войны на территории 
Чкаловской области функционировало 38 
учебных заведений системы трудовых 

резервов, среди них: 13 РУ, 8 ЖУ, 17 
школ ФЗО с общим контингентом уча-
щихся – 8463 человека [13, с. 49]. Вместе 
с тем, с мая по декабрь 1945 г. общее ко-
личество учебных заведений было со-
кращено на 6 учебных единиц, а контин-
гент учащихся уменьшился на 899 чело-
век. Немаловажно отметить, что сократи-
лось количество ЖУ на 2 единицы и 
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школ ФЗО на 5 единиц, а количество РУ, 
наоборот, выросло, на 1 единицу.  

В этой связи возникает вопрос, в чем 
заключается причина сокращения сети 
учебных заведений системы трудовых 
резервов Чкаловской области в течение 
1945 г. Во-первых, уже в 1945 г. в учеб-
ных заведениях Чкаловской области про-
изошло сокращение числа подготовляе-
мых профессий: в РУ – с 47 до 27, в ЖУ – 
с 24 до 10, в школах ФЗО – с 43 до 25 [14, 
л. 151]. Во-вторых, в связи с изменения-
ми профилей подготовки, а также по-
требности производства в мирное время в 
первые послевоенные годы достаточно 
часто реорганизовывались учебные заве-
дения.  

Кроме того, с нового 1945/1946 
учебного года все училища перешли на 
учебные планы с 6 и 7-часовым рабочим 
днем для учащихся. Согласно распоря-
жению Главного управления трудовых 
резервов № 237-15  от 25 сентября 1945 г. 
в новых учебных планах предусмотрены 
каникулы от производственного обуче-
ния 1 месяц и перерыв от теоретических 
занятий в 2 месяца [14, л. 150]. 

В течение 1946 г. сеть учебных еди-
ниц по области возросла за счет вновь ор-
ганизованных четырех школ ФЗО, а 
именно: школы ФЗО № 3 в г. Орске на 
базе завода № 322 Министерства Сель-
хозмашиностроения; школы ФЗО № 4 в              
г. Чкалове – на базе Шелкокомбината 
Министерства текстильной промышлен-
ности; школы ФЗО № 8 в г. Новотроиц- 
ке – на базе Орскметаллургстроя Мини-
стерства строительства предприятий тя-
желой индустрии; школы ФЗО № 10 в г. 
Орске – на базе 7-го Стройучастка Мини-
стерства путей сообщения [9, л. 2]. 

Сеть учебных единиц по Чкаловской 
области возросла за счет вновь организо-
ванных в 1947 г. одного специального 
ремесленного училища и трех школ ФЗО 
[10, л. 1]. 

К 1 января 1947 г., т. е. в течение 
1946 г., численность контингента уча-
щихся достигла 10 566 человек, что на 

3002 человека, или 39,6%, больше пока-
зателей контингента, достигнутых к 1 ян-
варя 1946 г. Несмотря на то, что сеть 
училищ в течение года не изменилась, 
контингент учащихся значительно вырос. 
В течение 1946 г. количество учащихся 
РУ выросло с 3815 человек до 5053 чело-
век, рост составил 1238 человек, или 
32,4%; количество учащихся ЖУ выросло 
с 1830 человек до 2308 человек, рост со-
ставил 478 человек, или 26,1%.   

Вместе с ростом числа школ ФЗО 
также значительно увеличился и их кон-
тингент. Так, сеть школ ФЗО выросла с 
12 до 16 единиц, или на 33,3%, количе-
ство учащихся выросло с 1919 человек до 
3205 человек, рост составил 1286 чело-
век, или 67,0%. 

В дальнейшем, в течение 1947 г. сеть 
учебных заведений и контингент уча-
щихся системы трудовых резервов значи-
тельно увеличивались. Общее число 
учебных заведений к 1 января 1948 г. до-
стигло 40 единиц, что на 4 единицы, или 
11,1%, больше, чем на 1 января 1947 г. 
(36 единиц), и на 8 единиц, или 25%, 
больше, чем на 1 января 1946 г. (32 еди-
ницы). Общий контингент учащихся со-
ставил 11 623 человек, что на 1057 чело-
век, или 10,0%, больше показателей кон-
тингента на 1 января 1947 г. и на 4059, 
или 53,6%, больше показателей на 1 ян-
варя 1946 г.  

Число РУ достигло 15 единиц, что на 
1 единицу, или 7,1%, больше, чем число 
РУ к 1 января 1946/1947 гг. (14 единиц), а 
контингент учащихся составил 5589 че-
ловек, что на 536 человек, или 10,6%, 
больше показателей контингента на 1 ян-
варя 1947 г. и на 1774, или 46,5%, больше 
показателей на 1 января 1946 г. Сеть ЖУ 
за год не изменилась, однако контингент 
учащихся вырос до 2538 человек, что на 
230, или на 9,9%, больше показателей 
контингента на 1 января 1947 г. и на 708 
человек, или 38,6%, больше показателей 
на 1 января 1946 г.  

Кроме того, сеть школ ФЗО достигла 
19 единиц, что на 3 единицы, или 18,75%, 
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больше, чем число школ ФЗО к 1 января 
1947 г. (16 единиц), и на 7 единиц, или 
58,3%, чем на 1 января 1946 г. Контин-
гент учащихся составил 3496 человек, что 
на 291 человек, или 9,0%, больше показа-
телей контингента на 1 января 1947 г. и 
на 1577, или 82,1%, больше показателей 
на 1 января 1946 г.   

Таким образом, в течение первых по-
слевоенных лет в системе государствен-
ных трудовых резервов Чкаловской обла-
сти произошло значительное укрупнение 
сети учебных заведений и повышение 
контингента учащихся. Особенно сильно 
рост прослеживается в сравнении показа-
телей по итогам 1945 и 1947 гг. Сильнее 
всего выросла сеть школ ФЗО, поскольку 
они позволили в короткий срок (за 6 ме-
сяцев), обучить и передать на предприя-
тия и стройки страны огромное количе-
ство молодых рабочих массовых профес-
сий. 

Распределение сети учебных заведе-
ний по территории Чкаловской области 
выстраивалось исходя из местоположе-
ния базового предприятия для училищ и 
школ ФЗО. Кроме того, каждое учебное 
заведение готовило квалифицированные 
кадры исходя из государственного плана 
для конкретных предприятий того или 
иного министерства.  

Ремесленные училища Чкаловской 
области в 1947 г. располагались и готови-
ли рабочие кадры в следующие мини-
стерства: РУ № 1 – Орск (Министерство 
цветной металлургии); РУ № 2 – Бугу-
руслан (Министерство нефтяной про-
мышленности); РУ № 3 – Чкалов (Мини-
стерство станкостроения); РУ № 4 – 
Медногорск (Министерство цветной ме-
таллургии); РУ № 5 – Бузулук (Мини-
стерство тяжелого машиностроения); РУ 
№ 6 – Чкалов (Министерство сельскохо-
зяйственного машиностроения); РУ № 7 – 
Медногорск (Министерство электротех-
нической промышленности); РУ № 8 – 

Саракташ (Министерство станкострое-
ния); РУ № 9 – Чкалов (Министерство 
связи); РУ № 10 – Новотроицк (Мини-
стерство строительства предприятий тя-
желой индустрии); РУ № 11 – Соль-
Илецк (Министерство сельского хозяй-
ства); РУ № 12 – Орск (Министерство 
электростанций); РУ № 13 – Орск (Мини-
стерство строительства предприятий тя-
желой индустрии); РУ № 14 – Чкалов 
(Министерство авиационной промыш-
ленности); РУ № 16 – Бузулук (Мини-
стерство сельского хозяйства) [15, л. 95–
95 об.]. 

Железнодорожные училища Чкалов-
ской области готовили рабочие кадры ис-
ключительно для Министерства путей 
сообщения и располагались следующим 
образом: ЖУ № 1 – Чкалов; ЖУ № 2 – 
Абдулино; ЖУ № 3 – Новосергеевка; ЖУ 
№ 4 – Чкалов; ЖУ № 5 – Бузулук; ЖУ        
№ 6 – Орск [15, л. 95].  

Школы фабрично-заводского обуче-
ния Чкаловской области в 1947 г. распо-
лагались и готовили рабочие кадры для 
следующих министерств: школа ФЗО        
№ 1 – Орск (Министерство строительства 
предприятий тяжелой индустрии); школа 
ФЗО № 2 – Домбаровка (Министерство 
местной топливной промышленности); 
школа ФЗО № 3 – Орск (Министерство 
сельскохозяйственного машинострое-
ния); школа ФЗО № 4 – Чкалов (Мини-
стерство текстильной промышленности); 
школа ФЗО № 5 – Орск (Министерство 
сельскохозяйственного машинострое-
ния); школа ФЗО № 6 – Орск (Министер-
ство строительства предприятий тяжелой 
индустрии); школа ФЗО № 7 – Чкалов 
(Министерство промышленности строи-
тельных материалов); школа ФЗО № 8 – 
Новотроицк (Министерство строитель-
ства предприятий тяжелой индустрии); 
школа ФЗО № 9 – Новотроицк (Мини-
стерство строительства предприятий тя-
желой индустрии); школа ФЗО № 10 – 
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Орск (Министерство путей сообщения); 
школа ФЗО № 11 – Новотроицк (Мини-
стерство строительства предприятий тя-
желой индустрии); школа ФЗО                
№ 12 – Аккермановка (Министерство 
цветной металлургии); школа ФЗО № 16 
– Новотроицк (Министерство строитель-
ства предприятий тяжелой индустрии); 
школа ФЗО № 17 – Чкалов (Министер-
ство путей сообщения); школа ФЗО № 19 
– Бугуруслан (Министерство нефтяной 
промышленности); школа ФЗО № 22 – 
Медногорск (Министерство строитель-
ства предприятий тяжелой индустрии); 
школа ФЗО № 23 – Орск (Министерство 
тяжелого машиностроения); школа ФЗО 
№ 24 – Орск (Министерство нефтяной 
промышленности); школа ФЗО № 25 – 
Орск (Министерство строительства пред-
приятий тяжелой индустрии) [15, л. 96–
96 об.]. 

Анализ территориального располо-
жения РУ, ЖУ, школ ФЗО позволяет сде-
лать вывод, что большинство учебных 
заведений было расположено в г. Орске – 
12 единиц, или 30% от общего числа 
учебных заведений (3 РУ, 1 ЖУ, 8 школ 
ФЗО). На втором месте г. Чкалов – 8 еди-
ниц, или 20% от общего числа учебных 
заведений (4 РУ, 2 ЖУ, 2 школы ФЗО); на 
третьем месте г. Новотроицк – 5 единиц, 
или 12,5% от общего числа учебных за-
ведений (1 РУ, 4 школы ФЗО). Вместе с 
тем наибольшее число училищ находи-
лось в г. Чкалове – 6 единиц, или 28,5% 
от числа училищ, на втором месте г. Орск 
– 4 единицы, или 19% от числа училищ, 
на третьем месте г. Бузулук – 3 единицы, 
или 14,2% от общего числа училищ. 
Большая часть школ ФЗО располагалась в 
г. Орске – 8 единиц, или 42,1% от числа 
школ, на втором месте г. Новотроицк –          
4 единицы, или 21,0% от числа школ, и 
на третьем месте г. Чкалов – 2 единицы, 
или 10,5% от числа школ.  

Большинство учебных заведений 
осуществляли подготовку кадров для 

Министерства строительства предприя-
тий тяжелой индустрии – 10 единиц, или 
25% от общего числа учебных заведений 
(2 РУ, 8 школ ФЗО). Подобный перекос в 
сторону Минтяжстроя СССР объясняется 
обязанностями, которые были возложены 
на указанное министерство. Помимо 
осуществления планирования, контроля и 
управления строительством предприятий 
тяжелой индустрии, оно также руководи-
ло и восстановлением большинства раз-
рушенных предприятий тяжелой инду-
стрии. Поскольку для восстановления 
разрушенных предприятий требовалось 
огромное количество рабочих кадров, их 
подготовку проводили школы ФЗО, спо-
собные в короткие сроки насытить пред-
приятия и стройки рабочими массовых 
профессий.  Также большое число учеб-
ных заведений осуществляли подготовку 
для Министерства путей сообщения –          
8 единиц, или 20% от общего числа учеб-
ных заведений (6 ЖУ, 2 школы ФЗО).  

Подготовка рабочих кадров для про-
мышленности, строек и транспорта через 
систему государственных трудовых ре-
зервов имела исключительно важное зна-
чение, поскольку система трудовых ре-
зервов в первые послевоенные годы стала 
важнейшим механизмом, через который 
массово шло пополнение квалифициро-
ванных рабочих [16, л.  51].  

За 6 лет существования трудовых ре-
зервов с 1940 по 1946 г. в Чкаловской об-
ласти было подготовлено квалифициро-
ванных кадров и передано промышлен-
ности и железнодорожному транспорту 
53 194 человека, в том числе из ЖУ – 
7842 человека, РУ – 15 871 человек, школ 
ФЗО – 35 082 человека [17, л. 19]. 

В течение 1947 г. из учебных заведе-
ний системы государственных трудовых 
резервов Чкаловской области на пред-
приятия, стройки и транспорт было пере-
дано 7965 человек (табл. 2). 

 



Никуленкова Р. А.       Развитие здравоохранения в период «застоя» на  Южном Урале (1965–1985 годы)   185 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2023; 13(1): 149–165 

Таблица 2. Передача молодых рабочих, выпущенных из школ ФЗО и училищ Чкаловской области 
в 1947 г., на предприятия в разрезе министерств [18, л. 140; 19, л. 37] 

Table 2. Transfer of young workers released from schools of the Federal Law and colleges of the Chkalov  
region in 1947 to enterprises in the context of ministries [18, л. 140; 19, л. 37] 

Министерство 
 
 

Ministry 

III-1947 
из шк. 
ФЗО 

Factory 
training 
schools 

VI-1947 
из шк. 
ФЗО 

Factory 
training 
schools 

X-1947 
из шк. 
ФЗО 

Factory 
training 
schools 

III кв. 1947 
из РУ 

Vocational 
schools 

Дополн. из 
РУ и ЖУ 
Vocational 
and railway 

schools 

Всего 
 
 

Total 

Путей сообщения 
Ministry of railways 164 151 170 800 51 1336 
Сельхозмашиностроения 
Ministry of agricultural en-
gineering 217 127 165 68 – 577 
Нефтяной промышленно-
сти восточных районов 
Ministry of oil industry of 
the eastern regions 346 – 304 145 – 795 
Строительные предприя-
тия тяжелой индустрии 
Ministry of construction of 
heavy industry enterprises 864 240 860 377 19 2360 
Местной топливной про-
мышленности 
Ministry of local fuel indus-
try 85 13 63 – – 161 
Цветной металлургии 
Ministry of non-ferrous met-
allurgy 23 61 – 270 18 372 
Черной металлургии 
Ministry of ferrous metallur-
gy 93 24 125 – – 242 
Военно-морского строи-
тельства 
Ministry of naval construc-
tion 44 – – – – 44 
Тяжелого машиностроения 
Ministry of heavy engineer-
ing 180 – 157 354 11 702 
Текстильной промышлен-
ности 
Ministry of textile industry – 151 149 – – 300 
Материальных резервов 
Ministry of material reserves – 25 – – – 25 

 

Окончание табл. 2 
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Table (ending) 

Министерство 
 
 

Ministry 

III-1947 
из шк. 
ФЗО 

factory 
training 
schools 

VI-1947 
из шк. 
ФЗО 

factory 
training 
schools 

X-1947 
из шк. 
ФЗО 

factory 
training 
schools 

III кв. 1947 
из РУ 

vocational 
schools 

Дополн. из 
РУ и ЖУ 
vocational 

and railway 
schools 

Всего 
 
 

Total 

Транспортного машино-
строения 
Ministry of transport engi-
neering – – 46 60 – 106 
Электропромышленности 
Ministry of electrical indus-
try – – 7 254 37 298 
Станкостроительной про-
мышленности 
Ministry of machine tool in-
dustry – – – 180 10 190 
Коммунального хозяйства 
Ministry of public utilities – – – 24 – 24 
Авиационной промыш-
ленности 
Ministry of aviation industry – – – 129 – 129 
Совхозов 
Ministry of state farms – – – 24 – 24 
Связи 
Ministry of communications – – – 68 – 68 
Электростанций 
Ministry of power plants – – – 68 – 68 
Сельского хозяйства 
Ministry of agriculture – – – 101 30 131 
Вооруженных сил 
Ministry of the armed forces – – – 3 – 3 
Трудовых резервов 
Ministry of labor reserves – – – 2 – 2 
Автотранспорта 
Ministry of motor transport – – – 8 – 8 
ИТОГО 
Total 2016 792 2046 2935 176 7965 

 
Из числа окончивших училища и 

школы ФЗО большинство учащихся были 
переданы на предприятия Министерства 
строительных предприятий тяжелой ин-
дустрии – 2360 человек, или 29,6% от 
общего числа молодых рабочих. В тече-
ние 1947 г. 8 школ ФЗО подготовили для 
указанного министерства 1964 квалифи-

цированных рабочих, училища выпусти-
ли 377 человек. Также значительное чис-
ло рабочих было подготовлено для Ми-
нистерства путей сообщения – 1336 чело-
век, или 16,7% от общего числа молодых 
рабочих. Большинство рабочих было вы-
пущено из 6 ЖУ – 800 человек, 2 школы 
ФЗО подготовили 485 человек.  
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Для Министерства нефтяной про-
мышленности восточных районов СССР 
было подготовлено 795 человек, или 9,9% 
от общего числа молодых рабочих; для 
Министерства тяжелого машиностроения 
– 702 человека, или 8,8%; для Министер-
ства сельхозмашиностроения – 577 чело-
век, или 7,2%; для Министерства цветной 
металлургии – 372 человека, или 4,6%; 
для Министерства текстильной промыш-
ленности – 300 человек, или 3,77%; для 
Министерства электропромышленности – 
298 человек или 3,74%; для Министер-
ства черной металлургии – 242 человека, 
или 3,04%; для Министерства станко-
строительной промышленности – 190 че-
ловек, или 2,3%; для Министерства мест-
ной топливной промышленности –             
161 человек, или 2,02%; для Министер-
ства сельского хозяйства – 131 человек, 
или 1,64%; для Министерства авиацион-
ной промышленности – 129 человек, или 
1,62%; для Министерства транспортного 
машиностроения – 106 человек, или 
1,33%; для Министерства связи – 68 че-

ловек, или 0,85%; для Министерства 
электростанций – 68 человек, или 0,85%; 
для Министерства военно-морского стро-
ительства – 44 человека, или 0,55%; для 
Министерства материальных резервов – 
25 человек, или 0,31%; для Министерства 
коммунального хозяйства – 24 человека, 
или 0,3%; для Министерства совхозов – 
24 человека, или 0,3%; для Министерства 
автотранспорта – 8 человек, или 0,1%; 
для Министерства вооруженных сил –         
3 человека, или 0,04%; для Министерства 
трудовых резервов – 2 человека, или 
0,03%. 

Основная задача системы государ-
ственных трудовых резервов заключалась 
в подготовке и передаче квалифициро-
ванных рабочих кадров на нужды народ-
ного хозяйства. Так, в период с 1945 по 
1947 г. Чкаловское областное управление 
Министерства трудовых резервов пере-
дало на предприятия, стройки и транс-
порт 18 093 молодых рабочих, окончив-
ших школы ФЗО, ЖУ и РУ (табл. 3). 

