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Philological sciences, linguistics

Якупова Г.Х.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков. 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана», Казань.

Отражение национальной культуры 
в произведениях г. Исхаки*

Введение. В Республике Татарстан 2023-й год объявлен «Годом наци-
ональных культур и традиций». Сохранение и развитие языков, культур и 
традиций представителей всех народов, проживающих в республике - один 
из ключевых направлений реализации государственной национальной по-
литики в Татарстане. В республике реализуется целый ряд программных 
мер: широко поддерживаются творческие коллективы, большое внимание 
уделяется проведению традиционных праздников народов, проживающих 
в республике; ведется работа по популяризации народного искусства, со-
хранению культурных традиций, памятников истории и культуры и др. 

Внимание к изображению элементов национальной культуры и рас-
крытие народных традиций характерно для всех литератур народов Рос-
сийской Федерации. Как писал В.Г. Белинский, «особенность каждого из 
народов выражается в их литературе, и эта особенность и дает литературе 
каждого из них всемирно-историческое значение» [1, c. 134]. 

Литература имеет особые преимущества для исследования националь-
ного восприятия и преображения мира, у неё своя специфическая логика: 
она становится более интерактивной. Русская литература всегда была отра-
жением духовных исканий писателей разных эпох и направлений. 

В определении национального характера как пространства национальной 
мысли необходимо учитывать мнение разных специалистов: лингвистов, 
литературоведов, философов, психологов и др. Человечество, становясь, 
все более взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего культурного 
разнообразия и в контексте этих тенденций общественного развития ста-

* © Якупова Г.Х., 2023.
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новится чрезвычайно важным уметь определять культурные особенности 
народов, чтобы понять друг друга и добиться взаимного признания [2, c. 3]. 

Национальное своеобразие, стремление придать литературе черты 
национального характера прослеживается в творчестве многих писате-
лей. Еще В.К. Тредиаковский и М.В. Ломоносов разрабатывали теорию 
русского стихосложения, А.В. Сумароков пишет песни в народном стиле, 
Д.И. Фонвизин создает комедии с русским бытовым содержанием и живым 
разговорным языком, Г.Р. Державин предвосхищает «священный жар» 
позднейшей русской лирики [5, с. 12]. 

Результаты исследований. У каждой нации живущей в такой многона-
циональной стране как Россия, есть свои литераторы и писатели, творчество 
которых включало их национальные литературы в мировую литературную 
сокровищницу. Среди них создатель современной чувашской письменно-
сти, просветитель и общественный деятель И.Я. Яковлев, писатель удмурд-
ского народа, сыгравший большую роль в развитии удмурдской литературы 
Кедра Митрей (Д.И. Корепанов), Гаяз Исхаки — видный деятель татарского 
национального движения и политик, признанный писатель и публицист, 
и др. Усваивая опыт отечественной и зарубежной литературы, основыва-
ясь на традиции русской литературы, они обеспечивали становление сво-
их национальных литератур и открывали в них дорогу литературе XX века.

В советской России имя великого татарского классика Гаяза Исхаки 
долгое время оставалось под запретом. Только с начала 90-х гг. XX века 
научное сообщество начало раскрывать и возвращать татарскому наро-
ду богатейшее наследие Гаяза Исхаки. Несмотря на то, что, значительная 
часть его жизни прошла в эмиграции, Г. Исхаки всегда волновала судьба 
татарского народа, татарской нации. Борьба за освобождение нации от 
колониального гнета, борьба за свободу и независимость, за националь-
ную государственность татар была смыслом всей его жизни и творчества. 
Верность себе и своим взглядам на прошлое и настоящее татарского на-
рода красной нитью пронизаны во всех его произведениях на всех этапах 
творчества. Проблемы истории, языка, религии и культуры находили свое 
отражение во многих произведениях Г. Исхаки. Историческо-культурные 
проблемы Г. Исхаки рассматривал только с позиции развития и самосовер-
шенствования нации [9, с. 3]. 

Просвещенная и независимая нация – высший идеал Г. Исхаки. На 
разных этапах своей жизни и творчества он по разному видит пути дости-
жения своих идеалов. Например, в начальных этапах своего творчества, в 
произведениях просветительского реализма, осуществление националь-
ных идеалов Исхаки видит только в революционной борьбе. Известно, что 
в 1910-х годов общественно-политические взгляды Г. Исхаки начали ме-
няться. Он направил все силы на сплочение различных слоев татарского 
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общества, общенациональные проблемы, рост национального самосозна-
ния для него стали задачами первостепенной важности, которые обеспе-
чивали прогресс и освоение достижений мировой цивилизации. Вместе 
с общественно-политическими взглядами менялось и художественное 
мышление Исхаки. Вся его литературная деятельность в этот период была 
направлена на возрождение государственности и национальной идентич-
ности татарского народа. Идея о государственности, идея о националь-
ной независимости оставались в центре каждого произведения Г. Исхаки. 
Видимо, поэтому литературные критики в один голос отмечают о нацио-
нальном духе, с которым пропитано все творчество писателя целиком. В 
произведениях Г. Исхаки, как в прозе, так и в драматических, очень часто 
понятия «нация» и «государство» отождествляются. Однако нельзя забы-
вать, что и Европейские исследователи того времени были уверены в том, 
что эти понятия сопряжены. Они считают, что национализм реализуется 
в полной мере только через дискурс государства (Э. Хобсбаум, Д. Брейли). 
Известный русский философ Н.Бердяев так же отмечал, что “национализм 
тесно связан с этатизмом (идеология государственности). Национализм 
может реализовать себя только через государство” [3, с. 238].

Благодаря тому, что тема национального единства стала доминирующей 
в его многочисленных публицистических и художественных произведениях, 
Г. Исхаки стал непрвзойденным лидером татарского национально-освободи-
тельского движения. Кроме того, основу сюжетных линий многих его про-
изведений составили общественно-религиозные, семейно-брачные, культур-
но-просветительские отношения, а также национальные проблемы в свете 
уровня развития общества и политической ситуации в России того времени.

Одним из ярких примеров отражения семейно-брачных отношений и 
религиозно-национальных ценностей является повесть «Суннатчи-бабай» 
(1911 г.). Главные герои данного произведения – старик Курбангали и его 
жена Гульюзум предстают перед читателем как носители лучших нравст-
венных качеств татарского народа: они трудолюбивы, чистоплотны, уважи-
тельные отношения друг - другу в семье и т.д. Описывая в деталях особен-
ности национального характера татарского народа, автор хотел показать, 
что в основе долгой и счастливой супружеской жизни лежит преемствен-
ность вековых традиций народа и исторического опыта многих поколений. 