Таблица 3. Выпуск молодых рабочих из учебных заведений системы государственных трудовых 
резервов Чкаловской области в 1945 – 1947 гг. [9, л. 5; 20, л. 100] 

Table 3. Graduation of young workers from educational institutions of the system of state labor reserves of the 
Chkalov region in 1945 – 1947 [9, л. 5; 20, л. 100] 

Год 
Year 

РУ и ЖУ 
Vocational and railway 

schools 

Школы ФЗО 
Factory training schools 

Всего 
Total 

план 
plan 

выполн. 
implement

ation 

процент 
percent 

план 
plan 

выполн. 
implement

ation 

процент 
percent 

план 
plan 

выполн. 
implement

ation 

про-
цент 

percent
1945 3695 3816 103,3 3020 2800 92,7 6715 6616 98,5 
1946 1660 1701 102,5 1810 1812 100,0 3470 3512 101,2 
1947 3160 3111 99,4 5430 4854 89,0 8590 7965 92,7 

 
За 1945 г. из системы трудовых ре-

зервов Чкаловской области было выпу-
щено и передано на предприятия 6616 
молодых рабочих при плане 6715 рабо-
чих, или же 98,5% к плановому заданию. 
Вместе с тем училищами государствен-
ный план был перевыполнен и при плане 

3695 человек было выпущено 3816 чело-
век, или 103,3%. Недовыполнение гос-
плана связано с недостаточным выпуском 
из школ ФЗО – 2800 человек, или 92,7% 
от плана.  

В 1946 г. учебные заведения системы 
государственных трудовых резервов Чка-
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ловской области выпустили 3512 человек, 
что составляет 101,2% от плана в              
3470 человек. Училища и школы ФЗО 
смогли перевыполнить государственное 
задание по выпуску молодых рабочих. 
Училищами было выпущено 1701 чело-
век, или 102,5%, при плане 1660 человек, 
школами ФЗО было выпущено 1812 чело-
век, или 100,0%, при плане 1810 человек. 

В 1947 г. трудовыми резервами вме-
сто установленных госпланом 8590 чело-
век было подготовлено 7965 человек, или 
92,7%, из которых училищами было вы-
пущено 3111 человек, или 99,4% от пла-
на, школами ФЗО выпущено 4854 чело-
век, или 89,0% от плана. Несмотря на то, 
что в 1947 г. было подготовлено в учи-
лищах и школах ФЗО Чкаловской обла-
сти и направлено на предприятия и строй-
ки 7965 молодых рабочих, что составляет 
126,7% к числу рабочих, подготовленных и 
выпущенных ими в 1946 г., в целом по Об-
ластному управлению установленный Ми-
нистерством трудовых резервов план под-
готовки квалифицированных рабочих для 
народного хозяйства за 1947 г. оказался 
недовыполнен на 7,3%. 

Вместе с тем система государствен-
ных трудовых резервов Чкаловской обла-
сти обеспечивала региональные предпри-
ятия значительным количеством квали-
фицированных кадров. В общей сложно-
сти за 1947 г. на предприятия Чкаловской 
области было принято 30 335 человек, из 
них 6784 человека, или 22,3%, являлись 
выпускниками РУ, ЖУ, школ ФЗО Чка-
ловской области. 

Выводы 

Таким образом, в течение первых по-
слевоенных лет сеть учебных заведений и 
контингент учащихся системы государ-
ственных трудовых резервов Чкаловской 
области имели положительную динами-
ку. Значительно  выросло общее количе-
ство училищ и школ ФЗО – с 32 единиц к 
1 января 1946 г. до 40 единиц к 1 января 

1948 г. За тот же период серьезно вырос 
общий контингент учащихся с 7564 чело-
век до 11 623 человек.  

В первую очередь происходило 
наращивание школ ФЗО, поскольку дан-
ный тип учебного заведения был рассчи-
тан на массовую подготовку молодых ра-
бочих кадров в сравнительно небольшие 
сроки – 6 месяцев. Если за первые три 
послевоенных года число училищ вырос-
ло на 1 единицу, то число школ ФЗО вы-
росло на 7 единиц.  

Распределение училищ и школ ФЗО 
по территории Чкаловской области про-
исходило исходя их местоположения ба-
зового предприятия для учебных заведе-
ний. Поскольку Орск являлся наиболее 
промышленно-развитым городом Чка-
ловской области, большая часть учебных 
заведений, в первую очередь школ ФЗО, 
к 1 января 1948 г. были расположены в 
нем (всего 12 единиц, среди которых          
8 школ ФЗО и 4 училища). В Чкалове, как 
в областном центре, в первую очередь 
располагались училища, являющиеся бо-
лее престижным типом учебного заведе-
ния (всего 8 единиц, среди них 2 школы 
ФЗО и 6 училищ). 

Поскольку система государственных 
трудовых резервов в первые послевоен-
ные годы стала одним из основных меха-
низмов пополнения рабочего класса 
СССР, выпуск молодых рабочих из учи-
лищ и школ ФЗО имел государственное 
значение. Всего в 1945–1947 гг. на пред-
приятия и стройки Чкаловской области 
трудовыми резервами было выпущено 
18 093 молодых рабочих. Большинство 
выпускников оканчивали школы ФЗО и 
училища и централизованно направля-
лись на предприятия Министерства стро-
ительных предприятий тяжелой инду-
стрии, Министерства путей сообщения, 
Министерства нефтяной промышленно-
сти восточных районов СССР, Министер-
ства тяжелого машиностроения и т. д. 
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Резюме 

Актуальность статьи вытекает из важности исследования задач инструкторского аппарата в 
системе образования в России 1919–1921 годов, которые исследованы недостаточно глубоко.  Исследо-
вание темы  позволило, с одной стороны, выделить общегосударственные задачи, с другой – рассмот-
реть те из них, которые решались на уровне региона. Помимо теоретической значимости, статья акту-
альна с практической точки зрения, так как реформирование системы образования в России продолжает-
ся и опыт работы инструкторского аппарата вековой давности может быть созидательно использован. 

Целью статьи является определение задач инструкторским аппаратом школ в 1919–1921 годах в 
России на примере Курской губернии. 

Задачи исследования определяются поставленной целью и состоят в том, чтобы: определить осо-
бенности формирования инструкторского аппарата школ в первые годы советской власти; проанализи-
ровать задачи, поставленные перед инструкторами; выделить общегосударственные и «местные» 
направления работы инструкторов. 

Методология статьи базируется на принципах историзма, объективности и системности, благо-
даря которым задачи инструкторского аппарата в системе образования в России 1919–1921 годов полу-
чили свое объемное, глубокое освещение.  

Результаты. После установления советской власти  указания и  директивы  новой власти требо-
вали активной разъяснительной работы, которую осуществлял инструкторский аппарат. Деятельность 
инструкторов  носила идеологический и контролирующий характер, обеспечивая  власти внедрение соци-
алистических принципов. 

Выводы. Особенностью инструкторского аппарата являлась его контролирующая систему образо-
вания деятельность. Инструкторы контролировали работу всех образовательных учреждений и занима-
лись разъяснительной работой, направленной на создание трудовой школы. В Курской губернии инструк-
торы решали указанные выше задачи, в большинстве случаев действовали согласно спущенным сверху 
инструкциям. Вмешательство в учебный процесс инструкторов нередко сковывало инициативу творче-
ски работающих учителей, что не позволяло в полной мере раскрыться способностям учащихся. 
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Abstract 

The relevance of the article stems from the importance of studying the tasks of the instructor’s apparatus in the 
system of education in Russia 1919-1921. which have not been examined in sufficient depth. The author’s coverage 
of the problem was based on the materials of the State Archive of the Kursk region, which allowed, on the one hand, 
to highlight the national tasks, on the other, to consider those that were solved at the regional level. In addition to the 
theoretical significance, the article is relevant from a practical point of view, since the reform of the education system 
in Russia is ongoing, and the experience of the instructor’s apparatus centuries ago can be used creatively. 

The article is purpose at determining the tasks by the instructor’s apparatus of schools in 1919 - 1921 in Rus-
sia on the example of the Kursk province. 

The objectives of the study are defined by the goal and are to: to determine the features of the training staff of 
schools in the first years of the Soviet power; to analyze tasks assigned to the instructors; to allocate national and 
"local" train the trainer areas. 

The methodology of the article is based on the principles of historism, objectivity and system, due to which the 
tasks of the instructor’s apparatus in the system of education in Russia 1919-1921 got their own voluminous, deep 
lighting.  

Result. After the establishment of Soviet power in Russia, a new system of education is formed. The instruc-
tions and directives of the new authorities required extensive outreach by the instructor. The activity of the instructors 
was ideological, providing the state authority with the introduction of the principles of building socialism.   

Conclusions. The study showed that the instructor’s peculiarity was his supervisory system of education activi-
ties. The instructors supervised the work of all educational institutions in Russia, in addition to the instructors' task 
was educational work aimed at the establishment of a socialist school, deepening of labor education, Inclusion of the 
younger generation in the building of a just socialist society. In the Kursk Governorate, which was a typical territory of 
Central Russia, instructors solved the above-mentioned tasks, in most cases they acted according to instructions 
issued from above, few of the instructors showed initiative. The instructor assigned to each county carried out the 
tasks of organizing Soviet education in accordance with the normative documents of the state authority. Interference 
in the teaching process by instructors often stifled the initiative of creative teachers and prevented students from real-
izing their full potential.  
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*** 
Введение  

С приходом советской власти в си-
стеме просвещения политика, направлен-
ная на создание трудовой школы, прово-
дилась при помощи разъяснительной и 
контролирующей деятельности. В. И. Ле-

нин отмечал, что без учета и контроля 
переход к социализму невозможен [20,             
с. 195–205]. С 1919 г. в системе просве-
щения формируется контролирующий 
орган – аппарат инструкторов. Деятель-
ность инструктора регулировалась сле-
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дующими документами: «Инструкция для 
школьного инструктора Народного ко-
миссариата просвещения», Постановле-
ние «О правильной постановке школьно-
инструкторского дела», опубликованны-
ми в этом же году [1, с. 171–176]. Таким 
образом, к появлению советской системы 
инспектирования инструкторский аппа-
рат имел юридическое оформление и по-
всеместно проводил государственную 
линию народного трудового образования. 

Инструкторы не являлись должност-
ными лицами, в отличие от инспекторов, 
которые активно осуществляли  свою де-
ятельность с 1921 г. [3, с. 17] 

Отмечая в Программе VIII съезда 
партии 1919 г. равенство в получении об-
разования, советская власть массово фор-
мировала социалистическое мировоззре-
ние будущих граждан контролирующими 
органами. Обучаясь в институте инструк-
торов-организаторов, а также на различ-
ных курсах по повышению профессио-
нального опыта, многие инструкторы 
имели достаточно высокую квалифика-
цию.  

Контролируя всю деятельность обра-
зовательного учреждения, инструкторы в 
первую очередь должны были являться 
хорошими методистами. Учебный про-
цесс в сочетании с трудовой деятельно-
стью должен был отражать главную роль 
партии. В Курской  губернии   созданный 
в 1919 г. инструкторский аппарат кон-
тролировал в школах весь учебный и 
воспитательный процесс. Организация 
образования, в особенности методы и 
формы преподавания, находились под 
контролем инструкторов, а позже – ин-
спекторов. Таким образом, школьное са-
моуправление практически было лишено 
смысла.  

Методология 

Методология статьи базируется на 
принципах историзма, объективности и 
системности, благодаря которым задачи 
инструкторского аппарата в системе об-

разования в России 1919–1921 гг. полу-
чили свое объемное, глубокое освещение. 
Характер работы и структура инструк-
торского аппарата были представлены с 
помощью историко-генетического мето-
да; характеристика общего и специфиче-
ского – историко-сравнительного; воз-
можность вписать деятельность инструк-
торов в процесс образования времен 
Гражданской войны предоставил кон-
текстно-исторический метод исследова-
ния. 

Результаты и их обсуждение  

С приходом советской власти нача-
лось реформирование системы образова-
ния. Индоктринация коммунистических 
идей присутствовала во всех сферах об-
щественной жизни. Таким образом, новая 
школа была пронизана идеологической 
направленностью государственной вла-
сти и являлась одним из основных 
средств пропаганды коммунистических 
принципов. 

В Программе, принятой VIII съездом 
партии в 1919 г., отмечалось, что школа  
в своей деятельности должна активно 
внедрять в общество коммунистические 
принципы и воспитывать подрастающее 
поколение, стремящееся к построению 
коммунизма [4, с. 13]. В Программе  
определялись  такие основы советского 
просвещения, как проведение бесплатно-
го и обязательного общего и политехни-
ческого  образования для всех детей до 17 
лет,  осуществление принципов единой 
трудовой школы, подготовка новых кад-
ров работников  просвещения, поддержи-
вающих советскую власть и др. [4, с. 14]   

Таким образом, воспитание социали-
стической молодежи проходило парал-
лельно с «перевоспитанием» учителей [5, 
с. 403–405]. Требовалась социалистиче-
ская школа, стоящая в неразрывной связи 
со всеми трудящимися и эксплуатируе-
мыми  на советской платформе [6, с. 431]. 
Н. К. Крупская отмечала, что с приходом 
советской власти трудящиеся могут вос-
питывать подрастающее поколение так, 
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как считают нужным [7, с. 76]. Основной 
задачей новой власти являлась организа-
ция трудовой школы [8, с. 5–14].  

Трудовая школа представляла собой 
совершенно новую форму подхода к обу-
чению. Унификация «старых» форм и ме-
тодов образования, введение трудового 
обучения являлись неотъемлемой частью 
народного образования. Вся методика и 
формы преподавания  должны были со-
ответствовать требованиям государствен-
ной  власти, которые отражались во всех  
документах школы [9, с. 44]. Введение 
трудового обучения способствовало  как 
трудовому воспитанию [9, с. 395], так и 
укреплению материального положения 
школы [11; 12; 13; 14]. Строительство 
единой трудовой школы проходило в со-
ответствии с нормативными документами 
государственной власти: Положение  о 
единой трудовой школе1 и Основные 
принципы единой трудовой школы [15,  
с. 40–47].  

Видными деятелями в построении 
трудовой школы являлись А. В. Луначар-
ский, Н. К. Крупская, М. Н. Покровский. 
В 1919 г. издается книга педагога-практи-
ка П. П. Блонского «Трудовая школа» 
[16], в которой основным видом трудово-
го воспитания был определен детский 
производительный труд.  

Построение трудовой школы  тесным  
образом связывалось с реализацией вос-
питательных процессов подрастающего 
поколения в духе социалистических 
взглядов и формирования нового миро-
воззрения. Инструкции, распоряжения и 
другие документы требовали разъясни-
тельной работы среди педагогических 
коллективов. Ставился вопрос о необхо-
димости  контроля  за выполнением  рас-
поряжений советской власти.     

Таким образом, появилась необхо-
димость создания аппарата для инструк-

                                                 
1 О Единой трудовой школе Российской Со-

циалистической Федеративной Советской Рес-
публики (Положение): Декрет ВЦИК от 16 октяб-
ря 1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений 
правительства за 1917–1918 гг. М., 1942, ст. 812. 

тажа по организационным, методическим 
и другим вопросам.  Таким  контролиру-
ющим органом  стал  инструкторский ап-
парат. В 1919 г. издается ряд норматив-
ных документов, регулирующих деятель-
ность инструкторов: «Инструкция для 
школьного инструктора Народного ко-
миссариата просвещения» и постановле-
ние  «О правильной постановке школьно-
инструкторского дела». Принятые доку-
менты предполагали  организацию совет-
ской системы образования и создание но-
вых органов, контролирующих выполне-
ние поставленных задач государственной 
властью. Определялись функции, формы 
и методы деятельности инструкторского 
аппарата.  

Основной деятельностью инструкто-
ра народного просвещения было оказание 
максимальной помощи массам в строи-
тельстве новой школы [17, с. 23]. Ин-
структоры контролировали все вопросы  
организации трудовой школы: хозяй-
ственную  жизнь школы, физическое вос-
питание, вопросы методического харак-
тера, учебный процесс.  

В Курской губернии предстояло про-
вести большую работу. Одной из важ-
нейших задач, требовавшей незамедли-
тельного решения, была задача организа-
ции народного образования в Курской 
губернии. Всеми вопросами  нового обра-
зования на местах занимался губернский 
отдел народного образования.    

Созданный инструкторский аппарат 
способствовал  внедрению новых форм и 
методов преподавания в школах Курской 
губернии в соответствии с идеологией 
государственной власти.  В  каждом уезде 
был свой инспектор. Согласно постанов-
лению «О правильной постановке школь-
но-инструкторского дела» на один уезд 
приходился один инструктор. С прихо-
дом советской власти началось активное 
строительство школ. На 1 января 1920 г. в 
губернии функционировало значительное 
количество школ. Таким образом,  ин-
структоры были достаточно загружены 
[18, с. 12–15].  
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Инструктаж – институт, который ра-
нее не был знаком широким слоям насе-
ления. Свое массовое распространение 
инструктаж получил после революции. 
От инструкторов Курской губернии тре-
бовался контроль за  выполнением еди-
ных требований Наркомпроса и распро-
странение идей построения новой систе-
мы просвещения. Инструктор  являлся 
представителем Центра, выступающим  
от его имени, но не имеющим непосред-
ственных административных прав, в от-
личие от инспекторов, деятельность ко-
торых развернулась с 1921 г.   

Новизна инструкций, отсутствие ка-
кого-либо опыта и методических указа-
ний приводило к полному подчинению 
инструкторскому аппарату. Таким обра-
зом, требовалась массовая подготовка 
инструкторов для работы на местах, ста-
вился вопрос о расширении квалифика-
ции инструктора.  

Изначально существовали клубные 
инструкторы, инструкторы детских пло-
щадок, инструкторы изб-читален и др. В 
соответствии с требованиями государ-
ственной власти  были необходимы  ин-
структоры-методисты школьного воспи-
тания. Подготовка инструкторов осу-
ществлялась в институте инструкторов-
организаторов народного просвещения. 
Слушателям читались лекции на обще-
ственно-педагогические темы, проводи-
лись  экскурсии в различные учреждения. 
Институт являлся руководящим органи-
зационным научным учреждением. В ин-
ститут направлялись работники просве-
щения, уже имеющие методическую под-
готовку и работающие по принципам 
единой трудовой школы. Отмечалось, что 
часто делегировались слушатели, не под-
готовленные по данным направлениям,  
которых совету института приходилось 
откомандировывать обратно [19, л. 37].  

В основу подготовки инструкторов 
была положена методическая квалифика-
ция. В 1919 г. Наркомпрос разослал на 
места «Материалы для образовательной  
работы школы». Это были программно-

методические материалы, имевшие не 
обязательный, а лишь рекомендательный  
характер, что усложняло работу. Ин-
структора стремились сделать методи-
стом, полагая, что основные проблемы на 
местах заключаются в методической ра-
боте, что, несомненно, связано с органи-
зацией построения единой трудовой шко-
лы. Регулярно проводились совещания, 
на которых  инструкторы выступали с 
докладами о поездке. В докладах  обо-
значались задачи, состав  поездки, харак-
теристика работы и т. д.  