Следующим известным произведением Исхаки написанным в этих же 
канонах является повесть «Остазбикә» («Жена муллы», 1915 г.). В повести 
на ряду с отражением классических ценностей мусульманской культуры, 
таких как семья, любовь к детям, гостеприимность и т.д. на первый план 
выдвигаются уважение к женщине-матери и преданность нации. Образ 
главной героини Сагиды создан с такой психологической глубиной, что в 
ней воплотились все гуманистические идеи самого писателя. Перед ее му-
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дростью и высоконравственными поступками преклонялся муж Вахид-хаз-
рет, олицетворяющий передовую часть татрского народа того времени.

Романтическая трагедия «Зөләйха» («Зулейха», 1912), хотя и написана 
раньше «Остазбикэ» раскрывает женщин несколько с другой стороны, во 
взаимосвязи с политикой насильственной христианизации и русификации 
татар. Ее герои и конечно же Зулейха – люди которые полны решимости 
отстоять свое человеческое достоинство, верящие в существование спра-
ведливости, добра и человечности. 

В татарской литературе того времени поднимались такие вопросы, 
как свобода и независимость женщины, ее протест против порабощения; 
свобода никаха и многоженство; равноправие женщины с мужчиной и её 
место в обществе [4, с. 128]. В произведениях Г. Исхаки же, что является 
главной особенностью его творчества, женщины в целом, выступают как 
хранительницы духовности татарского народа, татарской нации. Все они, 
так или иначе, дорожат ценностями мусульманской татарской культуры, 
стоят на страже судьбы нации, заботятся о ее сегодняшнем дне и обеспе-
чивают ее будущее. Именно такой предстают перед нами и несгибаемая Зу-
лейха, и добрая Гульюзем, и мудрая Сагида. Однако, нужно отметить, что 
несмотря на то, что образы женщин – важное художественное достижение 
творчества Г. Исхаки, они не являются исключительными персонажами. 

Г. Исхаки одним из первых в истории татарской литературы начал пи-
сать о женской эмансипации, о семейном раскрепощении. Он впервые вы-
вел на литературную арену такие неприглядные стороны жизни общества, 
как проституция, многоженство и др. Именно он создал наряду с вышеска-
занными образами как Сагида («Остазбике»), Зулейха («Зулейха») и др., не 
менее яркие образы татарских девушек и женщин, как Сагадат («Нищен-
ка»), Камар («Девушка вышивальщица»), Сорур («Плоды медресе») и др., 
которые в совокупности отражают идеал женщины, формировавшийся в 
различных слоях татарской общественности [8, с. 58].

Не осталась без внимания Г.Исхаки и тема межнациональных браков. 
В повестях «Ул әле икеләнә иде» («Он еще сомневался», 1914 г.) и «Ул әле 
өйләнмәгән иде» («Он был еще не женат», 1916 г.) он поднял эту тему. Его 
герои узнаваемы: они в поиске, они в борьбе, они пытаются выйти за рамки 
национального менталитета и религиозных установок. Автор показывает 
разные взгляды на любовь и семью, интерпретирует их то с общечелове-
ческих позиций, то с позиций христианства и ислама. Г. Исхаки сам, хотя 
и отстаивал сохранение верности религиозным нравственно-этическим 
принципам, всегда оставался сторонником обновления и переустройства 
деятельности духовенства в соответствии с требованиями нового времени. 
Выступал с критикой устаревших установок богословия и религиозных об-
рядов, требовал и искал пути избавления людей от слепого преклонения 
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религиозным пережиткам.
Одной из особенностью отражения татарской культуры в произведе-

ниях Исхаки является его отношение к татарской музыке. Известно, что на 
рубеже XIX-XX вв. татарские музыканты-любители могли демонстрировать 
свое творчество лишь в увеселительных заведениях различно рода. Увле-
чение музыкой приравнивалось к запретным действиям, что еще больше 
усугублял социальный разрыв между любителями музицирования и «благо-
пристойными» мусульманами [7, с. 48]. Накануне 1917 г. в татарской музы-
кальной культуре наметились два направления развития: развлекательное и 
просветительское. Вульгарный стиль подачи музыкального материала пре-
обладал, но все больше подвергался критике, как со стороны представите-
лей мусульманского духовенства, так и светской интеллигенции, которые 
отмечали недостаточную воспитанность певцов того времени [6, с. 109]. 

Татарская музыка и ситуация, которая сложилась вокруг нее, глубоко 
волновали деятелей культуры того времени и в том числе Гаяза Исхаки. В 
1914 году в одном из номеров татарского журнала «Мектеб» («Школа») он 
опубликовал статью, которую современники впоследствии назвали про-
граммной, «Наши национальные напевы и мелодии». В этой публикации 
он описывает значение в национальном воспитании молодежи и состоя-
ние татарской музыки, указывает причины которые привели к утрате сов-
ременной татарской музыкой своего национального лица. Он с горечью 
отмечает, что исторические музыкальные богатства, переходившие из по-
коления в поколение растеряны и с каждым днем эта утрата становится 
больше и тяжелее. Исхаки призывает татар делать всё возможное, чтобы 
музыка как самостоятельный предмет вошла в программы всех мектебов 
и медресе. «Настал срок пристально взглянуть на музыку и определить 
её место в жизни нации» - писал он. «Насколько важны уроки грамоты 
в школе, насколько важно для национального воспитания преподавание 
национальной литературы, настолько же важно и обучение националь-
ным мелодиям и напевам». Как бы не относились современники к творче-
ству Г. Исхаки, вряд ли кто сможет опровергнуть правоту этих слов.

Заключение. Гаяз Исхаки – величайший классик татарской литерату-
ры. Благодаря умению в литературных произведениях глубоко проникать 
в психологию человека, воспевать благородные идеалы, а в политических 
статьях раскрывать общественные пороки, строить новую жизнь, Г. Исхаки 
вывел татар на арену мировой цивилизации. Не забывая никогда истори-
ческие корни он сумел обогатить татарскую литературу духовными дости-
жениями европейской культуры. Величие Гаяза Исхаки в том, что он смог 
перешагнуть национальные рамки и сумел стать выразителем интересов и 
чаяния не только своей, но и всех наций, поднявшись тем самым до уровня 
мировой культуры.
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Будучи самым ярким, выдающимся основоположником новой татар-
ской литературы начала XX века, он острее всех чувствовал современные 
проблемы, глубже всех их раскрывал. Показывал тесную взаимосвязь бо-
гатых народных традиций с современностью, в смутное время играл роль 
путеводной звезды для своего народа [10, с. 173].