К инструкторам предъявлялись сле-
дующие требования: 1) инструкторы 
должны были быть авторитетными и ком-
петентными; 2) инструкторы обязаны ра-
ботать в тесном контакте с педагогическим 
коллективом; 3) регулярно поддерживать 
тесную связь с  местными партийными ор-
ганами, обеспечивая содействие делу 
народного просвещения; 4) при работе в 
учреждениях народного образования дол-
жны  учитывать все экономические, быто-
вые, этнографические и другие местные 
условия; 5) вся деятельность инструктора 
должна быть согласована с программами 
и указаниями Центра [20, л. 99].  

На первой ступени деятельности ин-
структором ставились педагогические за-
дачи, которые  поднимались на вторую 
ступень в тех случаях, когда эти задачи 
так или иначе были связаны с другими 
отделами главка.   Устанавливались фор-
мы участия инструкторов в местной ра-
боте в качестве эксперта, консультанта, 
члена коллегии, председателя различных 
комиссий. Важно отметить, что инструк-
тор имел право участвовать практически 
в любом учебном мероприятии, но без 
занятия каких-либо штатных должностей.  

Инструкторская работа  в  учитель-
ской среде  носила двойной характер. С 
одной стороны, инструктор воздейство-
вал на учительскую массу в целях подня-
тия ее педагогической квалификации, а с 
другой стороны – вовлекал  в сферу со-
циалистического строительства.    
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Основной целью власти стало объ-
единение на идеологической почве учи-
телей для активного построения совет-
ской системы просвещения. Первые до-
кументы о новой школе заинтересовали 
часть учителей своей фразеологией, обо-
значив демократизацию как важнейшее 
условие развития трудовой школы. Новая 
школа по замыслам советской власти бы-
ла призвана стать мощным фактором 
формирования свободной, демократиче-
ски ориентированной личности. Постро-
ить новую демократическую школу, как 
полагали руководители Наркомпроса, 
можно было только путем объединения 
сил всех заинтересованных сторон – 
учащихся, учителей, родителей, предста-
вителей общественности [21, с. 252]. Но 
многие  учителя  не приняли  идеологию 
советской власти, и  зачастую контроли-
рующие органы  сталкивались с недру-
желюбием и враждебным отношением к 
себе. Партийные деятели, работники про-
свещения, поддерживающие новую госу-
дарственную власть, активно проводили 
разъяснительную работу.  

Так, в Суджанском уезде  вопроса-
ми организации, инструктажа и кон-
троля народного образования занимался 
С. А. Бала-Добров, который в 1921 г. был 
назначен заведующим губернским отде-
лом народного образования.  

В 1920-х гг. инструкторский аппарат, 
а затем инспекторский активно занимался 
«перевоспитанием» учительской массы, 
стремясь побудить учителей к сотрудни-
честву. Вся работа инструктора на месте 
выполнялась в соответствии с фиксируе-
мым заранее сроком, определявшимся 
периодическими конференциями  ин-
структоров в Москве. Конференции явля-
лись неотъемлемой частью деятельности 
инструкторского аппарата. В связи с ча-
стым проведением инструкторских кон-
ференций возникала проблема отсутствия 
инструкторов на местах. Таким образом, 
общий инструкторский состав делился на 
две группы, которые сменяли друг друга: 
одна группа работала на местах, а вторая 

– принимала участие в конференции [20, 
л. 106 об. – 107]. На местах работа ин-
структора длилась около трех месяцев, а 
конференция в Москве – один месяц. 
Острыми являлись вопросы материально-
го обеспечения инструкторов. Таким об-
разом, перевод инструктора в другую гу-
бернию проводился в соответствии с 
обеспечением его жилищными условия-
ми и продовольствием. Помимо одиноч-
ных разъездов инструкторов предусмат-
ривался групповой разъезд, что затрудня-
ло обеспечение инструкторского аппара-
та материальными условиями.  

Первоочередной задачей инструкто-
ра от Наркомпроса являлась организация 
инструкторских коллегий на местах.  Ин-
структорские коллегии создавались по-
всеместно. Так, в уездные отделы  Кур-
ской губернии была разослана инструк-
ция по созданию инструкторских колле-
гий, в которой указывалось на то, что 
районные и городские инструкторы  об-
разуют инструкторскую коллегию при 
Уграмчека. Редгубграмчека входит в ин-
структорскую коллегию с правом реша-
ющего голоса. Инструкторская коллегия 
в полном составе или через своего пред-
седателя входит в Уграмчека с правом 
совещательного голоса. Постановление 
инструкторской коллегии о методах ра-
боты санкционируется Уграмчека. Ин-
структорская коллегия рассматривала 
распоряжения Уграмчека, Губграмчека, 
вырабатывала общие принципы меропри-
ятий,  методы работы, принимала реше-
ния по их реализации. Инструкторская 
коллегия решала вопрос о созыве конфе-
ренции инструкторов для информации и 
разъяснения работы в общеуездном  мас-
штабе [22, л. 2].  

Важную роль в ликвидации негра-
мотности  играли опорно-инструкторские 
школы. От уездов Курской губернии тре-
бовались отчеты о наличии и деятельно-
сти опорно-инструкторских школ, к ко-
торым в обязательном порядке прилага-
лись отчеты самих опорно-инструктор-
ских школ и доклады их представителей. 
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Так, Курская губерния регулярно отчи-
тывалась Центру о количестве специаль-
ных работников по ликвидации негра-
мотности в уездах, о количестве ликпунк-
тов, о деятельности опорно-инструктор-
ских школ. К отчетам опорно-инструк-
торских школ  прикладывались непосред-
ственно доклады самих инструкторов 
Курской губернии [23, л. 62].        

Выводы 

Проведенное исследование показало, 
что особенностью инструкторского аппа-
рата являлась его контролирующая си-
стему образования деятельность. Ин-
структоры контролировали работу всех 
образовательных учреждений России, 
помимо контроля в задачи инструкторов 
входила разъяснительная работа, направ-
ленная на создание социалистической 

школы, углубление трудового образова-
ния, включение подрастающего поколе-
ния в строительство справедливого соци-
алистического общества. В Курской гу-
бернии, которая являлась типичной тер-
риторией Центральной России, инструк-
торы решали указанные выше задачи. В 
большинстве случаев инструкторы дей-
ствовали согласно спущенным сверху ин-
струкциям. Закрепленный за каждым уез-
дом инструктор реализовывал задачи  ор-
ганизации советского образования в со-
ответствии с нормативными документами 
государственной власти. Вмешательство 
в учебный процесс инструкторов нередко 
сковывало инициативу творчески рабо-
тающих учителей, что не позволяло в 
полной мере раскрыться способностям 
учащихся.  
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Резюме 

Актуальность темы обусловлена тем, что в отечественной историографии вопросы влияния 
немецко-фашистской оккупации на уровень механизации сельского хозяйства Ленинградской области 
освещены достаточно слабо. Работы историков по данной теме преимущественно носят обобщающий и 
неконкретный характер и посвящены, как правило, всему Советскому Союзу, а не отдельным регионам 
страны. 

Цель. Проанализировать влияние немецко-фашистской оккупации на уровень механизации сельского 
хозяйства ленинградской деревни. 

Задачи. Рассмотреть причины, тенденции  и уровень изменения материально-технической базы 
сельского хозяйства ленинградской деревни и дать оценку сущности и результатам этого процесса. 

Методология. Работа строилась на принципах историзма и научной объективности, использова-
лись историко-сравнительный, статистический, структурный, логический и проблемно-хронологический 
методы. 

Результаты. Немецко-фашистская оккупация негативно повлияла на уровень механизации сельско-
го хозяйства Ленинградской области. Пострадали как районы области, подвергшиеся оккупации, так и 
районы, которые оккупированы не были. Часть сельскохозяйственных машин была украдена немцами как 
трофеи, часть уничтожена при отступлении, а оставшаяся техника в большинстве своём требовала 
капитального либо частичного ремонта или же вовсе не подлежала восстановлению. Сохранившиеся в 
Ленинградской области сельскохозяйственные машины представляли собой сильно изношенные довоен-
ные модели, вышедшие из производства в конце 1930-х годов. В значительной мере низкому качеству 
сельскохозяйственной техники способствовало также и то, что значительная часть механизаторов 
ушли на фронт, а на их место приходили неопытные работники, неумеющие правильно обращаться с 
сельскохозяйственными машинами. 

Вывод. Ленинградская деревня в годы войны лишилась огромного количества сельскохозяйственной 
техники, а также необходимых площадок по её содержанию и ремонту. Больше всего пострадали районы 
области, находящиеся в оккупации. Не менее тяжелая участь постигла и неоккупированные районы. 
Часть техники они были вынуждены передать на фронт, другая же часть ввиду отсутствия запасных 
деталей или опытных кадров простаивала и приходила в негодность. 
______________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Ленинградская область; немецко-фашистская оккупация; сельское хозяйство; ме-
ханизация; машинно-тракторные станции. 
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Abstract 

The relevance of the topic is due to the fact that in Russian historiography the issues of the influence of the 
Nazi occupation on the level of mechanization of agriculture in the Leningrad Region are rather poorly covered. The 
works of historians on this topic are mainly of a generalizing and non-specific nature and are dedicated, as a rule, to 
the entire Soviet Union, and not to individual regions of the country. 

Purpose. To analyze the influence of the Nazi occupation on the level of mechanization of agriculture in the 
Leningrad village. 

Objectives. Consider the causes, trends and level of change in the material and technical base of agriculture in 
the Leningrad village and assess the essence and results of this process. 

Methodology. The work was based on the principles of historicism and scientific objectivity, historical-
comparative, statistical, structural, logical and problem-chronological methods were used. 

Results. The Nazi occupation had a sharp negative impact on the level of mechanization of agriculture in the 
Leningrad Region. Both the areas of the region that were occupied and the areas that were not occupied suffered. 
Part of the agricultural machinery was stolen by the Germans as trophies, part was destroyed during the retreat, and 
the remaining equipment for the most part required major or partial repairs, or was not subject to restoration at all. 
The agricultural machines that survived in the Leningrad region were heavily worn pre-war models that went out of 
production in the late 1930s. To a large extent, the low quality of agricultural machinery was also facilitated by the 
fact that a significant part of the machine operators went to the front, and inexperienced workers who did not know 
how to properly handle agricultural machinery came in their place. 

Conclusion. During the war, the Leningrad village lost a huge amount of agricultural machinery, as well as the 
necessary sites for its maintenance and repair. The areas of the region that are under occupation suffered the most. 
An equally difficult fate befell the unoccupied areas. They were forced to transfer part of the equipment to the front, 
while the other part, due to the lack of spare parts or experienced personnel, stood idle and fell into disrepair. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В годы Великой Отечественной вой-
ны материально-технической базе сель-
ского хозяйства Советского Союза был 
нанесён серьёзный ущерб. Одним из 
наиболее пострадавших регионов СССР 
была Ленинградская область, познавшая 
на себе все тяжести немецко-фашистской 

оккупации. В данной статье мы попробу-
ем проанализировать, как немецко-
фашистская оккупация сказалась на 
уровне механизации сельского хозяйства 
Ленинградской области. 

Тема нашей статьи остаётся актуаль-
ной в первую очередь ввиду её слабой 
изученности в отечественной историо-
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графии. Большинство работ, посвящен-
ных проблеме нашего исследования, по-
явились ещё в советский период и пред-
ставляют собой обобщенные труды груп-
пы историков и экономистов либо от-
дельные монографии, которые лишь по 
касательной затрагивают тему нашего ис-
следования [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Особую 
ценность представляют монографии ис-
ториков, написанные на материалах Ле-
нинградской области [9; 10]. В этих тру-
дах собран обширный материал по по-
следствиям оккупации, однако вопросы 
механизации сельского хозяйства прак-
тически не затронуты. В постсоветское 
время вырос интерес к истории отдель-
ных регионов, что было обусловлено об-
щими тенденциями в развитии историче-
ской науки, пришедшей к нам с запада на 
рубеже XX–XXI вв. На этой волне появи-
лось несколько серьёзных исследований, 
посвященных последствиям оккупации 
Ленинградской области, но в них по-
прежнему мало внимания уделено про-
блеме состояния материально-техничес-
кой базы сельского хозяйства [11; 12]. 

Методология  

В качестве методологической основы 
исследования применялись частные и 
общие методы научного анализа. Работа 
строилась на традиционных для истори-
ческого исследования принципах исто-
ризма и научной объективности. Особое 
место в проведении исследования имело 
использование историко-сравнительного 
метода. Данный метод позволил сопоста-
вить уровень механизации сельского хо-
зяйства Ленинградской области до и по-
сле оккупации. Одним из ведущих в ис-
следовании был статистический метод, 
благодаря которому на основе большого 
количества статистических данных уда-
лось проанализировать общие потери в 
материально-техническом оснащении 
сельского хозяйства Ленинградской об-
ласти, установить общие итоги оккупа-
ции. 

Также нами были использованы 
структурный, логический, проблемный и 
хронологический методы, которые поз-
волили с научных позиций раскрыть тему 
исследования.  

Результаты и их обсуждение  

Перед войной Ленинградская об-
ласть была важнейшим поставщиком 
продуктов и других ресурсов для второго 
по величине города СССР – Ленинграда. 
На 1 января 1941 г. в Ленинградской об-
ласти проживали 1 505 тыс. человек, сре-
ди которых население деревень составля-
ло 875 тыс. человек. На территории обла-
сти в 1940 г. находилось 2904 колхоза, 
имевшие в своём распоряжении 3560 мо-
лотилок, 8000 жатвенных машин, 9850 
зерноочистительных машин, 790 карто-
фелекопалок, 1380 конных приводов, 
3520 конных граблей и большое количе-
ство другого сельскохозяйственного ин-
вентаря. Для оказания помощи колхозам 
на территории области работали 46 МТС, 
имевших 1505 тракторов и 175 комбай-
нов. Также на территории области име-
лось 45 совхозов, располагавших 131 
трактором, 9 комбайнами и другой мел-
кой сельскохозяйственной техникой [13, 
л. 1, 2].  

Если немного подробнее рассмотреть 
сельскохозяйственную технику, которая 
была в распоряжении тружеников села, 
то нашим глазам откроется следующая 
картина: преимущественно на территории 
Ленинградской области были тракторы 
марок СТЗ и ХТЗ 15/30 (Сталинградский 
и Харьковский заводы). Эти тракторы 
были созданы на базе американского и 
являлись самыми распространёнными на 
территории СССР.  В области также при-
сутствовали, но уже в меньшей степени, 
гусеничные тракторы марок «Сталинец-
60» (Челябинский тракторный завод) и 
колесные тракторы для междурядной об-
работки пропашных культур с прицеп-
ными и навесными машинами «Универ-
сал-2» (Кировский завод). Однако на тер-
ритории Ленинградской области либо от-
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сутствовали, либо были представлены в 
небольшом количестве современные со-
ветские тракторы СХТЗ-НАТИ (Сталин-
градский и Харьковский заводы совмест-
но с Научным автотракторным институ-
том) и первый дизельный трактор «Ста-
линец-65», которые удостоились мирово-
го признания [14, с. 6]. Таким образом, 
мы можем сделать вывод, что, с одной 
стороны, ленинградская деревня обладала 
большим количеством сельскохозяй-
ственной техники, но, с другой стороны, 
современные модели поступали в Ленин-
градскую область с задержкой. 

В годы войны полностью были за-
хвачены 43 района Ленинградской обла-
сти и частично пять, при этом Всеволож-
ский и Парголовский районы оказались в 
блокадном кольце вместе с Ленинградом. 
Только 9 северо-восточных районов (Бо-
ровичский, Ефимовский, Капшинский, 
Любытинский, Мошенский, Окуловский, 
Опеченский, Пестовский и Хвойнинский) 
не были оккупированы. Целиком терри-
торию Ленинградской области удалось 
освободить только к сентябрю 1944 г. [15, 
с. 4-5] За это нелёгкое время материаль-
но-техническая база ленинградской де-
ревни была серьёзно подорвана, особенно 
это касается районов, подвергшихся ок-
купации.  

В оккупированных районах области 
оккупанты вели себя бесчеловечно. Их 
главной целью было выкачать как можно 
больше ресурсов с данной территории. 
Это подтверждают слова Германа Герин-
га, сказанные на совещании 6 августа 
1942 г. с представителями военного ко-
мандования: «Вы посланы туда, – указал 
Геринг, – не для того, чтобы работать на 
благосостояние вверенных вам народов, а 
для того, чтобы выкачать все возможное» 
[16, c. 612]. Нельзя обойти стороной вы-
сказывание всё того же Геринга, изло-
женное им в известной «Зелёной папке»: 
«…Совершенно неуместно мнение о том, 
что оккупированные области должны 
быть возможно скорее приведены в поря-
док, а экономика их восстановлена. Вос-

становление порядка должно проводить-
ся только в тех областях, в которых мы 
можем добыть значительные резервы с/х 
продуктов и нефти. А в остальных… эко-
номическая деятельность должна ограни-
читься использованием обнаруженных 
запасов…» [16, c. 611]. В связи с тем, что 
Ленинградская область расположена в 
нечерноземной полосе СССР в не самой 
благоприятной климатической зоне, ве-
роятнее всего, пребывание немцев здесь 
должно было ограничиваться лишь выка-
чиванием имеющихся ресурсов [17].  

Акты районной комиссии по рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков наглядно подтверждают 
наши предположения. Согласно актам 
комиссии по отдельным районам области 
наблюдалась весьма удручающая карти-
на. В Тосненском районе 34 населенных 
пункта полностью разрушены, от 2 МТС 
ничего не осталось [18, л. 144], в Шим-
ском районе разрушены 2 МТС и 2 элек-
тростанции [18, л. 151], в Славковском 
районе постройки колхозов, совхозов и 
МТС сожжены полностью, ни одного 
трактора не сохранилось [19], в Молоско-
вицкой МТС Волосовского района все 
ремонтные мастерские сожжены, ре-
монтного оборудования и инструмента 
нигде нет [20, л. 11], в Кингисеппском 
районе до войны было 152 колхоза, оста-
лось 17, все 3 МТС уничтожены, из сель-
скохозяйственной техники остался один 
неисправный трактор и молотилка БДО-
34 в рабочем состоянии [20, л. 99, 100]. 
Этот список можно продолжить, однако и 
данных примеров достаточно, чтобы по-
нять, какой колоссальный ущерб был 
нанесён материально-технической базе 
сельского хозяйства Ленинградской об-
ласти. 

Какое-то количество техники в нача-
ле войны всё-таки удалось эвакуировать 
либо передать на нужды армии. Тем не 
менее из-за того, что эвакуация проводи-
лась в спешке, а порой и в панике, часть 
техники была потеряна на этом этапе. 
Так, например, из-за того, что «шоссей-
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ные дороги не могли быть использованы, 
вывоз комбайнового парка не произво-
дился. В этих случаях с комбайнов сни-
мались основные наиболее ценные части, 
а остальное оставались на месте [15,        
с. 32–33]. Стоит отметить, что для Ленин-
градской области и других северных рай-
онов выпускались специальные комбай-
ны, которые соответствовали природно-
климатическим особенностям местности, 
их производство остановилось с началом 
войны, а с окончанием уже не восстано-
вилось. Таким образом, потеря большин-
ства комбайнов в военное время привела 
к тому, что на протяжении нескольких 
лет после войны в Ленинградской обла-
сти ощущалась их острая нехватка. 