Труды Гаяза Исхаки остаются актуальными и в настоящее время, так 
как проблемы духовности, межнациональных отношений и культуры остро 
стояли и продолжают оставаться таковыми в любом обществе. Неоценим 
вклад Исхаки в понимание того, что духовность и нравственность общест-
ва, сохранение национальной идентичности народа зависит от каждого его 
члена, от каждого человека.
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Отражение национальной культуры в произведениях г. Исхаки
Аннотация. В статье описаны некоторые аспекты, касающиеся станов-

лению и развитию татарской национальной культуры, богатого и разно-
образного по тематике, проблематике и художественному воплощению 
творчества Гаяза Исхаки. У каждой нации живущей в такой многонаци-
ональной стране как Россия, есть свои литераторы и писатели, творчество 
которых включало их национальные литературы в мировую литературную 
сокровищницу. 

Гаяз Исхаки — деятель татарского национального движения, писатель, 
публицист, издатель и политик. Многие проблемы, которые он поднял в 
своих произведениях и сегодня актуальны не только для татарского наро-
да, но и для других народов. Великий Исхаки заботился о национальном 
возрождении вообще, он перешагнул национальные рамки, стал выразите-
лем интересов не только своей нации, смог подняться до уровня требова-
ний европейской культуры и мировой цивилизации. 

В статье показаны особенности проявления в произведениях Исхаки 
национальных проблем в контексте политической истории России; куль-
турно-цивилизационных, религиозных, семейно-брачных отношений; 
ценностей мусульманской культуры: семья, любовь к детям, уважение к 
женщине-матери, преданность нации; его отношение к татарской музыке.

Ключевые слова: произведения Г. Исхаки, национальная культура, та-
тарская литература, татарская семья, музыка, татарская женщина.
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Reflection of national culture in the works of g. Ishaki
Abstract. The article some aspects relating to the formation and devel-

opment of the Tatar national culture, rich and diverse in themes, issues and 
artistic embodiment of the creativity of Gayaz Iskhaki described. Each na-
tion living in such a multinational country as Russia has its own writers and 
writers, whose work included their national literature in the world literary 
treasury. Gayaz Iskhaki is a leader of the Tatar national movement, writer, 
publicist, publisher and politician. Many of the problems that he raised in his 
works are still relevant today not only for the Tatar people, but also for other 
peoples. The Great Iskhaki cared about national revival in general, he stepped 
over national boundaries, became a spokesman for the interests of not only 
his nation, and was able to rise to the level of the requirements of European 
culture and world civilization. 

The article shows the features of the manifestation of national problems in 
Ishaki’s works in the context of the political history of Russia; cultural-civiliza-
tional, religious, family and marriage relations; values of Muslim culture: fam-
ily, love for children, respect for women and mothers, devotion to the nation; 
his attitude to Tatar music. Key words: works of G. Ishaki, national culture, 
Tatar literature.

Key words: works of G. Ishaki, national culture, Tatar literature, Tatar fami-
ly, music, Tatar woman.
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Перевод «Дао Дэ Цзин» 
с точки зрения теории межъязыкового перевода 

и его влияние на культуру*

«Дао Дэ Цзин» представляет собой воплощение даосской философской 
мысли и является основой традиционной китайской культуры. Эта книга 
содержит более 5000 слов, посвященных философской концепции «Дао», 
которая объясняет происхождение, законы движения и развития всех ас-
пектов мира, а также обладает глубокими культурными и идеологическими 
коннотациями. «Дао Дэ Цзин» оказало огромное и долгосрочное влияние 
на идеологию и культуру китайской нации.С начала XVIII века и до насто-
ящего времени, множество китайских и западных ученых и переводчиков 
занимались переводом и распространением «Дао Дэ Цзин», позволяя его 
переводам проникать за пределы Китая и постепенно интегрировать мыс-
ли Лао-цзы в западную мысль и мировую культуру. Этот процесс внедре-
ния и адаптации «Дао Дэ Цзин» в западную среду и культуру представляет 
собой сложный и многогранный процесс взаимодействия между различ-
ными языками, культурами и философскими традициями.Переводы «Дао 
Дэ Цзин» играют важную роль в распространении и понимании китайской 
культуры и философии. Они не только передают содержание оригиналь-
ного текста, но и привносят новые интерпретации и перспективы. Это по-
зволяет западным читателям и исследователям воспринимать и усваивать 
глубокие учения «Дао Дэ Цзин» с учетом своей собственной культурной и 
интеллектуальной основы. Стремление к расширению круга аудитории и 
проникновению «Дао Дэ Цзин» в западную мысль отражает важность пе-
ревода как моста между разными культурами [1]. Он позволяет сохранить 
и распространить ценности и идеи, заложенные в оригинальном тексте, и 
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в то же время адаптировать их к потребностям и особенностям целевой 
культуры. Этот процесс перевода и адаптации способствует взаимному об-
мену и пониманию между различными культурами, способствуя развитию 
глобального диалога и обогащению мировой культурной палитры.

«Дао Дэ Цзин» состоит из двух томов, включающих в себя 81 главу. Пер-
вые 37 глав представляют собой первую часть «Дао Дэ Цзин», в то время 
как последние 44 главы составляют вторую часть. Эта книга посвящена 
глубокой философской концепции «Дао», и она использует ограниченный 
словарный запас из примерно 5000 слов для объяснения происхождения и 
существования всего сущего в мире, законов движения и развития, соци-
альных противоречий и их разрешения, и так далее. Лао-цзы представляет 
эволюцию всего сущего во Вселенной через понятие «Дао», утверждая, что 
«Дао рождает одно, одно рождает двоих, двое рождает три, а трое рожда-
ют все вещи». По мнению Лао-цзы, весь мир является живым организмом, 
возникающим из «Дао» и непрерывно проявляющимся. Это позволяет 
«Дао» занять свое место как источник Вселенной [2]. 

Лао-цзы утверждает, что «человек следует за землей, земля следует за 
небом, небо следует за Дао, а Дао следует за природой». Люди, земля и 
небеса должны стремиться к имитации естественной бездейственности 
«Дао». Человеческая природа характеризуется незнанием, отсутствием 
желаний, слабостью и неопределенностью. Лао-цзы противопоставляет-
ся стремлению к славе и богатству, а также беспокойству о своей природе. 
Он предлагает концепцию «бездействия», которая не означает пассивно-
го избегания мира и отказа от самого себя, а скорее указывает на необхо-
димость неопрометчивого действия. Это своего рода «правильное пове-
дение», проявляемое мудрым и добрым человеком, который стремится 
к гармонии с естественными законами развития и прогресса, позволяя 
природе идти своим путем.

Культура, вдохновленная Лао-цзы и его учением, обладает универсаль-
ной привлекательностью и притягивает людей, стремящихся к поиску 
истины, во всех уголках мира. Это межэпохальное и межкультурное явле-
ние, которое содействует взаимопониманию и диалогу между различными 
культурами. Культурное влияние «Дао Дэ Цзин» не только распространя-
ется на китайскую цивилизацию, но и оказывает влияние на широкий круг 
людей, вдохновляя их на исследование истины в своих собственных кон-
текстах и обогащая мировую культурную палитру.