В северо-восточных районах, не под-
вергшихся оккупации, ситуация была не-
много иной. В таблице 1 можно видеть, 

что общее количество техники сократи-
лось не так сильно. На 1942 год количе-
ство тракторов сократилось на 69 штук, а 
количество комбайнов – на 20 штук. Од-
нако не всё было так однозначно. Не-
смотря на имеющуюся технику, из-за не-
хватки топлива, запасных частей либо 
механиков часто возникала ситуация, ко-
гда машины простаивали. Часть техники 
в дальнейшем могла быть использована в 
качестве тягачей для армии либо пере-
оборудовалась под реактивные миномё-
ты. В результате к концу войны количе-
ство сельскохозяйственной техники в 
МТС области неоккупированных районов 
серьёзно сокращалось. Наглядно мы мо-
жем это увидеть в таблице 2. Примерно 
на треть сократилось общее количество 
сельскохозяйственных машин и другой 
техники.  

 

Таблица 1. Справка Ленинградской областной плановой комиссии В. Д. Семину о балансе трудовых 
ресурсов в области и его использовании [15, c. 308–309]. 

Сельскохозяйственные машины 
 

1940 г. вся 
область 

1942 г. действу-
ющие районы 

1942 г., % к 
1940 г. 

Тракторы в МТС, шт. 975 906 92,9 
Комбайны, шт. 112 92 82,2 

Таблица 2. Сельскохозяйственные машины и инвентарь на 1 января 1941 г. и 1 января 1945 г. [21, л. 2-3] 

Название машин и орудий Количество 
1941 г. 1945 г. 

Тракторы 
СТЗ и ХТЗ 18 5 
Универсал 11 6 
ЧТЗ С-60 3 - 
ВСЕГО 32 11 

Комбайны 
Северные СКАГ-5 3 1 

Прочие с/х машины и орудия 
ВСЕГО 91 33 

 
Несмотря на то, что в северо-

восточных районах области оставались 
сельскохозяйственные машины, зачастую 
работать на них было попросту некому. 
Это было связано с тем, что у большин-

ства трактористов, комбайнеров и других 
механизаторов отсутствовала бронь, 
вследствие чего их забирали на войну. На 
их место приходили совсем неопытные 
подростки или женщины, которые не все-
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гда могли справиться с управлением или 
тем более с ремонтом сельскохозяй-
ственных машин. Вот так, например, си-
туацию с механизаторами оценивали 
представители Тосненского райсовета: 
«…Трактористы прибыли совершенно 
неопытные, за исключением одного. Та-
кие трактористы, как например Соколо-
ва А. В. Маловишерского района, Юрова 
Ольга – Окуловского района, почти со-
вершенно не владеют рулём, не говоря о 
других понятиях о тракторе…» [22, л. 93]. 
Даже те специалисты, которые остава-
лись трудиться на полях области, зача-
стую были так измождены, что попросту 
не могли работать. Согласно докладной 
записке главного врача Колтушской МТС 
из-за недоедания 33 человека из 85 стра-
дали дистрофией. Как отмечал доктор, 
если питание не будет улучшено, то мно-
гие работники будут выбывать из строя 
[15, c. 205–206]. 

В результате военных действий и 
страшного режима оккупации большин-
ства районов Ленинградской области 
полностью было разрушено 1892 и ча-
стично повреждено 280 колхозов. Колхо-
зы области потеряли 14 тракторов, 37196 
плугов, 25685 борон, 5450 сенокосилок, 
2272 жатки, 3619 молотилок, 8475 сорти-
ровочных машин и большое количество 
другого сельскохозяйственного инвента-
ря и машин [13, л. 3]. Общий ущерб кол-
хозам области оценивается в 4 284 395  
479 рублей [13, л. 15].   Из 2278 тракторов 
осталось 809 (563 колесных, 117 пропаш-
ных, 129 гусеничных) [15, c. 508–521], 
комбайнов из 680 сохранилось только 97 
[3, c. 308–309]. До войны главной веду-
щей силой в механизации сельского хо-
зяйства выступали машинно-тракторные 
станции. За годы войны из 46 МТС было 
уничтожено 37 [10, c. 215].  

Выводы 

На начало 1940-х гг. сельское хозяй-
ство Ленинградской области обладало 
существенным количеством сельскохо-
зяйственных машин. Это было связано с 
тем, что в Советском Союзе в предвоен-
ное время наметился определённый про-
гресс в развитии механизации сельского 
хозяйства. В больших количествах про-
изводились тракторы и комбайны, в 
строй были введены новые заводы, сель-
скохозяйственная техника постепенно 
модернизировалась, а успехи в тракторо-
строении и вовсе получили мировое при-
знание. Война оборвала наметившийся 
прогресс в сельскохозяйственном маши-
ностроении и затормозила его дальней-
шее развитие. 

Ленинградская деревня в годы войны 
лишилась огромного количества сельско-
хозяйственной техники, а также необхо-
димых площадок по её содержанию и ре-
монту. Больше всего пострадали районы 
области, находящиеся в оккупации. Сель-
скохозяйственные машины в этих райо-
нах в большинстве своём были угнаны, 
уничтожены или требовали серьёзного 
ремонта. Не менее тяжелая участь по-
стигла и неоккупированные районы. 
Часть техники они были вынуждены пе-
редать на фронт, другая же часть ввиду 
отсутствия запасных деталей или опыт-
ных кадров простаивала и приходила в 
негодность.  

В результате немецко-фашистской 
оккупации уровень механизации сельско-
го хозяйства Ленинградской области су-
щественно уступал довоенным показате-
лям. В дальнейшем перед советским пра-
вительством, жителями Ленинграда, Ле-
нинградской области и других регионов 
СССР встала непростая задача – восста-
новить разрушенное хозяйство страны. 
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Резюме 

Актуальность. Научный интерес к вопросам истории военного искусства, стратегии и тактики 
ведения боя существовал всегда. С возникновением государств глобальные и локальные мировые кризисы 
нередко приводили к войнам и вооруженным конфликтам. Наряду с технологизацией всех сфер жизнедея-
тельности человека, совершенствованием систем, средств и методов вооруженной борьбы трансфор-
мировалось и военное искусство, стратегия и тактика ведения боя. 

Именно в истории мы находим массу примеров диалога культур восточной, западной, греко-римской 
и других цивилизаций, которые смогли мирно соседствовать без войн и конфликтов. Вместе с тем инте-
ресы национальной безопасности требуют активного научного поиска новых средств и инструментов ее 
обеспечения.  

Цель – на основе научного анализа провести экскурс в историю военного искусства, стратегию и 
тактику ведения войны и определить их эволюцию в контурах будущего. 

Задачи: раскрыть логику современного мышления в области военного искусства и стратегии вой-
ны; представить основные направления развития тактики ведения боевых действия; определить глав-
ные особенности современной войны.  

Методология. Исторический, диалектический и социокультурный подходы в познании феномена во-
енного искусства, основанные на представлении о всеобщей взаимосвязи всех явлений и процессов окру-
жающего мира, положены в основу исследовательских процедур.  

Результаты. Историография военного искусства подтверждает состоятельность доводов науч-
ного сообщества о том, что в его основу положены вековые традиции и культурная матрица народа, 
пронизывающая все сферы деятельности военной организации общества. Ожесточенное противобор-
ство современных цивилизаций за культурное, технологическое и экономическое доминирование приво-
дит к новым нелинейным «правилам» ведения войны.  

Вывод. Любая армия мира при разработке стратегии и тактики ведения войны впитывает в себя 
все достижения культуры нации, которая ее формирует. 
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Scientific Excursion into the History of Military Art 
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Abstract 

Relevance. Scientific interest in the history of military art, strategy and tactics of warfare has always existed. 
With the emergence of states, global and local world crises often led to wars and armed conflicts. Along with the 
technologization of all spheres of human life, the improvement of systems, means and methods of armed struggle, 
the art of war, the strategy and tactics of warfare have also been transformed. 

It is in history that we find a lot of examples of the dialogue between the cultures of Eastern, Western, Greco-
Roman and other civilizations that could coexist peacefully without wars and conflicts. At the same time, the interests 
of national security require an active scientific search for new means and tools to ensure it. 

The purpose – on the basis of scientific analysis, conduct an excursion into the history of military art, strategy 
and tactics of warfare and determine their evolution in the contours of the future.  

Objectives: to reveal the logic of modern thinking in the field of military art and strategy of war; to present the 
main directions of development of tactics of warfare; identify the main features of modern warfare. 

Methodology. Historical, dialectical and sociocultural approaches to understanding the phenomenon of military 
art, based on the idea of the general interconnection of all phenomena and processes of the surrounding world, form the 
basis of research procedures. 

Results. The historiography of military art confirms the validity of the arguments of the scientific community that it 
is based on centuries-old traditions and the cultural matrix of the people, penetrating all spheres of activity of the military 
organization of society. The fierce confrontation of modern civilizations for cultural, technological, and economic domi-
nance leads to new non-linear "rules" of warfare. 

Conclusions. Any army in the world, when developing a strategy and tactics of warfare, absorbs all the achieve-
ments of the culture of the nation that forms it. 
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Введение 

Военная история выступает стерж-
нем нашей нравственности [1, c. 119], а 
использование опыта былых военных ба-
талий и конфликтов помогает решать 
практические задачи в деле укрепления 
обороноспособности России. 

Научный интерес к вопросам исто-
рии военного искусства, стратегии и так-
тики ведения боя существовал всегда. С 
возникновением государств глобальные и 
локальные мировые кризисы нередко 

приводили к войнам и вооруженным 
конфликтам. Наряду с технологизацией 
всех сфер жизнедеятельности человека, 
совершенствованием систем, средств и 
методов вооруженной борьбы, трансфор-
мировались и военное искусство, страте-
гия и тактика ведения боя. 

Каждый народ имеет свою историю, 
основанную на вековой ментальности его 
представителей, но мировая история вы-
страивает определенные закономерности, 
в том числе и в организации военного де-
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ла. Именно в истории мы находим массу 
примеров диалога культур восточной, за-
падной, греко-римской и других цивили-
заций, которые смогли мирно соседство-
вать без войн и конфликтов. Вместе с тем 
интересы национальной безопасности 
требуют активного научного поиска но-
вых средств и инструментов ее обеспече-
ния. В военном искусстве, как в зеркале, 
отражались научные, экономические, 
технологические, культурные и полити-
ческие достижения той или иной цивили-
зации. Ее изучение позволяет минимизи-
ровать угрозы и риски в непрекращаю-
щейся экспансии, в том числе военной, 
недружественных стран против России. 

Кроме того, изучение военного ис-
кусства обусловлено следующими объек-
тивными причинами: 

– во-первых, стремительные социо-
культурные трансформации породили 
наукоемкую задачу изучения военного 
искусства с культурных позиций, по-
скольку кадровый состав армии в полной 
мере отражает ментальную плоть народа;  

– во-вторых, процессы глобализации 
отразились на военной организации со-
временных обществ, которые консолиди-
ровались в различные блоки и союзы, в 
том числе и против России, что актуали-
зирует поиск новых стратегий, средств, 
приемов и методов вооруженной борьбы 
как части военного искусства; 

– в-третьих, изучение военного ис-
кусства в междисциплинарном дискурсе 
охватывает не только прошлое и настоя-
щее, но и намечает контуры будущего, 
поэтому заявленная проблематика имеет 
не только культурно-историческую и 
научно-теоретическую, но и практиче-
скую значимость. 

Методология 

Исторический, диалектический и со-
циокультурный подходы в познании фе-
номена военного искусства, основанные 
на представлении о всеобщей взаимосвя-
зи всех явлений и процессов окружающе-
го мира, положены в основу исследова-

тельских процедур. Подобное построение 
позволило рассматривать развитие воен-
ного искусства в историческом хронотопе 
как систему структурных, институцио-
нальных, социально-политических, соци-
ально-экономических и социокультурных 
изменений.  

Ретроспектива и возможности вос-
производства стратегии и тактики веде-
ния войны рассмотрены через междисци-
плинарную призму истории, социологии, 
культурологии и политологии. Будучи 
конкретно историческим понятием, воен-
ное искусство в каждую эпоху имеет раз-
личное социальное, в том числе и цен-
ностное, содержание, поэтому использо-
вание общенаучных методов исследова-
ния: систематизации, сравнения, сопо-
ставления и обобщения данных – дало 
возможность охарактеризовать основные 
подходы к пониманию и трактовке воен-
ного искусства в контексте определения 
его научной и практической значимости. 

Результаты и их обсуждение 

Историческая наука не обладает точ-
ными данными о времени возникновения 
первых военных школ, в которых бы изу-
чались вопросы тактики и стратегии ве-
дения войны. Вместе с тем с огромной 
долей вероятности стоит предположить, 
что еще в глубокой древности существо-
вала объективная необходимость в под-
готовке грамотно устроенных и органи-
зованных воинских формирований, 
управляемых обученными командирами. 
Опыт военного искусства древности изу-
чается и систематизируется не только ис-
ториками, но и действующими военными. 
Например, учение об искусстве ведения 
войны древнекитайского исследователя 
Сунь-Цзы по-прежнему находит множе-
ство сторонников во всем мире и призна-
ется выдающимся научным трактатом по 
теории организации военного дела с уче-
том ментальной специфики народов Юго-
Восточной Азии [2]. 

Важно отметить, что история России 
начиная с глубокой древности и до 
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настоящего времени всегда отличалась 
степенью военных угроз. Следует согла-
ситься с теми авторами, которые утвер-
ждают, что вся история нашей страны 
может рассматриваться как постоянная 
череда разнообразных войн и лишь крат-
ких периодов затиший, когда осуществ-
лялась подготовка к ним. Россия всегда 
находилась на перекрестке интересов 
многих держав и цивилизаций. Русский 
народ, воспитанный в постоянных экс-
пансиях, превратился в наиболее сильно-
го военного игрока на мировом простран-
стве. России практически всегда удава-
лось быть на острие военно-технического 
прогресса, успешно вести крупные и ма-
лые войны [3, с. 43].  

На протяжении столетий менялись 
диалектика ведения военных действий, 
приемы и методы их ведения, вооруже-
ние, структура и принципы комплектова-
ния войск. Сама война приобретала раз-
личные объемы.  

Подавляющее большинство выдаю-
щихся советских полководцев много вре-
мени уделяли изучению трудов видных 
русских военачальников и организаторов 
военного дела. Сочинения А. В. Суво-
рова, М. И. Кутузова, Д. А. Милютина, 
М. Д. Скобелева и их биографии стали 
для многих путеводными ориентирами.  

«Не рассказ, а показ, дополняемый 
рассказами. Сообщи сначала только одну 
мысль, потребуй повторить ее и помоги 
понять, потом сообщи следующему. На 
первых порах обучай только самому не-
обходимому. Не столько приказывай, 
сколько поручай. Наше назначение – гу-
бить врага, воевать так, чтобы губить и не 
гибнуть, невозможно; воевать так, чтобы 
не гибнуть и не губить, глупо», – эти со-
веты М. И. Драгомирова решил для себя 
сделать твердым правилом на все время 
военной службы маршал М. А. Василев-
ский [4, с. 18]. 

С конца XIX – начала XX в. в России 
сложилась целостная система, охваты-
вавшая государственные и общественные 
организации, генерировавшие военно-

исторические знания. Все уровни военно-
го образования, начиная с кадетских кор-
пусов, проходили трансформационные 
периоды в соответствии с диалектикой и 
логикой развития военного искусства в 
мире. Реализация практик профессио-
нальной социализации на каждом кон-
кретном историческом этапе была детер-
минирована социальными условиями и 
факторами развития общества, его струк-
турой и средой, воспроизводящей мо-
дальную личность будущего офицера [5, 
с. 140].  

Российская академия Генерального 
штаба, в которую было не так просто по-
ступить и не менее сложно было учиться, 
длительное время была кузницей подго-
товки будущих полководцев. В своей 
биографической книге А. Игнатьев до-
статочно подробно описал этот запоми-
нающийся для него период жизни (1899–
1902 гг.), который заложил основы его 
будущей военной карьеры в император-
ской армии, а затем и в РККА [6, с. 120–
156].  

Изучение искусства ведения войны 
объективно подтверждает, что эволюция 
и развитие теории военного искусства 
носили ярко выраженный социкультур-
ный характер, исходя из цивилизацион-
ных особенностей народов мира. Процесс 
становления военной науки у того или 
иного народа последовательно проходил 
схожие эволюционные периоды совер-
шенствования применения различных 
видов оружия, тактики и стратегии ис-
пользования армии. Имея свои нацио-
нальные культурные черты и самостоя-
тельность в становлении искусства веде-
ния войны, в конечном счете военачаль-
ники и полководцы приходили к одним и 
тем же выводам. 

Н. Михневич в конце ХIХ в. доста-
точно убедительно констатировал: «Ис-
тория показывает, что высшее состояние 
военного искусства всегда отвечало вы-
сокой культуре и цивилизации, при кото-
рых только и возможно необходимое для 
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войны высокое напряжение нравственных 
и материальных сил людей» [7, c. 18].  

Подтверждением состоятельности 
подобных выводов П. Михневича могут 
стать труды российских ученых-истори-
ков, посвященные конкретным сюжетам 
совершенствования военного искусства 
различными народами на протяжении 
определённого исторического периода. 
Например, в исследовании А. Панеш по-
казаны основные тактические приемы, 
применявшиеся адыгами в конкретной 
военной обстановке [8]. Отсюда исполь-
зование социкультурного подхода в изу-
чении военного искусства с точки зрения 
гуманитарных наук, в том числе и с по-
зиций историко-социологического зна-
ния, по сей день, по нашему мнению, яв-
ляется определяющим.  

С начала 1920-х гг. и по настоящее 
время вопросам истории военного искус-
ства уделяется пристальное внимание 
учеными всего мира. На основе конкрет-
ных военно-исторических фактов собы-
тий ХХ в. в СССР были изданы научные 
труды, в которых была представлена ис-
тория развития средств и способов веде-
ния вооруженной борьбы с применением 
различных технических устройств с 
древнейших времен до наших дней. Так, 
использование и боевое применение мо-
торизованных и танковых частей и со-
единений в условиях войны достаточно 
подробно раскрыто П. Ротмистровым [9]. 
В трехтомнике А. Строкова освещается 
искусство ведения войны многих выда-
ющихся военачальников и военных тео-
ретиков всех времен и народов [10]. Глу-
бокое осмысление использования прие-
мов применения различных вооружений в 
военном деле средневековой Руси мы 
находим в работах А. Кирпичникова [11].  

В последние годы издано достаточ-
ное количество научной и учебной лите-
ратуры по истории искусства ведения 
войны, которая служит конкретным тео-
ретическим инструментарием для буду-
щих военачальников [12; 13]. 

Не случаен в этой связи неослабева-
ющий интерес российских ученых к во-
просам развития военного дела в других 
странах мира [14].  

Современные стратегии ведения ги-
бридной войны коллективного Запада 
против России нашли свое отражение в 
монографии А. Шагова [15]. 

В настоящее время Научно-иссле-
довательский институт (военной истории) 
Военной академии Генерального штаба 
Вооружённых сил Российской Федерации 
по праву является в нашей стране форпо-
стом военно-исторической науки [16].  

Особого внимания заслуживают 
научные изыскания зарубежных исследо-
вателей. Один из теоретиков военного 
искусства Лиддел Гарт, детально изу-
чивший опыт компаний прошлых столе-
тий, классические примеры реализован-
ных стратегических замыслов полковод-
цев Велизария, Сунь Цзы, Наполеона и 
др., пришел к выводу, что наиболее эф-
фективным способом современной войны 
может стать доктрина «непрямых дей-
ствий» [17]. Победа достигается в том 
случае, если противник не знает и не по-
нимает твои намерения и замыслы. Пря-
мые массированные удары также редко 
приводят к желаемому результату. Необ-
ходимо отметить, что концептуальные 
обоснования Гарта были положены в ос-
нову тактики быстрой войны (блицкрига) 
фашистской Германией и вполне успеш-
но реализовались на практике Э. Ромме-
лем в африканской кампании 1941–        
1943 гг. и Г. Гудерианом, применявшим 
тактику глубоких прорывов с использо-
ванием бронетанковых и моторизирован-
ных частей в качестве основной ударной 
силы на полях сражений в годы Второй 
мировой войны 1939–1945 гг. [18] 

В одной из своих наиболее извест-
ных работ американский аналитик по во-
просам войны и мира Э. Люттвак опреде-
ляет своеобразную логику современного 
мышления в области стратегии совре-
менной войны, которая предполагает не-
сколько уровней: технологический; так-
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тический; оперативный; стратегический.  
Э. Люттвак проанализировал характер 
многих войн начиная с глубокой древно-
сти до середины ХХ в. и попытался объ-
единить исторические исследования в 
единую канву. Стратегия первых круп-
ных военных сражений характеризова-
лась как эластичная оборона с дальней-
шим переходом к наступательным дей-
ствиям. В дальнейшем военное искусство 
состояло в том, чтобы, наступая на врага, 
получить преимущества для себя, закре-
пившись в обороне, предотвращая угрозу 
нападения с тыла. В основу подобной 
стратегии непрямых действий положен 
тезис «заманивай врага и устраивай ему 
ловушку» [19].  

Страх огромных потерь, которым со-
провождались войны ХХ столетия, поро-
дил новый формат военных столкнове-
ний – «постгероические войны» [19], по-
этому наращивание экономической мо-
щи, по мнению Люттвака, становится в 
будущем доминантой современной гео-
политики. 

В настоящее время существенно из-
менился характер современных войн. 
Технологическое оснащение армий ве-
дущих ядерных держав мира в ХХI в. до-
стигло апогея. Наличие высокоточного 
оружия большой дальности, современные 
средства обнаружения, способные не 
только в сжатые сроки определить точ-
ные координаты потенциальных целей, 
но и сканировать океанское дно, не 
оставляют шансов противнику, не обла-
дающему всем комплексом средств защи-
ты. Да и претендовать на полную победу 
над ядерной державой вряд ли представ-
ляется возможным. 

По мере исторической эволюции во-
енного искусства изменялся и характер 
взаимосвязей его составных элементов: 
тактики, оперативного искусства и стра-
тегии. Тактика в данном контексте про-
грессирует над другими элементами. Ис-
следования, проведенные военными уче-
ными, позволили определить основные 

направления развития тактики современ-
ной войны: 

1) значительное расширение про-
странства военных действий, где даль-
ний, дистанционный бой будет преобла-
дать над ближним; 

2) массированное использование 
разнотипных беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА);  

3) активное использование в боевых 
действиях робототехнических комплек-
сов (РТК); 

4) поиск и использование новых спо-
собов ведения боевых действий, где ре-
шающими факторами победы над про-
тивником будут выступать маневр и вне-
запность; 

5) достижение огневого превосход-
ства над врагом с использованием ком-
плекса сил и средств триады «разведка – 
управление – поражение», что, в свою 
очередь, позволит: 

– сократить время для решения задач 
(разведка – принятие решения – огневое 
поражение); 

– достичь внезапности в огневом по-
ражении и упредить действия; 

– обеспечить комплексное использо-
вание средств разведки, управления и по-
ражения как единой огневой системы; 

– повысить точность огневых ударов, 
в том числе с использованием высоко-
точного оружия; 

6) неуклонная решительность для до-
стижения поставленных целей боя. 

Одной из главных особенностей со-
временной войны уже не становится за-
хват территорий, которые удерживаются 
противником. Целями общевойскового 
боя становятся: 

– подавление пунктов управления 
противника с использованием высоко-
точного оружия; 

– уничтожение в сжатые сроки ос-
новных сил и средств противника дей-
ствиями тактических десантов, штурмо-
вых и разведывательных отрядов и под-
разделений; 
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– завоевание и сохранение инициа-
тивы над противником, постоянное 
стремление к его уничтожению. 

Для достижения этих целей каждому 
командиру необходимо правильно выби-
рать способ выполнения боевой задачи, 
сознавая, что пассивность или бездея-
тельность могут привести к тяжелым по-
терям личного состава и боевой техники 
[20, с. 37], причем к младшему команди-
ру (отделения, расчета, танка) предъяв-
ляются особые требования. Ему необхо-
димо обладать навыками самостоятель-
ного принятия решений в огневом пора-
жении противника и маневре на поле боя. 
В свое время даже наши противники от-
мечали роль командира в бою. «Армия 
хороша или плоха в той же степени, что и 
ее командир. На современном этапе 
необходимы офицеры с широким поли-
тическим кругозором, которые смогут 
просветить своих солдат. Только тогда 
человек в мундире перестанет быть про-
сто членом политических партий, а ста-
нет солдатом, размышляющим категори-
ями государственной политики...», – так 
писал в своих мемуарах германский гене-
рал-фельдмаршал А. Кессельринг [21,          
с. 454].  

Отделение, взвод, рота, батальон 
определяются в современной войне ос-
новными оперативно-тактическими еди-
ницами, поскольку использование и со-
средоточение крупных соединений на 
одном участке становится проблематич-
ным из-за возможности его быстрого об-
наружения, а затем и поражения высоко-
точными и дальнобойными средствами 
РСЗО противника. 

Быстрота, натиск, маневр – основные 
атрибуты современного боя. Только тща-
тельно разработанный план и специаль-
ная подготовка способствуют успеху в 
сражении. 

История показывает, что победитель 
еще до начала военной баталии создавал 
для врага невыгодную для него психоло-
гическую обстановку [19, с. 179], в со-
временной войне – без информационного 

сопровождения. Организация деятельно-
сти массмедиа на поле боя становится ча-
стью военного искусства и от того, кто 
победит в этом информационном проти-
воборстве, во многом зависит успех всей 
кампании. Современные массмедиа не 
только меняют нашу социальную реаль-
ность, но и создают новую символиче-
скую конструкцию, определяют новые 
векторы общественного развития, меняют 
сложившиеся социализационные практи-
ки и формируют виртуальное простран-
ство со своими контурами морали и нрав-
ственности [22, с. 209]. 

В таком едином пространстве фор-
мируются образы героев и образы врагов. 
В отечественной историографии накоп-
лен фактический материал в дискурсе 
«герой-враг» [23; 24], поэтому и в воен-
ной доктрине Российской Федерации, на 
наш взгляд, необходимо конкретизиро-
вать эти понятия.  

История представляет достаточно 
много подтверждений того, что некото-
рые высокоразвитые державы рушились 
от внутреннего разложения, а не от пря-
мых военных действий со стороны про-
тивника.  

Главный ресурс войны – люди. Одни 
разрабатывают стратегию и тактику ее 
ведения, другие реализуют на практике 
приемы и методы боя, поэтому важней-
шим элементом военного искусства явля-
ется подготовка мобилизационного ре-
сурса. История России насчитывает как 
минимум пять мобилизаций1:  

1) 1876 – 1877 гг. (Русско-турецкая 
война, призвано 376 тыс. чел.); 

2) 1904 – 1905 гг. (Русско-японская 
война – 1 754 тыс. чел.); 

3) 1914 – 1917 гг. (Первая мировая 
война – 15 млн чел.); 

4) 1941 – 1945 гг. (Великая отече-
ственная война – 35 млн чел.); 

5) 2022 г. (специальная военная опе-
рация на Украине – 300 тыс. чел.). 

                                                 
1 В истории России было пять мобилизаций. 

URL: https://dzen.ru/a/YzBDyj9L2F1nrg59 (дата 
обращения: 21.12.2022). 
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Не все мобилизации принесли жела-
емый результат на поле боя и не все при-
вели к победе в войне, поэтому полити-
ческое руководство СССР после оконча-
ния Второй мировой войны выстроило 
стройную систему организационно-моби-
лизационной готовности страны к отра-
жению любой внешней агрессии. За пост-
советский период эта система была раз-
рушена и принята навязанная западными 
странами во главе с США смешанная мо-
дель комплектования армии, на две трети 
состоящая из контрактников (наемников). 
Последние тридцать лет армия и ее эле-
менты подвергались бесконечным транс-
формациям, модернизациям и оптимиза-
циям. Особенно это отразилось на состо-
янии военной науки и военного образо-
вания. По сей день идет дискуссия по по-
воду необходимости только профессио-
нальной армии, что, по своей сути, для 
рыночного государства обходится весьма 
дорого. Вместе с тем исторический опыт 
наглядно иллюстрирует, что именно рус-
ская, а потом и советская армия по при-
зыву всегда побеждала своих противни-
ков. В свою очередь, наемные армии по-
стоянно терпели фиаско даже перед более 
слабым в техническом оснащении про-
тивником.  

Втянувшись в западный рыночный 
проект, мы, сами того не желая, вычерк-
нули из своей исторической памяти своих 
героев, имена которых были навечно за-
числены в списки воинских частей и во-
енно-учебных заведений. В настоящее 
время уже нет ни этих воинских форми-
рований, ни этих имен наших советских 
героев, а ведь советский патриотизм 
успешно развивался и обогащался во вза-
имодействии с такими важными «скре-
пами» общества, как интернационализм, 
героизм, коллективизм и гражданствен-
ность.  

Трансформация социальной структу-
ры современного российского общества, 
детерминируемая дихотомиями экономи-

ческого развития, демонстрирует устой-
чивую закономерность. В периоды войн, 
конфликтов и кризисов усиливается со-
циальное расслоение, прогрессирует со-
циальная поляризация, увеличивается 
численность беднейших слоев населения 
перманентно с редуцированием и без то-
го сравнительно небольшой доли средне-
го класса. Крайняя неравномерность в 
распределении экономических благ кор-
релирует с диспропорциями символиче-
ского, культурного капитала и иных мно-
гомерных социальных переменных [25,  
с. 190]. Отсюда искусство ведения войны 
находится в прямой зависимости от об-
щественно-экономического устройства 
государства.  

Выводы 

Для научного понимания истории 
развития военного искусства, стратегии и 
тактики ведения вооруженной борьбы 
необходимо задействовать весь арсенал 
накопленных человечеством знаний, опи-
раясь на конкретные события и факты в 
их хронологической последовательности.  

Историография военного искусства 
подтверждает состоятельность доводов 
научного сообщества о том, что в его ос-
нову положены вековые традиции и 
культурная матрица народа, пронизыва-
ющая все сферы деятельности военной 
организации общества. Любая армия ми-
ра при разработке стратегии и тактики 
ведения войны впитывает в себя все до-
стижения культуры нации, которая ее 
формирует. Ожесточенное противобор-
ство современных цивилизаций за куль-
турное, технологическое, и экономиче-
ское доминирование приводит к новым 
нелинейным «правилам» ведения войны. 
Лучшая стратегия военного искусства – 
победить другую армию и народ, кото-
рый ее комплектует, не сражаясь на поле 
боя. Информационное пространство 
предстает в настоящее время в качестве 
главной арены битвы цивилизаций. 
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Резюме 

Актуальность. До недавнего времени в Российской Федерации интересы развития городского 
электрического транспорта находились на периферии внимания как федеральных, так и местных органов 
государственной власти. Одновременно происходил неуклонный и непрерывный рост городов с возникно-
вением новых обширных районов. Для решения проблемы транспортной доступности, связи новых жилых 
районов с основными городскими магистралями требовалась модернизация транспортной системы горо-
дов и интеграция в нее наиболее подходящих видов транспорта для удовлетворения потребностей в пе-
ревозках горожан. Существующие системы общественного транспорта, опирающиеся на транспортные 
средства малого и среднего класса, не справляются с новыми задачами. Одним из способов решения воз-
никшей проблемы является развитие городского электрического транспорта, что находит свое отра-
жение и в федеральной программе Министерства транспорта Российской Федерации «Модернизация пас-
сажирского транспорта в городских агломерациях». В этой связи обобщение опыта функционирования 
городского транспорта в предшествующие периоды истории представлеются весьма актуальным. 

Цель – раскрыть специфику развития городского электрического транспорта в городах Централь-
ного Черноземья в период с 1938 по 1941 год. 

Задачи: на основе анализа материалов Государственного архива Российской Федерации, местных 
архивов и соответствующей литературы выявить общие тенденции и особенности развития городско-
го электрического транспорта в городах Центрального Черноземья. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались основные принципы историче-
ской науки: историзм, объективность и системность. В ходе написания статьи были применены как об-
щенаучные методы (анализ, синтез, индукция и дедукция, аналитический метод), так и специальные ис-
торические методы: ретроспективный, сравнительно-исторический. 

Результаты. На основе анализа литературы и архивных материалов были выявлены общие прин-
ципы и направления развития трамвайных хозяйств в городах Центрального Черноземья, проанализиро-
ваны результаты реализации запланированных работ до начала Великой Отечественной войны.  

Вывод. Несмотря на наличие ряда отдельных работ, посвященных трамвайным хозяйствам городов 
Центрального Черноземья, отсутствуют исследования, обобщающие их развитие накануне Великой 
Отечественной войны с выделением для них характерных аспектов и особенностей, а также общим со-
отношением их развития с состоянием трамвайных хозяйств в целом по РСФСР.     
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Abstract 

Relevance. Until recently, in the Russian Federation, the interests of the development of urban electric 
transport were on the periphery of both federal and local government bodies. At the same time, there was a steady 
and continuous growth of cities with the emergence of new vast areas. To solve the problem of transport accessibil-
ity, the connection of new residential areas with the main city highways, it was necessary to modernize the transport 
system of cities and integrate the most suitable modes of transport into it to meet the needs of citizens in passenger 
transportation. Existing public transport systems based on small and medium-sized vehicles are unable to cope with 
the new emerging challenges. One of the ways to solve the problem is the development of urban electric transport, 
which is also reflected in the federal program of the Ministry of Transport of the Russian Federation "Modernization of 
passenger transport in urban agglomerations". In this regard, the generalization of the experience of the functioning 
of urban transport in previous periods of history is very relevant. 

The purpose is to reveal the specifics of the development of urban electric transport in the cities of the Central 
Black Earth Region in the period from 1938 to 1941. 

Objectives: based on the analysis of materials from the State Archive of the Russian Federation, local archives 
and relevant literature, to identify general trends and features of the development of urban electric transport in the 
cities of the Central Black Earth Region. 

Methodology. In the process of working on the study, the basic principles of historical science were used: his-
toricism, objectivity and consistency. In the course of writing the article, both general scientific methods (analysis, 
synthesis, induction and deduction, analytical method) and special historical methods were applied: retrospective, 
comparative historical. 

Results. Based on the analysis of literature and archival materials, the general principles and directions for the 
development of tram facilities in the cities of the Central Black Earth Region were identified, and the results of the 
implementation of the planned work before the start of the Great Patriotic War were analyzed. 

Conclusion. Despite a number of separate works devoted to the tram facilities of the cities of the Central Cher-
nozem region, there are no studies that summarize their development on the eve of the Great Patriotic War, highlight-
ing their characteristic aspects and features, as well as the general relationship between their development and the 
development of tram facilities in the RSFSR as a whole. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Исследование развития городского 
электрического транспорта накануне Ве-

ликой Отечественной войны имеет важ-
ное значение в современных условиях 
модернизации систем общественного 
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транспорта в Российской Федерации. В 
сложившихся обстоятельствах особый 
интерес вызывает повышенное внимание 
со стороны властных структур к обнов-
лению именно городского электрическо-
го транспорта как ключевой части город-
ской транспортной системы. Дело в том, 
что для эффективной эксплуатации в го-
родских условиях трамваев и троллейбу-
сов следует учитывать специфику их ра-
боты и условия, в которых их примене-
ние будет иметь наибольший эффект.  

В первую очередь этот транспорт 
рассчитан на перевозку больших пасса-
жиропотоков на наиболее загруженных 
участках городских агломераций. В ходе 
развития и расширения городов, которые 
укрупняются и прирастают новыми райо-
нами, где сосредоточивается большое ко-
личество населения, сразу встает пробле-
ма транспортной связи. Подобные клас-
сические урбанистические проблемы 
имелись и в прошлом. С подобными 
трудностями столкнулся и Советский 
Союз в период проведения сталинской 
индустриализации, в результате которой 
неуклонно шел рост городов, а вместе с 
этим возникали проблемы транспортной 
доступности. Для решения проблем с пе-
ревозкой большого числа пассажиров 
был сделан акцент на развитии электро-
транспортного хозяйства. После оконча-
ния второй пятилетки (1932–1937 гг.) го-
родской электрический транспорт рабо-
тал в Курске и Воронеже и нуждался как 
в расширении, так и в качественном об-
новлении всей инфраструктуры. Именно 
для рассмотрения специфики мероприя-
тий, направленных на развитие городско-
го электрического транспорта, нами был 
выбран период предвоенного развития 
отрасли, когда в ходе реализации третье-
го сталинского народно-хозяйственного 
плана (1938–1942 гг.) были завершены 
проектные работы по строительству 
трамвая в городах Тамбов и Липецк, а 
также выполнена работа по существен-
ному обновлению инфраструктуры трам-

вайных хозяйств в городах Курск и Во-
ронеж.  

Методология  

В данной работе автор использовал 
комплекс научных методов и принципов, 
что позволило достичь поставленной це-
ли и выполнить озвученные задачи. Ав-
тор при проведении исследования осно-
вывался на принципах историзма, объек-
тивности и системности, что способство-
вало взвешенному изучению архивных 
документов. Следует отметить, что при 
написании статьи применялись такие ме-
тоды, как: анализ, синтез, индукция и де-
дукция, аналитический метод. Автор 
также в исследовании использовал про-
блемно-хронологический метод, позво-
ливший отразить развитие отрасли город-
ского электрического транспорта с начала 
1917 г. по 1937 г. Сравнительно-истори-
ческий метод позволил отразить формы и 
содержание работы, направленной на 
развитие хозяйства городского электри-
ческого транспорта в преддверии Вели-
кой Отечественной войны с предшеству-
ющим периодом. 

Использование перечисленного ме-
тодологического аппарата позволило вы-
явить особенности и оценить динамику 
развития городского электрического 
транспорта в городах Центрального Чер-
ноземья накануне Великой Отечествен-
ной войны. 