1. Обзор истории переводов «Дао Дэ Цзин»
«Дао Дэ Цзин», созданный в Китае, обладает идеями, принадлежащи-

ми всему миру. Эта книга имеет множество переводов и занимает второе 
место после Библии по числу переводов на разные языки. Идеи Лао-цзы и 
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культура, связанная с «Дао Дэ Цзин», оказали значительное влияние на за-
падные страны. На данный момент «Дао Дэ Цзин» переведен на 28 языков 
и существует более 1100 версий, включая 182 английских перевода. Многие 
видят в этом решение западных религиозных, философских и социальных 
проблем [3].

Историю перевода «Дао Дэ Цзин» можно условно разделить на пери-
од зарождения, период процветания и период зрелости. XVIII-XIX века 
можно считать периодом зарождения перевода «Дао Дэ Цзин». В этот пе-
риод переводы в основном делались западными миссионерами. Многие 
ученые стремились интерпретировать «Дао Дэ Цзин» на основе западных 
христианских учений, поэтому их переводы в этот период были «Это пе-
ревод западного культуроцентризма». С начала 20 века перевод «Дао Дэ 
Цзин» вступил в период расцвета. Крещение двух мировых войн посте-
пенно усугубляло кризис западного общества.Многие ученые надеялись 
использовать естественную гармонию и сознание бездействия в культуре 
Лаоцзы для исцеления страданий народа и спасения западного общества.
Поэтому в этот период западные переводчики больше внимания уделя-
ли «Дао Дэ Цзин», перевод показал явный утилитаризм, и мы старались 
изо всех сил, чтобы он отвечал потребностям Запада того времени. Ко-
нец 1970-х годов по настоящее время можно рассматривать как зрелый 
период перевода «Дао Дэ Цзин».С учетом все более диверсифицирован-
ной тенденции развития мировой культуры западный мир начал обра-
щать внимание на религиозные и культурные ценности несет сам «Дао 
Дэ Цзин». Многие переводчики сознательно поместили «Дао Дэ Цзин» в 
местный китайский контекст в процессе перевода и внедрения и стреми-
лись перевести и представить культуру Лаоцзы на Западе в ее оригиналь-
ном виде.

Исследуя историю перевода «Дао Дэ Цзин», мы можем обнаружить, что 
процесс его перевода и внедрения представляет собой фактически историю 
философской интерпретации.Каждый переводчик пытается донести до чи-
тателей свое понимание «Дао Дэ Цзин» . Однако «Дао можно объяснить, 
но это не Дао; имена можно назвать, но они не названы». Многие ученые 
думают, что они уловили его внутреннюю философию, поэтому они вопло-
щают его в письменные выражения. Таким образом, мысль Лао-цзы сразу 
же теряет свое богатое содержание, то есть теряет постоянство. В этом бес-
смертное очарование «Дао Дэ Цзин», подобно яркой звезде в философских 
трудах, постоянно излучающей свет мудрости, заставляющей многих уче-
ных в стране и за рубежом бесконечно наслаждаться ею [5].

 История перевода «Дао Дэ Цзин» в России. История перевода «Дао Дэ 
Цзин» в России имеет свои особенности и отражает взаимодействие меж-
ду китайской философией и русской культурой. Первый русский перевод 
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«Дао Дэ Цзин» был выполнен в конце XIX века и стал одним из первых 
шагов в осмыслении исторического и философского наследия Китая. Этот 
перевод, хотя и не был совершенным, открыл двери для дальнейших иссле-
дований и понимания «Дао Дэ Цзин» в России. В XX веке русские переводы 
«Дао Дэ Цзин» стали более систематическими и основывались на глубоком 
изучении китайской философии и культуры. Одним из наиболее известных 
переводчиков «Дао Дэ Цзин» в России является Борис Гребенщиков, кото-
рый внес значительный вклад в распространение и понимание этой книги 
среди русскоязычной аудитории. Современные русские переводы «Дао Дэ 
Цзин» продолжают развиваться и углубляться благодаря современным ис-
следованиям и переводческим подходам. Они стремятся передать не толь-
ко философию «Дао Дэ Цзин», но и его эстетические и культурные аспекты, 
чтобы представить полное понимание и ценность этой книги в российском 
контексте. История перевода «Дао Дэ Цзин» в России является частью бо-
лее широкого процесса взаимного обмена культурами и философскими 
идеями между Китаем и Россией. Она позволяет русским читателям погру-
зиться в мудрость и философию Лао-цзы, расширить свое понимание мира 
и обогатить свою культурную палитру.

2. Влияние зарубежного перевода «Дао Дэ Цзин» на культуру.
Влияние иностранного перевода «Дао Дэ Цзин» на культуру пред-

ставляет собой существенный фактор, проявляющийся через механизмы 
культурной коммуникации. Перевод играет важную роль в распростра-
нении культуры, и «Дао Дэ Цзин» постепенно расширяет свое культур-
ное влияние по всему миру благодаря переводу на иностранные языки. 
В начале этого процесса западные переводчики, такие как миссионеры и 
китаеведы, стали первыми, кто ознакомился с культурой «Дао Дэ Цзин». 
Затем западная интеллигенция, включая мыслителей, таких как Ницше и 
Толстой, а также ученых, вроде Джозефа Нидэма и Эйнштейна, оценили 
высоко «Дао Дэ Цзин». Политики также стали мощными агентами рас-
пространения «Дао Дэ Цзин». Например, в своей инаугурационной речи 
21 июня 2011 года генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций Пан Ги Мун процитировал слова Лао Цзы, чтобы подчеркнуть важ-
ность гармонии и мудрости в действиях [4].

История перевода «Дао Дэ Цзин» также может быть рассмотрена как 
история подъемов и падений китайской культурной «мягкой силы». В пе-
риод поздней Мин и начала династии Цин, когда китайская культура нахо-
дилась в упадке, перевод и адаптация «Дао Дэ Цзин» в основном осущест-
влялись европейцами с религиозной ориентацией, которые стремились 
найти соответствие с западным христианством [6]. Эти западные перево-
ды, основанные на культурном превосходстве, больше отражали мягкую 
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силу западной культуры. В 1920-1970-е годы наступил второй пик перевода 
и адаптации «Дао Дэ Цзин». В это время, после двух мировых войн, как 
Восток, так и Запад начали переосмысливать превосходство западной куль-
туры, и ценность восточной культуры начала получать признание. В этом 
контексте переводчики надеялись использовать мудрость «Дао Дэ Цзин» 
для спасения западной цивилизации, поэтому они переводили его как важ-
ный культурный ресурс. Многие переводы включали интерпретации куль-
туры Лао-цзы, чтобы создать симбиоз китайской и западной культуры [7]. 
Однако в этом случае ученые стремились использовать культуру Лао-цзы 
для решения западных проблем, а не для распространения традиционных 
китайских идей среди населения. С 1970-х годов мировая культура стала 
все более разнообразной, и китайская культура получила усиленное внима-
ние. В этот период многие переводчики «Дао Дэ Цзин» стали искать истоки 
и представлять китайскую цивилизацию и исторические факты через пере-
вод. Количество китайских ученых, изучающих перевод «Дао Дэ Цзин», 
также продолжало расти, что способствовало распространению культуры 
Лао-цзы. В этом контексте возникают новые возможности для углубления 
распространения культуры Лао-цзы и увеличения ее культурного влияния 
на западный мир.