Результаты и их обсуждение 

Городской электрический транспорт 
в городах РСФСР динамично развивался. 
До 1917 г. электрический трамвай имелся 
в 23 городах. Как правило, он содержался 
на средства иностранных компаний (кон-
цессионеров) и не являлся тяжким обре-
менением для городских властей, его 
трассировка проходила по наиболее 
оживленным городским дорогам, что да-
вало хорошую выручку владельцам [1,         
с. 58]. Советская власть существенно пе-
ресмотрела сложившийся подход в разви-
тии электрического транспорта. Наиболее 
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отчетливо новая политика была обозна-
чена в докладных записках Главного 
управления трамваев о развитии электро-
транспорта с 1917 г. [2, л. 1],  в которых 
указывалось, что системы трамвая стали 
теперь создаваться преимущественно в 
промышленных центрах и старались об-

служивать рабочих промышленных пред-
приятий. Приоритетным направлением 
для строительства трамвайных линий 
стали рабочие посёлки [3, л. 6].  В табли-
це 1 представлена динамика развития 
электротранспортного хозяйства в 
РСФСР. 

Таблица 1. Рост трамвайного хозяйства в РСФСР в 1917–1937 гг. [3, л. 6–7]   

Table 1. The growth of the tram economy in the RSFSR in 1917-1937 [3, l. 6-7] 

Показатель 1917 г. 1937 г. Рост, % 
Число городов с трамваем  23 42 183 
Население городов, обслуживаемое 
трамваем, тыс. чел. 6500 15400 246, 4 
Длина одиночного трамвайного пути, км 927 2382,3 257 
Число вагонов 2929 7291 248 
Вагонов в движении 2142 6411 300 
Пробег вагонов, млн ваг. км 125,5 611,2 487 
Перевозка пассажиров, млн чел. 770 4306,7 560 
    

Как видно из данных таблицы 1, 
трамвайное хозяйство в РСФСР после 
1917 г. развивалось стремительно, а 
средний рост составил более 200%. И 
всё-таки, несмотря на высокие темпы ро-
ста, в отрасли ещё оставалось известное 
количество проблем и недостатков. О них 
упоминал в докладных записках и отче-
тах Главк и настаивал на скором реше-
нии. Среди основных проблем мы выде-
лим следующие: 

1. В городах РСФСР работа трамвая 
была организована неудовлетворитель-
ной, как по качеству перевозок, так и по 
их количеству. Основная причина заклю-
чалась в недостаточной мощности трам-
вайных хозяйств, выражавшейся в слабом 
развитии трамвайной сети, недостатке 
подвижного состава [3, л. 1], отсутствии в 
ряде городов линий к крупным промыш-
ленным предприятиям и наличии одно-
колейных путей, что снижало интенсив-
ность трамвайного движения.  Также ре-
монтная база хозяйств нуждалась в мо-
дернизации. Она представляла собой не-
большие мастерские с одной-двумя смот-
ровыми канавами, трамвайные депо ту-
пикового типа, где без реконструкции не-

возможно было проводить поточный 
осмотр вагонов. Трамвайные пути в 
большинстве городов – это уложенные 
рельсы дореволюционного типа или вооб-
ще старогодние рельсы (т. е. рельсы, сня-
тые с железнодорожных путей) [3, л. 2].   

2. Главк в докладной записке в СНК 
РСФСР по производству трамвайных ва-
гонов в апреле 1938 г. отмечал, что боль-
шая часть из них находится в эксплуата-
ции 10 лет и требует замены ввиду мо-
рального и физического износа [4, л. 1].   

3. Острой являлась проблема матери-
ального обеспечения. Главк прямо в до-
кладной записке характеризовал снабже-
ние как самое отсталое, что есть в отрас-
ли. К примеру, потребность в запасных 
частях для проведения ремонтов в трам-
вайных хозяйствах была определена сум-
мой в 4,5 млн руб., а советская промыш-
ленность приняла изготовление деталей 
на 450 тыс. руб., или 10% от потребности. 
Ряд дефицитных деталей (тележки, сек-
ции для моторов и другие запасные ча-
сти) поставлялись в единичном количе-
стве на протяжении ряда лет. На первый 
взгляд решение проблемы заключалось в 
увеличении производственных мощно-
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стей существующих предприятий или в 
строительстве специализированных заво-
дов по производству запчастей к трамва-
ям, но, как отмечалось, трамвайные хо-
зяйства крупных городов (Куйбышев, 
Ленинград, Краснодар и др.) могли бы 
изготовить в своих мастерских недоста-
ющие детали, но сделать это было нельзя 
по причине отсутствия фондов [3, л. 26].  

На наш взгляд, дефицит как регуля-
тор плановой системы хозяйствования 
являлся причиной такого положения дел, 
но необходимо согласиться с точкой зре-
ния В. В. Розалиева о том, что у Главка 
«отстаивание своих интересов в союзных 
наркоматах при отсутствии собственных 
предприятий-производителей было ещё 
слабым. В подчинении Наркомата и 
Главка в довоенное время не было ни од-
ного собственного предприятия-
производителя или ремонтного завода» 
[5, с. 68].   

Таким было состояние отрасли го-
родского электрического транспорта к 
1937 г., непрерывно увеличивавшейся в 
размерах, но имевшей целый комплекс 
проблем качественного характера, в том 
числе связанных с обслуживанием пас-
сажиров.  

К окончанию действия 2-го народно-
хозяйственного плана (1932–1937 гг.) в 
сфере электрического транспорта про-
изошли качественные изменения. Так, в 
системе Наркомата коммунального хо-
зяйства в 1937 г. было образовано Глав-
ное управление трамвайного хозяйства 
(Главтрамвай). Постановлением СНК 
РСФСР от 9 июня 1939 г. и от 10 мая 
1940 г. образовалось Главное управление 
трамваев и троллейбусов [5, с. 69]. Со-
гласно положению о Главке от 15 июня 
1940 г., Главное управление трамваев и 
троллейбусов Народного комиссариата 
коммунального хозяйства РСФСР через 
краевые, областные, республиканские ор-
ганы руководило трамвайными и трол-
лейбусными предприятиями РСФСР, ока-
зывало предприятиям и местным органам 

коммунального хозяйства техническую 
помощь и осуществляло контроль за вы-
полнением органами и предприятиями 
планов эксплуатации, приказов, инструк-
ций и распоряжений правительства и 
Наркомхоза РСФСР. К основным задачам 
Главтрамвая следует отнести решение 
вопросов планирования, выделения 
средств на капитальное строительство и 
реконструкцию трамвайных и троллей-
бусных хозяйств, контроль хода строи-
тельства, разработку эксплуатации элек-
тротранспортных хозяйств, оказание им 
технической помощи, принятие годовых 
отчетов, назначение и смещение главных 
инженеров и управляющих троллейбусных 
и трамвайных предприятий [6, л. 1–3].   

С этого времени начался процесс 
унификации и стандартизации городско-
го электрического транспорта в РСФСР, а 
управление им было централизовано.  

К началу реализации 3-го народно-
хозяйственного плана (1938–1942 гг.) 
электрический трамвай имелся в 2-х го-
родах Центрального Черноземья, – Курск 
и Воронеж.  

Трамвайная сеть г. Курска к началу 
1938 г. состояла из 15,7 км рельсового 
пути в одиночном исчислении и 4 участ-
ков: 

1) линия от Московских шпилей по 
ул. К. Маркса – Ленина – Дзержинского 
до Херсонских шпилей общей протяжен-
ностью 9 км, введенная в эксплуатацию в 
1898 г. (двойной путь); 

2) линия от Херсонских шпилей до 
Херсонского кладбища общей протяже-
ностью 0,45 км, введена в эксплуатацию в 
1931 г.  (двойной путь) [7, с. 90];   

3) линия от мединститута по ул. Ям-
ская гора – Шоссейной до вокзала общей 
протяженностью 5,25 км, была введена в 
эксплуатацию в 1935 г. (двойной путь); 

4) линия от ул. Дзержинского по          
ул. Добролюбова длиной 1 км, введена в 
эксплуатацию в 1935 г. (одиночный путь) 
[7, с. 91].     
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Из всех участков самой проблемной 
была Ямская трамвайная линия, где тре-
бовалась полная смена всего рельсового 
полотна на протяжении 5,25 км одиноч-
ного трамвайного пути. Остальные 
участки трамвайной сети в городе нахо-
дились в хорошем и удовлетворительном 
состоянии [8, л. 17].  

Подвижной состав г. Курского трам-
вайного управления был представлен 26 
моторными вагонами образца Мытищин-
ского производства, преимущественно 
выпущенными на Коломенском теплово-
зостроительном заводе имени В. В. Куй-
бышева. Из них 8 вагонов работали с 
начала 1931–1932 гг. и, как следствие, 
имели высокий износ критически важно-
го оборудования [5, л. 18]. Остальные ва-
гоны находились в удовлетворительном 
состоянии.  

Трамвайное депо в Курске было от-
крыто в 1931 г. на ул. Карла Маркса с 
общей вместимостью на 20 вагономест, 
также оно имело ремонтные мастерские. 
Это было кирпичное здание с плоскими 
железобетонными перекрытиями и опи-
равшееся на железобетонные колонны, 
пол в мастерских был дощатый по эста-
кадам. В 1934 г. к зданию депо было при-
строено помещение мастерских площа-
дью 520 м² с кирпичными стенами и де-
ревянными перекрытиями [7, с. 95]. Во 
второй половине 1937 г. были начаты ра-
боты по реконструкции и расширению 
депо. Пристроенным оказалось здание 
ремонтных мастерских и проложено до-
полнительно 430 м парковых путей для 
осуществления поточного метода осмот-
ра вагонов [8, л. 18].   

Трамвай обеспечивался электроэнер-
гией от тяговой преобразовательной под-
станции, оборудованной 2 ртутными вы-
прямителями РВ-5 на 300 кВт и 1 ртут-
ным выпрямителем РВ-10 на 600 кВт. Их 
общая мощность составляла 1300 кВт. 
Контактная сеть по улицам: Дзержинско-
го, Ленина, Добролюбова была смонти-
рована на поперечных растяжках, а по 
Ямской линии – на металлических мач-

тах. Как и в случае с трамвайными путя-
ми, воздушной сети требовалась смена на 
линии в Кировский район (современный 
Железнодорожный округ) [8, л. 18].     

Рабочей силой трамвайное предприя-
тие было укомплектовано на 98%, по 
плану должно было числиться 380 работ-
ников, фактически работало 368 человек. 
Общий годовой фонд зарплаты составлял 
727 678 руб., а среднегодовая зарплата 
работника – 2119 руб. [8, л. 10] 

В г. Воронеже трамвайное предприя-
тие, называвшееся трестом Городского 
транспорта, к 1937 г. включало в себя 
пассажирский трамвай, грузовой трамвай 
и городскую ветку. Воронежское трам-
вайное хозяйство для обеспечения пасса-
жирских перевозок имело 110 вагонов, из 
них моторных 2-осных 62 единицы, при-
цепных 2-осных – 48 единиц. Общая про-
тяженность пассажирского пути состав-
ляла 52,3 км [9, л. 19]. Она включала в 
себя 10 участков, построенных в разное 
время: 

1) линии от вокзала по проспекту Ре-
волюции мимо Кольцовского сквера че-
рез Староконную площадь (в наст. время 
площадь Ленина), ул. Свободы до Масло-
завода (район пересечения ул. 20-летия 
Октября и ул. Кирова) и от вокзала по 
проспекту Революции, ул. Ленина до пар-
ка Динамо общей протяженностью 9,4 км 
одиночного пути (двойной путь); 

2) линия от вокзала по проспекту Ре-
волюции, ул. Ленина до парка Динамо 
общей протяженностью 1,8 км одиночно-
го пути (двойной путь); 

3) линия от Кольцовского сквера по 
Плехановской ул. до Заставы общей про-
тяжённостью 3 км одиночного пути, вве-
дена в эксплуатацию в 1927 г. (двойной 
путь); 

4) линии от проспекта Революции 
(Петровский сквер) по ул. Степана Разина 
до Чернавского моста и от Маслозавода 
(район пересечения ул. 20-летия Октября 
и ул. Кирова) до конца ул. Краснозна-
менной общей протяженность 6 км оди-
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ночного пути, введены в эксплуатацию в 
1928 г. (двойной путь); 

5) линия от парка Динамо до СХИ 
общей протяженностью 2 км одиночного 
пути, введена в эксплуатацию в 1928 г. 
(одиночный путь); 

6) линия от Заставы по Плехановской 
ул. до экскаваторного завода им. Комин-
терна общей протяженностью 3,2 км оди-
ночного пути, введена в эксплуатацию в 
1929 г. (двойной путь); 

7) линии от Маслозавода через         
ВОГРЭСовский мост до конца ул. Героев 
Стратосферы и от ВОГРЭСовского моста 
до завода СК-2 общей протяженностью 
11 км одиночного пути, введены в экс-
плуатацию в 1932 г. (двойной и одиноч-
ный путь); 

8) вторая колея линии от парка Ди-
намо до СХИ, общей протяжённостью  
2,7 км одиночного пути, введена в экс-
плуатацию в 1934 г.; 

9) линия от ул. 20-летия Октября по 
Кольцовской ул. до Механического заво-
да общей протяжённостью 1,54 км оди-
ночного пути, введена в эксплуатацию в 
1935 г. [7, с. 92]; 

10) вторая колея от ВОГРЭСовского 
моста до конца ул. Героев Стратосферы и 
от ВОГРЭСовского моста до завода СК-2, 
вторая колея от ул. 20-летия Октября по 
Кольцовской ул. до Механического заво-
да общей протяженностью 4,7 км оди-
ночного пути, введены в эксплуатацию в 
1937 г. [7, с. 93] 

Трамвайное движение электроэнер-
гией обеспечивали 2 тяговые распредели-
тельные подстанции с установленной 

мощностью 1950 кВт и протяженностью 
кабельной сети, из которых 9 км – это пи-
тательная сеть, а 6,8 км – отсасывающая 
сеть [9, л. 21]. Трамвайное депо было по-
строено в 1914–1915 гг. по проекту за-
пуска электрического трамвая и занимало 
участок бывшего ипподрома за храмом 
св. Владимира по ул. 9 января. Оно 
включало в себя вагонный парк на 40 
двухосных вагонов и административно-
жилое здание. В 1931 г. началась рекон-
струкция трамвайного парка для увели-
чения его емкости, он должен был иметь 
уже 100 вагономест с модернизирован-
ными ремонтными мастерскими.  В итоге 
депо было увеличено до 65 вагономест, 
общая длина парковых путей составила 
1429 м одиночного пути. Был организо-
ван собственный литейный цех с произ-
водительностью две тонны литья в смену, 
запущена подвесная дорога длиной 120 м 
для транспортировки тяжелых деталей из 
одного цеха в другой. Всего в ремонтных 
мастерских насчитывалось 30 станков и 
различных агрегатов [10, с. 285–286]. 

Грузовой трамвай имел в своём со-
ставе к началу 1938 г. 4 моторных вагона 
и 11 платформ, в его задачу входила пе-
ревозка грузов в пределах города и под-
возка песка из карьера для Трампарка и к 
стройплощадкам различных городских 
организаций [11, с. 82]. 

Городская железнодорожная ветка 
функционировала как один из способов 
доставки товаров организациям в городе, 
работала круглосуточно. Подвижной со-
став состоял из 3 паровозов и 1 платформы.  

 

Таблица 2. Технические характеристики трамвайных хозяйств городов Центрального Черноземья  
к началу 1938 г. [8, л. 17–23; 12, л. 2–5]. 

Table 2. Technical characteristics of tram farms in the cities of the Central Chernozem region 
by the beginning of 1938 [8, l. 17-23; 12, l. 2-5]. 

Показатель г. Курск г. Воронеж 
Общая протяженность трамвайного пути в одиноч-
ном исчислении, км 

15,7 52,3  

Общая мощность тяговых подстанций, кВт 1200 1950  
Общее количество подвижного состава, вагонов 26  110  
Емкость трамвайного парка, вагономест 20  65  
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Как следует из приведенных данных 
(табл. 2), трамвайные предприятия обоих 
городов не были равны между собой.  

В г. Курске трамвай в основном про-
ходил только по центральным улицам го-
рода, а его сеть была в 3,5 раза меньше 
воронежской. Он не пользовался высоким 
спросом – всего насчитывалось 145 поез-
док на человека [13, л. 4]. Основной при-
чиной являлась недостаточная мощность 
хозяйства. Оно нуждалось в расширении. 
Помимо этого, в Воронеже, кроме пасса-
жирских, осуществлялись грузоперевозки 
поездами и трамваями, что вело к боль-
шим накоплениям, шедшими на развитие 
всего хозяйства. Тем не менее, несмотря 
на различия между двумя хозяйствами, 
оба нуждались в качественной модерни-
зации своей инфраструктуры.  

В г. Курске в ходе реализации треть-
его пятилетнего плана были запланиро-
ваны масштабные работы, направленные 
на расширение трамвайного хозяйства.  
Председатель Курского Горсовета депу-
татов трудящихся Н. А. Масленникова в 
постановлении №54\1 от 3 октября 1938 
г.  президиума Госсовета о реализации 
Постановления СНК СССР от 28 апреля 
1938 г. предлагала Управлению трамвая 
немедленно приступить к проектирова-
нию расширения трамвая:  

а) трасса от ж/д вокзала до жилого 
поселка заводов крутильного машино-
строения; 

б) трасса от Барнышевской площади 
по ул. Литовской с выходом через ул. Эн-
гельса в сторону нового жилого района, 
увязав направление перехода через шоссе 
со схемой планировки этого района; 

в) остаток средств использовать на 
проектирование необходимых работ по 
Управлению трамвая, связанных с рас-
ширением и дооборудованием существу-
ющего хозяйства трамвая. Заведующему 
Горкомхозом Лузану до 8 октября 1938 г. 
уточнить стоимость перечисленных работ 
[14, л. 24]. 

В утвержденном плане работ на пе-
риод с 1938–1942 гг.  планировалось про-
извести следующие работы:  

1) расширение трамвайного парка – 
1545 тыс. руб.; 

2) строительство 9,5 км двойного 
трамвайного пути от Барнышевской пло-
щади до ж/д станции Рышково. Линия 
должна идти по ул. Литовской до 3-й 
Песковской ул. к шоссе по ул. Энгельса и 
дальше к строящемуся заводу СК-6. На 
улице Энгельса должно быть оборудова-
но трамвайное кольцо. Трамвайные пути 
необходимы для соединения центра го-
рода с местом строительства новых про-
мышленных предприятий (2-й Промыш-
ленный район) и связи города с парком 
«Солянка», являющегося единственным 
местом отдыха для горожан [14, л. 2]; 

3) строительство трамвайной линии 
по ул. Луговой протяженностью 1,5 км 
двойного пути от ул. Дзержинского до ул. 
Сороковой (в настоящее время ул. Бой-
цов  9-й дивизии) для организации транс-
портного сообщения с Казацкой слобо-
дой; 

4) строительство трамвайных линий 
в Кировском районе (в настоящее время 
Железнодорожный округ) протяженно-
стью  6 км двойного пути, от конечной 
остановки существующей трамвайной 
линии у железнодорожной станции по ул. 
Юных Пионеров под северным путепро-
водом по ул. Цурюпы, Парижской ком-
муны, Герцена до территории Шпагатной 
фабрики для соединения города с Во-
сточным жилым районом и местом стро-
ительства предприятия 1-го Промышлен-
ного района. У вокзала должно быть 
предусмотрено тупиковое ответвление 
для возврата вагонов вокзального марш-
рута за территорией сквера у школы [14, 
л. 3]; 

5) строительство трамвайной линии 
по ул. К. Маркса до ул. Хуторская, где 
располагается Кирпичный завод с 
устройством трамвайного кольца и со-
единительной линии у Мединститута; 
общая протяженность трамвайного пути 
составит 1 524 м; 

6) устройство питательной и отсасы-
вающей сети длиной в 8 км – 96 тыс. 
руб.; 
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7) постройка трамвайной подстанции 
мощностью 1200 кВт – 300 тыс. руб.; по-
стройка 5 км высоковольтной воздушной 
линии для питания подстанции – 50 тыс. 
руб.; 

9) приобретение 59 трамвайных ва-
гонов – 2065 тыс. руб. из расчета стоимо-
сти 1 вагона в 35 тыс. руб.; организация 
грузоперевозок потребует вложения 625 
тыс. руб. на строительство 5 км специ-
альных грузовых веток [14, л. 3]; 

10) приобретение грузовых мотор-
ных платформ – 400 тыс. руб.; 

11) приобретение 2 снегоочистителей 
необходимо в связи с увеличением сети 
трамвайных путей, т. к. очистка путей 
ручным способом обходится дороже;  

12) приобретение электросвароч-
ного агрегата с нефтяным двигателем – 
20 тыс. руб.; 

13) постройка дамбы на участке от 
моста через реку Сейм связана с тем, что 
на этом участке трамвайные пути должны 
пройти по болоту. Длина дамбы около 
1,75 км; высота насыпи около 3 м; общая 
стоимость 750 тыс. руб.; 

14) строительство павильона и поса-
дочных площадок – 150 тыс. руб.;  

15) строительство жилого дома для 
улучшения жилищных условий служащих 
трамвая общей стоимостью 600 тыс. руб.;  

16) строительство дома Управления 
и культурно-бытового помещения –           
500 тыс. руб. [14, л. 4] 

Ввиду того, что техническое состоя-
ние трамвайных путей оказалось неудо-
влетворительным вследствие полного из-
носа старогодних рельсов,  предполага-
лось ежегодно производить капитальный 
ремонт пути на общей протяженностью         
3 км. Стоимость капитального ремонта        
1 км рельсов составляла 50 тыс. руб. Об-
щая сумма капитального ремонта трам-
вайных путей составляла 750 тыс. руб. На 
капитальный ремонт сети, смену и пере-
тяжку контактного провода требовалось  
75 тыс. руб., на капитальный ремонт ра-
ботающих более 10 лет вагонов – 165 
тыс. руб. Расходы по изысканию, проек-
тированию, утверждению проектов и 

смет планировались в сумме 253,5 тыс. 
руб. [14, л. 5] 

Таким образом, общая сумма капи-
таловложений на модернизацию кур-
ского трамвайного хозяйства составила                   
12 929,5 тыс. руб. Следует отметить, что 
по данным, представленным Областным 
плановым управлением Курской области, 
общие вложения составили 17210 тыс. 
руб. [12, л. 19] На наш взгляд, увеличение 
сметной стоимости строительных работ 
произошло после добавления новых объ-
ектов строительства. В частности, были 
запланированы работы по строительству 
нового депо для обслуживания Рышков-
ской трамвайной линии недалеко от пла-
нировавшихся к постройке заводов: СК-6, 
завода № 378, Эбонитового завода и 
ТЭЦ. Основные работы должны были 
развернуться в период 1941–1942 гг. [13, 
л. 9] 

Электрический трамвай в г. Вороне-
же, как и в г. Курске, не удовлетворял по-
требности населения в пассажирских пе-
ревозках. В 1942 г. согласно расчётам в 
правобережной части города должно быть 
перевезено 75 500 тыс. пассажиров           
[15, л. 1], в левобережной части города – 
105 000 тыс. Таким образом, в 1942 г. на 
одного жителя г. Воронежа должно прихо-
диться в год 220 поездок, а ее средняя дли-
на составить 3,64 км [15, л. 1 об.]. 

В г. Воронеже намеревались серьез-
но обновить трамвайное хозяйство. По 
проекту развития городского трамвая 
трест Городского транспорта должен был 
иметь 164 вагона для регулярной пере-
возки пассажиров. Необходимое количе-
ство подвижного состава обосновывалось 
предварительными расчетами, исходив-
шими из 105 млн перевезенных пассажи-
ров в 1942 г. Для этого в период с 1938–
1942 гг. требовалось приобрести 33 мо-
торных вагона и 48 прицепных на сумму 
1929 тыс. руб. [15, л. 2] 

Путевое хозяйство в ходе строитель-
ных работ должно было значительно уве-
личиться за счет пуска новых участков 
трамвайной сети.  
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Был запланирован ввод в эксплуата-
цию следующих участков:  

1. Прокладка второй трамвайной ли-
нии в правобережную часть г. Воронежа. 
К 1938 г. существовал только один трам-
вайной участок, позволявший проехать с 
правого на левый берег г. Воронежа. Это 
двухколейная линия от Маслозавода по 
ул. Варейкиса (в наст. время ул. 20-летия 
Октября) через ВОГРЭСовский мост. На 
данной линии работали только двухва-
гонные поезда, что было связано с тяже-
лым профилем трамвайного пути, пред-
полагавшем эксплуатацию сочленённых 
трамвайных поездов, состоящих из 2-х 
или 3-х вагонов [15, л. 2 об.]. 

В ходе расчётов было установлено, 
что количество пассажиров, переезжаю-
щих с правого берега на левый, составит 
19 250 чел. Трамвайная линия, проло-
женная через ВОГРЭСовский мост, не в 
состоянии обслужить указанное число 
пассажиров. Даже если принять во вни-
мание смещение графиков работы про-
мышленных предприятий Левого берега 
на 1 час, то необходимо перевезти из од-
ной части города в другую 11 500 пасса-
жиров, а пропускная способность равна  
6500 пассажирам. Следовательно, для 
решения проблемы транспортной связи 
между правым и левым берегом было 
предложено проектное решение о строи-
тельстве нового трамвайного участка че-
рез Чернавский мост, и линия должно 
пройти через район Придача и централь-
ный район левого берега, связав их с 
промышленными предприятиями [15,           
л. 3]. 

2. Прокладка 2-колейной линии дли-
ной 4 км от Трамвайного парка до стан-
ции Воронеж II и по ул. Правосудия (в 
наст. время ул. Донбасская) до уже суще-
ствующего участка трамвайной сети у За-
ставы. Строительство трамвайной линии 
необходимо для обслуживания крупных 
жилых районов станции Воронеж II и за-
вода им. Сталина (в наст. время Воро-
нежсельмаш, бывшие производственные 
помещения застроены офисными центра-

ми в связи с переездом завода в населен-
ный пункт Масловка). 

3. Постройка 2-колейной трамвайной 
линии длиной 2,5 км одиночного пути от 
завода им. Коминтерна по Задонскому 
шоссе мимо эскадрона и областной кли-
нической больницы к парку «Динамо». 
Проложенная трамвайная линия должна 
была стать  второй магистралью к парку 
«Динамо» и в будущем может быть про-
длена до СХИ.  Ввод данной линии дол-
жен позволить добираться до парка быст-
рее и не нагружая линию в центре Воро-
нежа по проспекту Революции, и без того 
обслуживающую высокий пассажиропо-
ток. Помимо этого, будет осуществлена 
возможность связать дополнительным 
трамвайным маршрутом Областную кли-
ническую больницу трамвайной линией 
по проспекту Революции. 

4. Строительство 2-колейной линии 
протяженностью 3,5 км одиночного 
трамвайного пути по Набережной право-
го берега от Чернавского моста ниже 
ГЭС-1 до трамвайного участка на новой 
дамбе. Данный трамвайный участок дол-
жен был стать резервной транспортной 
магистралью на левый берег и обслужи-
вать грузоперевозки по транспортировке 
угля с топливной базы ВОГРЭС на ГЭС-1 
[15, л. 3 об.]. 

5. Строительство участка двухколей-
ного трамвайного пути от СХИ до леса 
Культурного института общей протяжен-
ностью 1 км. 

6. Строительство трамвайной линии 
от Кольцовского сквера по ул. Плеханов-
ской, Кирова, 9 января.  

7. Прокладка второй колеи к трам-
вайной линии, ведущей к Областной кли-
нической больнице, что должно стать 
вторым выходом к парку «Динамо» и 
улучшить связь между парковым про-
странством и городом [15, л. 4]. 

Для энергетического обслуживания 
движения одного вагона требуется 17 кВт, 
в частности на моторный вагон 20 кВт и 
прицепной 15 кВт. Отсюда необходимая 
мощность подстанций на 164 вагона со-
ставит 2738 кВт. Учитывая то, что для 
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стабильной работы подстанции необхо-
дим определенный резерв, а также до-
полнительная мощность для обслужива-
ния вагоноремонтных мастерских депо, 
мастерских служб, то общая необходимая 
энергетическая мощность для работы 
трамвая 4000 кВт. Помимо этого, после 
проведения электрификации грузового 
движения понадобится 600 кВт для пита-
ния электроэнергией электровозов и мо-
торных вагонов, и таким образом общая 
потребность составит 4800 кВт.  

Планировалось построить 3 тяговые 
подстанции мощностью 2400 кВт. Они 
должны разместиться в районе трамвай-
ного парка, парка «Динамо» и в левобе-
режной части г. Воронежа. Общая стои-
мость работ составила 1300 тыс. руб. [15, 
л. 4 об.] 

Трест городского транспорта для 
лучшего обслуживания вагонов нуждался 
в новых вагоноремонтных мастерских 
для проведения ремонтов. Увеличиваю-
щийся парк трамвайных вагонов остро 
нуждался в строительстве нового трам-
вайного депо, которое следовало частич-
но включить в эксплуатацию с учетом 
размещения в нем 50–60 вагонов [15,             
л. 5]. 

Для улучшения диспетчеризации и 
связи между маршрутами в годы 3-й пя-
тилетки следовало построить павильоны 
на ключевых участках трамвайной сети у 
СХИ, парка «Динамо», завода им. Ко-
минтерна, завода №18, завода СК-2, Во-
енного городка, завода №16, у ж/д стан-
ции Воронеж II и у Придачи. Павильоны 
должны были в том числе обслуживать 
связь между линейными работниками. 
Стоимость одного павильона 18 тыс. руб. 
[15, л. 6] 

Таким образом, общие капиталовло-
жения на модернизацию и развитие трам-
вайного хозяйства в г. Воронеже должны 
были составить 15 242 тыс. руб. [15, л. 14] 

Город Липецк входил в состав Воро-
нежской области к 1938 г. [16, с. 158], 
был городом с хорошо развитой про-
мышленностью и численностью населе-
ния 63 тыс. чел., а за период 3-й пятилет-

ки согласно плановым расчётам должен 
был увеличиться до 117 тыс. чел. В горо-
де пассажирскими перевозками занимал-
ся только автобусный транспорт, но его 
не хватало, чтобы обеспечить потребно-
сти динамично развивающегося города. 
Несколько раз местные власти просили 
рассмотреть вопрос об организации си-
стемы пассажирского трамвая. Основны-
ми предпосылками для трамвайного дви-
жения была внушительная площадь горо-
да более 1000 га, динамичность и по-
движность городского населения, нали-
чие крупных промышленных предприя-
тий и необходимость обеспечения транс-
портной связи между ними.  

Опираясь на указанные предпосыл-
ки, в 1935–1936 гг. по заказу Липецкого 
горсовета трестом «Комдортранстрой» 
Народной коллегии коммунального хо-
зяйства (НККХ) был составлен техниче-
ский проект строительства трамвая на 
основе проектного задания, разработан-
ного «Комдортранстроем» и утвержден-
ного 1 декабря 1935 г. НТС НККХ 
РСФСР. Представленный технический 
проект был рассмотрен и утвержден 9 де-
кабря 1936 г. НТС НККХ РСФСР соглас-
но протоколу № 384 [15, л. 9]. 

В соответствии с планом 3-й пяти-
летки (1938–1942 гг.) намечалось осуще-
ствить строительство 1-й очереди трам-
вая общей протяженностью 34,4 км в 
одиночном исчислении и с организацией 
движения на 4-х основных линиях:  

1) Трамвайный парк – завод «Сво-
бодный Сокол» протяженностью 9 км 
двухпутного пути (одиночное исчисле-
ние); связывал центр города с металлур-
гическим заводом, рядом с которым по-
строен рабочий поселок на 10–15 тыс. че-
ловек;  

2) Железнодорожный вокзал – Ста-
линская улица (в наст. время ул. Интер-
национальная) протяженностью 3 км 
(одиночное исчисление), должна осу-
ществлять связь между центром города и 
железнодорожным транспортным узлом.  

Эти первые две линии планировалось 
открыть в промежутке 1938–1940 гг., 
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чтобы по ним начать эксплуатацию трам-
вая [14, л. 9]; 

3) Военный городок – улица Горько-
го протяжением 1,5 км (одиночное ис-
числение) с организацией двухпутного 
движения, должна была соединить в цен-
тре Липецка две первые трамвайные ли-
нии в их средней части, что по задумке 
дало бы возможность организовать 
транспортную связь между вокзалом и 
заводом «Свободный Сокол», пересекая 
одновременно весьма оживленный район; 

4) Трамвайный парк – Новолипецкий 
завод (в настоящее время Новолипецкий 
металлургический комбинат) протяжен-
ностью 7,4 км, обязана была стать основ-
ной транспортной магистралью города, 
соединяющей центральную часть города 
с Левобережным промышленным райо-
ном. Значимость и потребность в строи-
тельстве обозначенной линии объясняет-
ся тем, что левобережная часть г. Липец-
ка имеет хорошо развитые и крупные 
промышленные предприятия: Новоли-
пецкий завод, Станкострой (в 1944 г. на 
его месте появился Липецкий тракторный 
завод), а в рабочих поселках, построен-
ных предприятиями, проживало 25–30 
тыс. человек. Строительство данной ли-
нии было сопряжено с рядом трудностей: 
так необходимо было возвести новую 
дамбу через пойму реки Воронеж протя-
женностью 2,5 км  и построить железобе-
тонный мост через ту же реку в 228 м. 
Осуществление линии, тем не менее, не-
смотря на высокий объем работы, было 
запланировано на конец 3-й пятилетки 
[15, л. 9 об.]. 

Количество необходимого подвиж-
ного состава высчитывалось из общего 
количества населения Липецка в 117 тыс. 
чел., где 70 поездок в трамвае приходи-
лось на 1 жителя. В ходе разнообразных 
расчетов показателей возможной работы 
трамвая было выяснено, что необходимо 
30 моторных вагонов, а для организации 
грузоперевозок требовалось 3 моторных 
грузовых вагона и 3 грузовых прицепных 
вагона [15, л. 10]. 

Для осуществления энергоснабжения 
запроектировано было строительство 
трамвайной тяговой подстанции мощно-
стью 1200 кВт, состоящей из 2-х ртутных 
выпрямителей РВ-10. Резервная энерге-
тическая мощность подстанции в проекте 
заложена в связи с возможным расшире-
нием подвижного состава и, естественно, 
подстраховкой в случае аварии или по-
ломки одного из агрегатов.  Строитель-
ство планировалось завершить в 1938 г. 
Запланировано было также строительство 
трамвайного депо с мастерскими для об-
служивания не менее 40 вагонов [15,         
л. 10]. 

По плану предполагалось в течение 
1938–1939 гг. проложить однопутные 
трамвайные пути по направлениям: 
Трампарк – Свободный Сокол, ж/д вокзал 
– Сталинская улица, а также частично 
осуществить строительство парковых пу-
тей. Выполнить основные работы по 
строительству трамвайного парка, трам-
вайной подстанции, приобрести 8 мотор-
ных вагонов и открыть движение по ука-
занным линиям. На 1940 г. запланирована 
была прокладка 2-го пути по направле-
нию ж/д вокзал – Сталинская ул. и          
2-путный участок Военный городок – ул. 
Горького с одновременным возведением 
моста и дамбы через пойму р. Воронеж 
[15, л. 10]. 

В 1941–1942 гг. должно было закан-
чиваться строительство моста и дамбы, 
прокладываться одноколейная линия 
Трампарк – Новолипецкий завод в левобе-
режную часть города, прокладывался 2-й 
путь Трампарк – Свободный Сокол, вме-
сте с которым заканчивались работы по 
строительству второй очереди трамвая.  

Общая сумма капиталовложений для 
открытия трамвайного движения в г. Ли-
пецке была значительной, предполага-
лось потратить средства в размере 8931 
тыс. руб.  

К началу 1938 г. Тамбов [17, с. 114] 
имел население 122 тыс. чел., город про-
мышленно развитый, с крупными про-
мышленными предприятиями, такими 
как, к примеру, «Ревтруд», Тамбовский 
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вагоноремонтный завод, машинострои-
тельный завод «Комсомолец», завод по 
производству тракторных запасных ча-
стей «Трактордеталь», моторный завод, 
завод по производству синтетического 
каучука СК-5, Шинный завод, Анилокра-
сочный завод, и недалеко от заводов со-
ответствующие рабочие посёлки. Требо-
валось обеспечить связь между всеми го-
родскими предприятиями, основными 
транспортными узлами и зонами отдыха. 
Следует отметить, что автобусного дви-
жения для выполнения перечисленных за-
дач явно не хватало. Поставленным целям 
и задачам соответствовал городской элек-
трический трамвай, способный работать в 
условиях больших пассажирских потоков 
с соблюдением расписания, подстраиваясь 
под графики городских предприятий.  

Первые попытки организовать трам-
вайное движение в г. Тамбове предпри-
нимались еще в 1900 г. а затем в период с 
1923 по 1937 г., но из отсутствия вложе-
ний денежных средств  строительство 
трамвая постоянно откладывалось [18,          
с. 266]. 

Учитывая запросы и записки город-
ских властей, а также местных партийных 
органов, 2 ноября 1939 г. в Госплан 
РСФСР Дегтярю Д. Д. и в Наркомхоз 
РСФСР Померякову Н. Д. была адресова-
на записка № Т-2-м920 от Управления 
делами СНК РСФСР, в которой согласно 
поручению СНК РСФСР предлагалось 
дать обоснование  о необходимости стро-
ительства трамвая в г. Тамбове, а также 
предоставить проект в СНК РСФСР с 
общим указанием затрат на строитель-

ство трамвая и степенью участия про-
мышленных предприятий в строительных 
работах [19, л. 1]. 

Ответ на запрос был предоставлен        
28 декабря 1939 г., в записке № 30-2-33, 
согласно которой в соответствии с основ-
ными положениями развития механиче-
ского транспорта строительство трамвая 
в г. Тамбове признано целесообразным, а 
проектные работы возлагаются на        
Дортранспроект. Госплан видел необхо-
димость строительства трамвая в указан-
ном уже нами высоком промышленном 
развитии города и регулярной транспорт-
ной связи между промышленными пред-
приятиями [10, л. 2]. 

Первая очередь строительства трам-
вая включала в себя: прокладку трамвай-
ного пути 13,4 км по направлению Ав-
тошкола – ж/д вокзал – завод СК-5; эта 
линия должна была проходить через 
центр города, где располагались крупные 
заводы и связать основную часть г. Там-
бова с заводами СК-5, анилокрасочным, 
шинным и другими, расположенными в 
2-3 км от городской черты и 4 км от ра-
бочего поселка завода СК-5 [10, л. 2]. 