Вывод
Мировая интеграция и культурное взаимодействие приводят к посте-

пенному объединению разнообразных культур в обществе. Распростране-
ние и обмен культурой играют ключевую роль в преодолении разногласий 
и достижении глобального согласия. Поэтому актуальной задачей является 
продвижение традиционной китайской культуры и глобальное распро-
странение мудрости китайского народа. Лао-цзы, как представитель ки-
тайской культуры, принадлежит всему мировому сообществу. Перевод и 
адаптация «Дао Дэ Цзин» на Западе способствовали широкому распростра-
нению даосской культуры по всему миру. В данной статье рассматривает-
ся история переводов «Дао Дэ Цзин» и обсуждается глобальное влияние 
культуры Лао-цзы в западном мире. Это позволяет продвигать китайскую 
культуру на международной арене.
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Перевод «Дао Дэ Цзин» с точки зрения теории 
межъязыкового перевода и его влияние на культуру

Аннотация. При изучении перевода «Дао Дэ Цзин»и его культурно-
го влияния, теория межъязыкового перевода предоставляет значимую 
перспективу и базу. В качестве китайской классики, которая имеет наи-
большее количество переводов в западном мире, «Дао Дэ Цзин» оказы-
вает глубокое и далеко идущее влияние на китайскую культуру, а также 
на мировую культуру в целом. Ученые различных эпох и культур интер-
претировали его и создали множество переводных текстов с различны-
ми точками зрения. Несомненно, перевод и внедрение «Дао Дэ Цзин» на 
Западе способствовали широкому распространению китайской даосской 
культуры по всему миру. Таким образом, исследование истории перевода 
«Дао Дэ Цзин»и изучение культурного влияния его перевода и распро-
странения может стать отправной точкой для исследований по переводу 
и внедрению других китайских классических произведений, а также спо-
собствовать всестороннему продвижению китайской культуры во всем 
мире. Перспектива теории межъязыкового перевода помогает понять 
влияние переведенных текстов, принадлежащих к различным культурам, 
на культурное общение, а также позволяет учитывать характеристики ис-
ходной языковой культуры в процессе перевода, одновременно адаптиру-
ясь к целевой языковой культуре для достижения цели точной передачи 
содержания оригинального текста.

Ключевые слова: «Дао Дэ Цзин», перевод, культурное влияние.
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Abstract. When studying the translation of the Tao Te Ching and its cultural 

influence, the theory of interlingual translation provides a significant perspective 
and framework. As the Chinese classic with the most translations in the Western 
world, the Tao Te Ching has had a profound and far-reaching influence on Chi-
nese culture as well as world culture at large. Scholars from different eras and cul-
tures have interpreted it and created many translated texts with different points 
of view. Undoubtedly, the translation and implementation of the Tao Te Ching 
in the West contributed to the widespread dissemination of Chinese Taoist cul-
ture throughout the world. Therefore, researching the translation history of the 
Tao Te Ching and exploring the cultural impact of its translation and dissemina-
tion can become a starting point for research on the translation and introduction 
of other Chinese classics, and also contribute to the comprehensive promotion of 
Chinese culture throughout the world. The perspective of interlingual translation 
theory helps to understand the impact of translated texts belonging to different 
cultures on cultural communication, and also allows the characteristics of the 
source language culture to be taken into account in the translation process while 
adapting to the target language culture to achieve the goal of accurately convey-
ing the content of the original text.

Key words: “Tao Te Ching”, translation, cultural influence.
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Модальные слова 
как средства выражения действительной 

модальности в башкирском языке*

Проблема модальности относится к числу сложных вопросов лин-
гвистики. В языкознания существуют самые различные точки зрения 
на сущность категории модальности. Основные проблемы модальности 
исследованы в трудах В.В. Виноградова, А.Н. Кононова, Т.П. Ломтева, 
Г.А. Золотовой, В.З. Панфилова, И.П. Распопова, Н.Г. Агазаде, Ф.Р. Зей-
наловой, М.З. Закиева, Д.Г. Тумашевой, Н.К. Дмитриева, Дж.Г. Киекбаева, 
М.В. Зайнуллина и т.д.

В семантическом плане модальность подразделяется на 2 семантиче-
ских типа: 1) модальность действительности или реальности (М.В. Зайнул-
лин называет индикативной модальностью [3, с. 31]; 2) модальность недей-
ствительности или нереальности. 

Модальность действительности или реальности показывает, “что содер-
жание предложения с точки зрения говорящего лица соответствует объ-
ективной” [3, с. 32]. По мнению Е.Н.Коркиной “средства выражения этого 
типа модальности отражают “истинные связи и явления окружающей объ-
ективной реальности” [6, с. 32]. 

В современном башкирском языке модальные значения выражаются 
формами наклонения глагола, но могут реализоваться и при помощи дру-
гих средств. В башкирском языке одним из средств выражения действи-
тельной модальности являются модальные слова.

Модальные слова, как лексико-грамматические средства выражения 
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модальности, взаимодействуют с грамматическими способами передачи 
модальных значений. Они усиливают или ослабляют модальное содержа-
ние предложения, иногда видоизменяют модальность высказывания. 

В башкирском языке достаточно много модальных слов, которые в со-
четании с формами изъявительного наклонения выражают различные от-
тенки категоричности, достоверности и т.п. Модальные слова эйе (да), бар 
(есть), һис һүҙһеҙ (безусловно), яҡшы (ладно, хорошо), ярар, ярай (ладно, 
хорошо), әлбиттә (конечно, несомненно, безусловно, обязательно, раз-
умеется), ысынлап, ысынлап та, ысындан, ысындан да (действительно, на 
самом деле), дөрөҫ (верно, истинно, подлинно, действительно), билдәле 
(конечно, известно, естественно), һис шикһеҙ (несомненно, конечно же) 
выражают твёрдую уверенность говорящего в реальности и достоверности 
событий и действий, о которых идёт речь в предложении. Рассмотрим не-
которые из них:

1. Модальное слово эйе (да) употребляется для выражения согласия, 
подтверждения, утверждения. Обычно располагается в начале предложе-
ния. Примеры: Эйе, Нәсимә Хәмитовна, Ринаттың бер ниндәй ҙә ғәйебе 
юҡ. – Да, Насима Хамитовна, Ринат не виновен (Р. Байбулатов). – Эйе, ми-
неке, – тине Ҡаҙнабаев, баш тартыу ахмаҡлыҡ икәнлекте аңлап. – Да, моё, 
– сказал Казнабаев, поняв, что отказаться бессмысленно (Д. Буляков).