С целью энергетического питания 
трамвайного движения было запроекти-
ровано к строительству две подстанции 
общей мощностью 2400 кВт с наличием 
3-х ртутных выпрямителей типа РВ-10. 
Трамвайное депо должно было иметь ём-
кость на 30 вагономест, с наличием ва-
гонных мастерских и сетью протяженно-
стью 3 км одиночных парковых путей.  

Строительство трамвая должно ве-
стись в порядке долевого участия (табл. 3).  

 

Таблица 3. Распределение средств на строительство трамвая в г. Тамбове [10, л. 3] 

Table 3. Distribution of funds for the construction of a tram in Tambov [10, l. 3] 

Источник финансирования Общая сумма 
Народный комиссариат химической промышлен-
ности СССР 

2400 тыс. руб. 

Народный комиссариат путей сообщения СССР 1350 тыс. руб 
Народный комиссариат коммунального хозяйства 
РСФСР 

1250 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материальные фонды необходимо 
было распределять между наркоматами 

согласно их долевому участию в капита-
ловложениях. 
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В проекте постановления СНК 
РСФСР от декабря 1939 г. было признано 
целесообразным начать строительство в 

1941 г. трамвая в г. Тамбове по принципу 
долевого участия с общими затратами 
5000 тыс. руб. [19, л. 3] 

Таблица 4. Планируемое развитие трамвайных хозяйств Центрального Черноземья в ходе реализации  
третьего пятилетнего народно-хозяйственного плана (1938–1942 гг.)  

Table 4. Planned development of tram farms in the Central Chernozem region during the implementation 
of the third five-year national Economic Plan (1938-1942) 

Показатель г. Воронеж г. Курск г. Тамбов г. Липецк 
Строительство новых трамвай-
ных путей, км 44,3 17 13,4 34, 4 
Строительство новых тяговых 
подстанций, ед. 3 1 2 1 
Общая мощность вводимых тя-
говых подстанций, кВт 2400 1200 2400 1200 
Строительство трамвайных 
парков, ед. 1 1 1 1 
Ввод новых вагономест в трам-
вайных парках 60 – 30 40 
Строительство новых линий 
контактной сети, км 44,3 17 13,4 34,4 
Приобретение нового подвиж-
ного состава, вагонов 81 59 30 33 
Общая сумма капиталовложе-
ний, тыс. руб. 15242 17210 5000 8931 

 
Исходя из представленных в таблице 4 

данных, за годы реализации третьего пя-
тилетнего народно-хозяйственного 
плана (1938–1942 гг.) в городах Цен-
трального Черноземья должен был про-
изойти бурный рост трамвайного хозяй-
ства. За последующие 5 лет, к началу 
1943 г. трамвай должен был быть постро-
ен в г. Липецке и г. Тамбове, а в г. Курске 
и г. Воронеже значительно расширена и 
модернизирована инфраструктура трам-
вайного хозяйства.  Как нами уже было 
отмечено, основное направление разви-
тия электротранспорта в рассматривае-
мый период – это создание возможности 
перевозок и связи между промышленны-
ми предприятиями и центральными рай-
онами городских агломераций. Следует 
отметить, что именно развитие крупной 
промышленности создало предпосылки 
для комплексного развития сети электри-
ческого трамвая.  

В г. Курске работы, направленные на 
модернизацию и расширение трамвайно-
го хозяйства, начались в 1938 г.  

На наш взгляд, в первый год ход и 
общий характер строительных работ был 
скромным и незначительным. К наиболее 
значимым объектам, введенным в экс-
плуатацию, следует отнести увеличение 
трамвайных путей в единственном трам-
вайном депо на 0,45 км за счет постройки 
нового трамвайного кольца. Помимо этого 
был проведен капитальный ремонт на Ки-
ровской линии протяженностью 1310 м с 
заменой 100% рельс и 50% шпал. На Ки-
ровской линии также были проведены 
работы по текущему ремонту, было сме-
нено 6 стрелочных переводов [20, л. 3]. 

В ходе работ по энергохозяйству был 
установлен один ртутный выпрямитель 
на тяговой подстанции на 600 кВт, заме-
нив один из выпрямителей, рассчитанный 
на мощность 300 кВт. Таким образом, 
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общая установленная мощность состави-
ла 1500 кВт [20, л. 3 об.]. 

В полном соответствии с постройкой 
нового трамвайного кольца была увели-
чена контактная сеть на 0,5 км. В ходе 
ремонтных работ была произведена пере-
тяжка и регулирование линии с заменой 
арматуры по всей ул. Ленина и части ул. 
Дзержинского. Была произведена частич-
ная замена столбов. Подвижной состав 
пополнился 3-мя моторными вагонами. 
Капитальные вложения в трамвай соста-
вили 306,8 тыс. руб. из них было освоено 
301,1 тыс. руб. Однако следует отметить, 
что введено объектов в действие было на 
сумму 460, 8 тыс. руб., за счёт остатка 
несданных капиталовложений за преды-
дущее время в сумме 140,0 тыс. руб. [20,          
л. 42]. Работы по капитальному ремонту 
были выполнены на 94,8 тыс. руб. из вы-
деленных по плану 123,2 тыс. руб. [20,         
л. 53]. 

Масштабные работы были разверну-
ты только в 1939 г. Строительство Рыш-
ковской трамвайной линии имело ключе-
вое значение для социального развития          
г. Курска, оно связывало ряд крупных 
строящихся заводов, находящихся за 
пределами городской границы, с площа-
дью Дзержинского, являвшейся важным 
транспортным узлом города, где заканчи-
вался самый первый трамвайный участок, 
введенный в действие в 1898 г. Новый 
трамвайный участок обеспечивал после-
дующее развитие и заводов, и новых рай-
онов, формирующихся из наскоро сло-
женных рабочих поселков, т. к. таким об-
разом решалась проблема транспортной 
доступности.  

Технический проект на строитель-
ство трамвайной линии к Рышковской 
промышленной площадке был утвержден 
26 апреля 1939 г. НККХ РСФСР на сумму 
2226,9 тыс. руб. По нему предусматрива-
лось строительство 6 км трамвайного пу-
ти на сумму 1250 тыс. руб. [21, л. 12] 
Остальные работы должны были осу-
ществляться в 1940 г.  К финансированию 
работ был привлечен Наркомат химиче-
ской промышленности СССР, общий 

технический проект и смета была состав-
лена Курской проектной конторой [21,    
л. 13], при этом строительство трамвая в 
Рышково не было начато по причине от-
сутствия технической документации. 

В ходе осуществления строительных 
работ было введено в эксплуатацию 4,9 км 
трамвайных путей, что позволило от-
крыть новый участок трамвайной сети от 
Барнышевской площади (в наст. время 
площадь Добролюбова) до Кожзавода 
(ул. Кутузова) и продолжить трамвайную 
линию от Кожзавода до Мясокомбината 
(в наст. время трамвайная остановка 
Кожзавод). Из выделенных 1350,0 тыс. 
руб. было освоено 1288,5 тыс. руб., а 
также было потрачено ещё 90 тыс. руб. на 
приобретение вагонов, как и планирова-
лось [22, л. 6]. 

Контактная сеть была увеличена до 
21,9 км сообразно вводу нового участка 
трамвайной сети. В ходе ремонтных ра-
бот была произведена регулировка с под-
тяжкой, заменена часть растяжек и стол-
бов. Продолжился капитальный ремонт 
по путевому хозяйству, были переложены 
трамвайные пути от Кировского моста до 
ул. Ворошилова (в наст. время ул. Дубро-
винского), полностью переложены рель-
сы и частично шпалы по ул. Добролюбо-
ва. Капитальный ремонт был выполнен 
не полностью: из 216,1 тыс. руб. освоено 
191,7 тыс. руб.  

В 1940 г. начались дополнительные 
работы по техническому оснащению под-
станции, был поставлен ртутный выпря-
митель РВ-10 с мощностью 600 кВт вме-
сто РВ-5 с мощностью 300 кВт. Таким 
образом общая суммарная мощность под-
станции составила 1800 кВт [23, л. 7]. В 
ходе строительных работ по расширению 
трамвайной сети было увеличено протя-
жение контактной сети до 25 км. Выпол-
нена существенная работа по регулировке 
сети, замене столбов и растяжек [23, л. 8].   

В 1940 г. капиталовложения состави-
ли 1060 тыс. руб. (изначальная сумма бы-
ла снижена в течение 1940 г.), из них на 
приобретение вагонов – 180 тыс. руб. [23, 
л. 31]. Был полностью проложен новый 
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трамвайный участок от ул. Энгельса до 
парка Солянка (Соловьиная роща) дли-
ной 4548 м с затратами 494,6 тыс. руб. 
Были проведены работы по возведению 
трамвайного кольца по ул. Дзержинского 
и в Кировском районе, выполненные на 
75%. Всего в ходе строительных работ 
было освоено 788 тыс. руб. из выделенных 
по плану 804,3 тыс. руб. [23, л. 32 об.].   

В г. Воронеже в 1938 г. на строи-
тельные работы было выделено 900 тыс. 
руб., хотя необходимо отметить такой 
факт, что изначально на работы по строи-
тельству Наркомхоз РСФСР предлагал 
выделить сумму 2000 тыс. руб., но Гос-
план РСФСР ее снизил [24, л. 25].   

В ходе проведения работ по модер-
низации трамвайного хозяйства трестом 
городского транспорта в 1938 г. в области 
энергохозяйства была введена в строй 3-я 
тяговая распределительная подстанция с 
установленным ртутным выпрямителем 
РВ-10 на 600 кВт, что впоследствии уве-
личило суммарную энергетическую 
мощность до 2550 кВт [12, л. 5].   

Осуществлялись работы по замене 
контактной сети, так троллейный провод 
протяженностью 3395 м был сменен. В 
ходе строительных работ по улучшению 
жилищных условий работников предпри-
ятия был сдан в пользование жилой дом 
для трамвайщиков площадью 1223 кв. м, 
в котором разместились 62 семьи, по 
нормативным расчётам на каждого чело-
века приходилось 9 кв. м. Были построе-
ны детские ясли на 100 детей [12, л. 6].  
Подвижной состав пополнился 11 новы-
ми моторными вагонами. Трамвайная 
сеть была улучшена путем замены одно-
колейного трамвайного пути на двухко-
лейный на участке через построенный 
виадук по Плехановской ул. и от Заставы 
до ул. Урицкого. Там было снято 789 м 
старого трамвайного пути и уложен      
1881 м двухколейного пути с переноской 
разъезда от Студенческого городка к Ра-
бочему поселку завода им. Коминтерна. 
Были расширены на 0,9 км и реконструи-
рованы парковые пути для усиления их 
манёвренности и пропускной способно-

сти. В ходе проведения капитального ре-
монта по трамвайному хозяйству было 
заменено 3571 м старых рельс, 2490 шт. 
старых шпал, приварено 1031 шт. элек-
тросоединений, а также заменено 23 шт. 
путевых спецчастей (переводов кресто-
вин и пересечений) [12, л. 7]. Помимо 
этого была проведена целая серия работ 
по улучшению подвижного состава и ра-
боты всего вагонного парка.  

В 1939 г. на строительные работы 
было выделено 2471,0 тыс. руб. Они рас-
пределились следующим образом: 

1) трамвайный путь к заводу №18 (в 
настоящее время ВАСО) – 600 тыс. руб.; 

2) трамвайный путь к заводу №511 (в 
настоящее время Воронежский шинный 
завод) – 300 тыс. руб.; 

3) трамвайный путь к заводу СК-2 – 
37,5 тыс. руб.; 

4) трамвайный путь к поселку Под-
горное – 1000 тыс. руб.; 

5) строительство новой диспетчер-
ской – 100 тыс. руб.; 

6) монтаж подстанции – 60 тыс. руб.; 
7) прочие работы – 23, 0 тыс. руб. 
Недостаточная обеспеченность мате-

риалами, необходимыми для строитель-
ства, была системной для всей отрасли 
электрического транспорта накануне Ве-
ликой Отечественной войны, она и не 
позволила развернуть работы по строи-
тельству трамвайного пути от завода          
им. Коминтерна до села Подгорного, этот 
амбициозный проект был осуществлен 
спустя несколько десятилетий.  Из-за это-
го же не велось строительство линий к 
заводу № 511, уже сам завод, заинтересо-
ванный в трамвайной магистрали, не 
обеспечил работы материалами и было 
уложено 350 м трамвайных рельс с уста-
новкой деревянных мачт [25, л. 14].   

Сорвались работы из-за отсутствия 
необходимого оборудования по монтажу 
подстанции. Была выполнена только про-
кладка подземного кабеля напряжением 
6000 В от ГЭС-1 до подстанции, и снова 
дефицит материалов, в частности кабеля 
позволил выполнить данные работы на 
71% [25, л. 55].   
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Несмотря на сопутствующие про-
блемы с наличием критически важных 
материалов был сдан во временную экс-
плуатацию однопутный трамвайный уча-
сток от кольца у завода № 18 по ул. За-
водской и П. Осипенко и по проспекту 
им. Сталина (в наст. время Ленинский 
проспект) до поселка Придача длиной 
4843 м. Его строительство велось соглас-
но приказу НККХ РСФСР №597 от 19 ав-
густа 1939 г. Общая стоимость трамвай-
ной линии составила 1779,4 тыс. руб., 
выполнено было на 1001 тыс. руб., 
остальные работы для полной сдачи 
участка были перенесены на 1940 г. вви-
ду недостаточного снабжения материа-
лами [25, л. 15]. Подвижной состав по-
полнялся 5-ю вагонами. Для ремонтных 
мастерских было приобретено различное 
оборудование на 15 тыс. руб.  

Всего в 1939 г. строительные работы 
были выполнены на 1718 тыс. руб., что 
позволило на 2% перевыполнить строи-
тельную программу, т. к. была уменьшена 
сумма капиталовложений по причине не-
обеспечения работ должным снабжением.   

В 1940 г. продолжило развиваться 
трамвайное движение в левобережной 
части г. Воронежа. Так на половине пути 
от завода № 18 до Придачи была устрое-
на вторая колея длиной в 6,3 км одиноч-
ного пути. Для улучшения транспортного 
обслуживания рабочих завода №18 были 
переданы Воронежскому трамваю 10 мо-
торных и прицепных вагонов (Х и М) с 
Усть-Катавского завода. Последний трам-
вайный участок перед началом Великой 
Отечественной войны был введен в экс-
плуатацию 1 февраля 1941 г. от Рабочего 
поселка до Алексеевки длиной 800 м оди-
ночного трамвайного пути [10, л. 57–58].   

Таблица 5. Трамвайные хозяйства городов Центрального Черноземья накануне Великой Отечественной 
войны [26, л. 2–4; 27, л. 2–6] 

Table 5. Tram farms of the cities of the Central Chernozem region on the eve of the Great Patriotic War [26,  
л. 2–4; 27, л. 2–6] 

Показатель г. Воронеж г. Курск г. Тамбов г. Липецк
Введено в эксплуатацию новых 
трамвайных путей, км 7,7 13,9

_ _ 

Общая протяженность трамвай-
ных путей, км 60 29,5 

_ _ 

Введено в действие новых тяго-
вых подстанций, ед. 1 ед. –

_ _ 

Общая мощность тяговых под-
станций, кВт 2550 1800

_ _ 

Введено в действие трамвайных 
парков 

_ _ _ _ 

Общее количество вагономест в 
трамвайных парках 65 20

_ _ 

Введено новых линий контактной 
сети, км 7,7 13,9

_ _ 

Общая протяженность контакт-
ной сети, км 60 29,5

_ _ 

Приобретено трамвайных вагонов 42 36 – –
Общее число подвижного соста-
ва, вагонов 152 62

_ _ 
 
 
 

Начало Великой Отечественной вой-
ны не позволило до конца реализовать 

намеченные планы по развитию трамвай-
ного хозяйства в городах Центрального 
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Черноземья (табл. 5). В г. Тамбове только 
в 1941 г. планировалось развернуть стро-
ительные работы и по вполне объектив-
ным причинам этого сделано не было, а в 
послевоенное время решено было сосре-
доточить усилия на развитии электриче-
ского троллейбуса.  

В г. Липецке, как мы можем понять, 
к каким-либо существенным работам по 
строительству трамвая до начала Великой 
Отечественной войны город не присту-
пал. Данный вывод мы сделали, основы-
ваясь в первую очередь на полном отсут-
ствии упоминания Липецкого хозяйства в 
справках Главного управления трамваев 
и троллейбусов за 1940 г. [21, л. 1–38] и 
отчете Главка о выполнении плана капи-
тального строительства в трамвайных хо-
зяйствах РСФСР за 1939 г. [22, л. 1–29]. 
Трамвайное движение было запущено в 
послевоенный восстановительный период 
в конце 1947 г.  

Только в г. Курске и г. Воронеже ак-
тивно шла модернизация трамвайного хо-
зяйства, решались проблемы по расшире-
нию трамвайной сети и охвату трамваем 
новых районов. В г. Курске, как мы ви-
дим, по данным таблицы 5, протяжен-
ность путей увеличилось на 89,1%, а в г. 
Воронеже – на 14,2%, число вагонов – на 
138,46% и 38,18% соответственно, име-
лись 152 пассажирских вагона. Даже не-
смотря на то, что строительные работы 
осуществлялись только на протяжении           
3-х лет из 5-ти, можно констатировать, 
насколько намеченные и утвержденные 
планы превосходили возможности для их 
полного осуществления. Следует отме-
тить, что главной особенностью в про-
кладке новых трамвайных путей и г. Кур-
ске, и в г. Воронеже стало удовлетворе-
ние потребности жителей в транспортной 
связи как с парковыми зонами отдыха, 

так и в обеспечении перевозки рабочих 
промышленных предприятий. Именно 
реализация транспортной связи с промыш-
ленными предприятиями, концентрировав-
шими в своих районах большие пассажиро-
потоки, послужило основным вектором, но 
не единственным в развитии городского 
электрического транспорта в преддверии 
Великой Отечественной войны. 

Выводы 

Подводя итоги, можно прийти к вы-
воду, что в условиях развития городских 
агломераций, укрупнения городов, фор-
мирования новых точек притяжения го-
родского населения остро встает пробле-
ма транспортного обеспечения. В ходе 
нашего исследования было показано, что 
накануне Великой Отечественной войны 
направлениями развития для систем 
электрического транспорта стали именно 
те места, где концентрировался основной 
и значительный пассажиропоток. В 
нашем случае это районы дислоцирова-
ния промышленных предприятий и пар-
ковые зоны отдыха.  Именно электриче-
ский трамвай способен перевозить 
наибольшее число пассажиров. Дело в 
том, что, как правило, трамвайные поезда 
состояли из 2 вагонов, а в г. Воронеже 
курсировали и трехвагонные поезда. Он 
имеет движение, изолированное от ос-
новных автомагистралей, что позволяло 
беспрепятственно осуществлять свою ра-
боту, поэтому основной акцент в предво-
енные годы был сделан на развитие элек-
трического трамвая.  И именно озвучен-
ные преимущества становятся одним из 
решающих факторов при разработке и 
развитии систем общественного транс-
порта в современных условиях чрезвы-
чайной автомобилизации населения.  
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