Эйе часто употребляется в сочетании со словами бит (ведь), лабаһа, 
шул (конечно). Примеры: Эйе шул. Эйе, дөрөҫ. Сәлих, аҙ ғына башын 
күтәреп, ҡолаҡ һалды: эйе, кешеләр, ирҙәр тауышы. – Да. Да, правда. Салих, 
приподняв голову прислушался: да, кто-то есть, мужской голос (С. Агиш). 
Ҡайһылай йәтеш кенә булды, эйе бит, атай. – Как хорошо получилось, так 
ведь, отец (Ж. Киекбаев). Эйе ләһә, ярай, шул һөнәре бар – балыҡсы. – Ко-
нечно, хорошо что у него своё ремесло есть – рыбак (Г. Якупова).

2. Как отмечает М.В.Зайнуллин “модальное слово бар (есть), как и мо-
дальное слово юҡ, выделяется среди других модальных слов своей исклю-
чительной полисемантичностью и полифункциональностью” [3, с. 41].

В функции самостоятельного сказуемого бар сообщает о наличии или 
присутствии каких-либо предметов и явлений действительности. На-
пример: Баш ҡалала элекке таныштарым бар ҙа, тик уларға нисек барып 
инәһең? – В городе есть старые знакомые, но как к ним заявишься? Ауыл-
ды дүрт социаль объект: мәктәп, китапхана, фельдшер-акушерлыҡ пункты, 
ауыл мәҙәниәт йорто бар. – В деревне есть четыре социальных объекта: 
школа, библиотека, фелдьшерско-акушерский пункт, дом культуры. Чесно-
ковка ауылында мәктәп бар, әммә ул ни бары 200 урынлыҡ ҡына. – В Чес-
ноковке есть школа, но только на 200 мест. Ай булмаһа, йондоҙ бар. – Если 
солнца нет, то звёзды будут светить.

Также может функционировать как нечленимое слово-предложение:
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– Ауыл яғына ҡайтыусылар бармы?
– Бар.
– В сторону деревни кто-нибудь есть?
– Есть.
– Класығыҙҙа тик “бишле”гә уҡыусылар бармы?
– Бар.
– В классе есть отличники?
– Есть.
Данное слово часто встречается в составе сложного сказуемого и выра-

жает различные модальные значения:
1) в сочетании с причастием на -ған, -гән, -ҡан, -кән выражает подтвер-

ждение совершения каких-либо определенных действий. Примеры: Эйе, 
уҡығаным да, ишеткәнем дә бар. – Да, и читала, и слышала. Фәриҙәнең опе-
ра театрына барғаны бар. – Фарида посещала оперный театр. Был һүрәтте 
барыбыҙ ҙа күргәнебеҙ бар. – Эту картину мы все видели;

2) в сочетании с причастием -аһы, -әһе, -йһы, -йһе выражает значе-
ние долженстования и необходимости, например: Был осорҙа сыйырсыҡ 
һайрауынан туҡтап тора, сөнки уларҙың балаларын ашатаһы бар. – В это 
время скворцы не поют, им нужно кормить своих птенцов. Эш бөтмәгән 
әле – күршеһе Заһиҙулланы күрәһе бар. – Ещё дела есть: надо увидеть сво-
его соседа Загидуллу (С. Шарафутдинова). Дизайн өҫтөндә лә эшләйһе бар. 
– Надо ещё поработать над дизайном.

Часто такая конструкция употребляется со словами бит, әле, шул: Миңә 
бер йыл уҡыйһы бар бит. – Мне же еще один год учиться. Тағы ла бер йыл 
уҡыйһы бар әле. – Мне ещё один год надо учиться. Тағы ла бер йыл уҡыйһы 
бар шул. – Мне ещё один год учиться надо, к сожалению.

3. Модальные слова билдәле (конечно, известно, естественно), әлбиттә 
(конечно, несомненно, безусловно, обязательно, разумеется), выражают 
подтверждение истинности и ложности, достоверности и недостоверно-
сти, реальности и нереальности событий: Шаярып әйттем, ғәфү итегеҙ, 
халыҡ байрамы, әлбиттә. – Извините, я пошутил, разумеется, народный 
праздник... Әлбиттә, халыҡ бик ҡәнәғәт. – Конечно, народ очень доволен. 
Билдәле, был кеше унан үс алырға булып китә. – Естественно, этот человек 
решил ему отомстить (Э. Кейеккужина). Тәү сиратта, әлбиттә, Себер һәм 
Алыҫ Көнсығыш, – тип билдәләне Владимир Путин. – В первую очередь, 
конечно, Сибирь и Дальний Восток, – подчеркнул Владимир Путин.

4. Модальное слово дөрөҫ (подлинно, действительно, верно, истинно) 
используется для подвтерждения правдивости, истинности сообщаемой 
мысли. Примеры: Дөрөҫ, ул ныҡ тырыш кеше. – Действительно, он очень 
старательный человек. Дөрөҫ, бөгөн көнө буйы ямғыр яуа. – Действитель-
но, сегодня целый день идет дождь.
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Как видно из примеров, в башкирском языке данное модальное слово в 
основном употребляется в начале предложения. 

В редких случаях, в основном в диалогах дөрөҫ может употребляться в 
функции слова-предложения:

– Летчик оса. Дөрөҫмө?
– Дөрөҫ.
В башкирском языке данное слово часто употребляется с другим от-

рицательным словом түгел: Был дөрөҫ түгел. – Это не правильно. Дөрөҫ 
түгел, – тине Ваня. – Неправда, – сказал Ваня.

5. Модальные слова ысындан, ысындан да, ысынлап, ысынлап та (на са-
мом деле, действительно) уоптребляются когда необходимо подчеркнуть 
бесспорность наличия фактов, явлений, о которых сообщается в предложе-
нии. Примеры: Мәктәп, ысынлап та, спорт менән шөғөлләнеү өсөн яҡшы 
йыһазландырылған – бер нисә майҙансыҡ, футбол майҙаны. – Действитель-
но, школа прекрасно оснащена для занятий спортом – несколько площадок, 
футбольное поле. Ысынлап, ны-ыҡ-ны-ыҡ уйнағыһы килде. Бала саҡтағы 
кеүек онотолоп, бирелеп. – Так ей захотелось поиграть с ними, забыв обо 
всем на свете, как в детстве. Тимәк, улар, ысындан да, минең яҡташтарым. 
– Значит, они и вправду были мои земляки.

6. Модальные слова һис шикһеҙ (несомненно, конечно же), һис һүҙһеҙ 
(безусловно) выражают лексическую оценку высказывания, реальность 
сообщаемого. Например: Беҙҙең өсөн, һис шикһеҙ, рейтингтағы урын иң 
мөһиме түгел. – Конечно же, для нас главное – не место в рейтинге. Беҙ, һис 
шикһеҙ, ошо йүнәлеште үҫтерәсәкбеҙ. – Мы, безусловно, будем продвигать 
это направление. Һис шикһеҙ, һеҙҙең илегеҙҙәге ит-һөт, тоҡомло малсылыҡ 
йүнәлештәре үҫешенең тәжрибәһе ҡыҙыҡһыныу уята. – Безусловно, ин-
тересен опыт развития мясомолочного направления, племенного живот-
новодства, который осуществляется в вашей стране. Һис һүҙһеҙ, уҡып 
сығырға кәрәк хатты... – Непременно прочти все письмо. Һис һүҙһеҙ, тер-
минология менән бәйле ҡытыршылыҡтар бар, ҡайһы бер һүҙҙәрҙе әйтеүе 
ауыр. – Безусловно, есть некоторые моменты, связанные с терминологией, 
некоторые слова тяжело произнести.

Для выражения значения отрицания в башкирском языке используют-
ся следующие модальные слова:

1. Модальное слово юҡ выражает общее отрицание и несогласие с чем-
либо, в предложении часто принимает препозитивное положение. Напри-
мер: Юҡ, мин ике туған ҡустымды күрергә килдем. – Нет, я приехал чтобы 
повидаться с двоюродным братом (Н.  Мусин). Юҡ, мин Сибай ҡалаһын 
шул тиклем яраттым. – Нет, я полюбил город Сибай (К. Усманова). Юҡ, ул 
быға ҡырҡа ҡаршы. – Нет, он категорический против (Н. Мусин). 

Для усиления несогласия и возражения часто данное модальное слово 
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повторяется: “Юҡ, юҡ, балаларымды бирмәйем!” – тип ҡырталашты рай-
ондан килгән комиссия ағзаларына. – “Нет, нет, детей не отдам!” – упорно 
сопротивлялся членам районной комиссии (М. Киреева). – Юҡ, юҡ! – тип 
баш һелкте Заһира, тиҙ генә ҡулъяулығы менән күҙҙәрен һөртөп алды. – 
Нет, нет! – помотала головой Загира, быстро промокнув глаза платочком 
(Г. Якупова). Хафаланма! Юҡ, юҡ, яфаланма! – Не беспокойся! Нет, нет, не 
мучайся! (З. Ханнанова).

Типичной синтаксической функцией юҡ является выполнение роли са-
мостоятельного сказуемого, в качестве примера можно привести следую-
щие пословицы и поговорки: Хеҙмәте юҡтың хөрмәте юҡ. – досл. У кого 
нет работы, того не уважают. Эше юҡтың ашы юҡ. – У кого нет работы, 
у того нет еды. Бала бар ерҙә батша юҡ. – досл. Где есть ребёнок, там нет 
царя. Ағасһыҙ урман юҡ, нужаһыҙ донъя юҡ. – досл. Нет леса без деревьев, 
нет жизни без проблем. Атым юҡ аранда, ҡайғым юҡ буранда. – досл. Нет 
лошади в хлеву, нет проблем во время бурана.

Также модальное слово юҡ может употребляться как нечленимое пред-
ложение. Например: 

– Бөгөн дәрестә бөтәһе лә бармы?
– Юҡ.
– Сегодня на уроке все присутствуют?
– Нет.
В башкирском языке данное слово часто употребляется с другим отри-

цательным словом түгел и юҡ түгел выражает наличие предмета или явле-
ния, т.е. становится синонимом модального слова бар. Примеры: Ундайҙар 
һирәк, әммә бөтөнләй үк юҡ түгел. – Таких, разумеется, мало, но они, все 
же, бывают. Мәғариф өлкәһендә лә уңыштарыбыҙ юҡ түгел. – Имеются 
успехи и в области народного просвещения. Беҙҙә лә йөрәкле батырҙар юҡ 
түгел. – И у нас тоже есть смелые батыры.

2. Модальное слово түгел употребляется для отрицания того, о чем 
говорится в предложении, и оно в основном встречается в составе слож-
ного сказуемого. Примеры: Сеймал ѳсѳн алыҫ йѳрѳйһѳ түгел, ҡарағай 
урманы ауыл янында уҡ шаулап тора. – За сырьём далеко ездить не надо 
– сосновый лес шумит сразу за деревней. Һәр хәлдә, ташлап китергә 
түгел. – По крайней мере, не надо бросать. Эшкә бараһы түгел, сирек 
башлайһы түгел. – Не надо идти на работу, не надо начинать четверть 
учебного года.

Также употребляется в составе именного сказуемого с отрицательным 
значением: Ҡабалан эшләйһе эш түгел бит. – Не надо же спешно выпол-
нять эту работу. Юҡ, ул хат түгел, ул китап уҡый. – Нет, он читает книгу, а 
не письмо. Ҡәнәғәт түгелһең икән – үҙ һүҙеңде әйт, тәнҡитлә, фекер алыш. 
– Если ты недоволен – высказывайся, критикуй, обсуждай.
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В редких случаях, в основном в диалогах түгел может употребляться в 
функции слова-предложения:

– Бөгөн дүшәмбе түгелме һуң?
– Түгел.
Таким образом, в башкирском языке модальные слова являются одним 

из средств выражения действительной модальности. Рассматриваемые мо-
дальные слова эйе (да), бар (есть), дөрөҫ (подлинно, действительно, верно, 
истинно), билдәле (конечно, известно, естественно), һис шикһеҙ (несом-
ненно, конечно же), һис һүҙһеҙ (безусловно), әлбиттә (безусловно, обяза-
тельно, разумеется, конечно, несомненно), ысынлап, ысынлап та, ысындан, 
ысындан да (действительно, на самом деле), яҡшы (ладно, хорошо), ярар, 
ярай (ладно, хорошо) выражают твердую уверенность говорящего в реаль-
ности и достоверности или нереальности и недостоверности событий и 
действий, о которых идет речь в предложении. 
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Модальные слова как средства выражения 
действительной модальности в башкирском языке

Аннотация. Постоянный интерес языковедов к изучению модальности 
обусловлен тем, что модальность является одной из центральных катего-
рий языкознания, категорией, выражающей отношение говорящего к со-
держанию высказывания и отношение содержания высказывания к дей-
ствительности. Способы и средства выражения категории модальности в 
различных языках весьма многочисленны и разнообразны.

В современном башкирском языке модальные значения выражаются 
формами наклонения глагола, но могут реализоваться и при помощи дру-
гих средств. В башкирском языке одним из средств выражения действи-
тельной модальности являются модальные слова. Модальные слова, как 
лексико-грамматические средства выражения модальности, усиливают или 
ослабляют модальное содержание предложения, иногда видоизменяют мо-
дальность высказывания. 

Ключевые слова: башкирский язык, модальность, действительная мо-
дальность, модальные слова.
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Modal words as means of expression 
the actual modality in the bashkir language

Abstract. The constant interest of linguists in the study of modality is 
due to the fact that modality is one of the central categories of linguistics, a 
category expressing the speaker’s attitude to the content of the utterance and 
the relation of the content of the utterance to reality. The ways and means of 
expressing the category of modality in various languages are very numerous 
and diverse.

In the modern Bashkir language, modal meanings are expressed by the 
forms of the verb mood, but they can also be realized by other means. In the 
Bashkir language, modal words are one of the means of expressing real mo-
dality. Modal words, as lexical and grammatical means of expressing modali-
ty, strengthen or weaken the modal content of a sentence, sometimes modify 
the modality of an utterance. 

Key words: Bashkir language, modality, real modality, modal words.
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Типовые значения несогласованных 
определений и средства их выражения 

в современном русском языке*

Современный русский язык является интересным и многогранным 
явлением, которое постоянно изменяется, анализируется, изучается как 
российскими, так и зарубежными студентами, слушателями, учеными. В 
настоящее время русский язык востребован, и в скором будущем займет 
одно из лидирующих мест в международной коммуникации различного 
уровня. Данный язык очень сложен, в особенности, для иностранцев, по 
причине разветвленной системы падежей существительных, глагольных 
спряжений, широкого спектра предлогов, наречий, причастий и деепри-
частий [1]. 

Синтаксис русского языка представляет определенные сложности в 
силу свободного, нефиксированного порядка слов, разветвленной системы 
определений, тема-рематическими особенностями. Особую сложность для 
иностранных обучающихся представляют несогласованные определения, 
которые очень часто непонятны ни в контексте структуры, ни в плане зна-
чения. Существует настоятельная необходимость в интерпретации указан-
ных сложных языковых явлений, что и будет рассмотрено в данной статье.

 Для более качественного и эффективного академического процесса в 
части обучения иностранных слушателей мы посчитали важным рассмо-
треть и систематизировать именно несогласованные определения, которые 
представлены в данной работе максимально просто и понятно, чтобы ино-
странцы могли беспрепятственно использовать их в речи. 

Определение представляет собой второстепенный член предложения, 
который обозначает признак предмета и отвечает на вопросы Какой? Ко-
торый? Чей? В большинстве случаев определение связано со словом, имею-
щим предметное значение, например, существительное или местоимение. 
Это слово называется определяемым и может быть соединено с опреде-
лением посредством согласования, управления и примыкания [2]. Согла-
сование как прием связывает согласованные определения, а управление и 
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примыкание предусматривают наличие несогласованных определений, ко-
торые и являются предметом рассмотрения в данной работе.

Несогласованные определения не сочетаются с определяемым словом 
в роде, числе и падеже, они представляют особый пласт. В большинстве 
случаев они следуют за определяемым словом, но не предшествуют ему. С 
главным словом они связаны подчинительной связью управления, реже 
примыканием. Управление представляет собой вид подчинительной связи, 
при котором зависимое слово стоит в определенном падеже с предлогом 
или без него, например, ректор университета, диплом с отличием. При-
мыкание предусматривает вид подчинительной связи, при которой глав-
ное и второстепенное слово связаны по смыслу и интонационно друг с дру-
гом, например, время управлять, желание учиться и прочие. 

В предложениях несогласованные определения могут быть выражены 
существительными в косвенных падежах с предлогами или без них, при-
тяжательными местоимениями, прилагательными в сравнительной степе-
ни, наречиями в значении направления, способа действия или его качества, 
инфинитивами [3]. Например, мать студента, в ее представлении, интел-
лект повыше твоего, автомобиль слева, время помогать ближнему. 

Несогласованные определения могут быть обособленными и прида-
вать предложению добавочное значение, стоять за собственным существи-
тельным, могут относиться к личному местоимению, а также стоять после 
согласованного определения и вместе с ним быть однородными членами 
предложения. 

Рассмотрим несогласованные определения более подробно с примера-
ми, которые могут быть использованы иностранцами для более качествен-
ного восприятия материала. 

Итак, несогласованные определения могут быть выражены следующи-
ми единицами. 

Во-первых, это могут быть существительные без предлогов в родитель-
ном и творительном падежах, а также с предлогами во всех косвенных па-
дежах. Например, телефон отца, борода клинышком, работа барменом, 
сказка о рыбаке и рыбке, платье с принтом. Отметим, что несогласованные 
определения, выраженные именем существительным в творительном па-
деже без предлога, означают признак, устанавливаемый путем сравнения с 
предметом, например, шляпа котелком, нос картошкой, губки бантиком. 

Во-вторых, несогласованные определения могут быть личными местои-
мениями в родительном падеже со значением чей? Например, в его понима-
нии, в их восприятии. Такие определения могут означать принадлежность, 
если употребляются без предлога, например, лицо друга, сестра жены. Так-
же отметим, что указанные определения могут выражать отношение к кол-
лективу, предприятию и так далее, например, работница ткацкой фабри-
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ки, сотрудник Московского метрополитена. Кроме того, несогласованное 
определение в указанном контексте может выражать производителя дей-
ствия [4], например, лязг зубов, звук топора, шум колес. Наряду с этими ха-
рактеристиками стоит отметить, что несогласованное определение может 
выражать признак по его носителю, например, темнота леса, суета горо-
да. Такое определение может выражать часть от целого, например, колесо 
автомобиля, ручка двери, крышка кастрюли. 

В-третьих, несогласованное определение может быть выражено срав-
нительной степенью прилагательных, например, ситуация интереснее 
той, телефона, дороже чем у него, нет ни у кого. Указанный признак 
определения подчеркивает наличие качества у одного предмета больше 
или меньше, чем у другого, например, Девушки, красивее и умнее этой, в 
свете не сыскать. 

В-четвертых, несогласованное определение может быть и наречием [5], 
например, занятие вживую, яйца всмятку, душа нараспашку. Такие опре-
деления могут раскрывать признак качества, направления, времени, спосо-
ба действия, например, глаза навыкате, дом слева, еда на вынос. 

В-пятых, несогласованным определением может быть и инфинитив, на-
пример, цель учиться хорошо, работа зарабатывать деньги, задание по-
говорить со студентами. В данном контексте такие определения употре-
бляются с абстрактными именами существительными либо словами идея, 
работа, задание, желание и другими, например, его идея поехать в Москву, 
наше желание приобрести этот автомобиль, ее задача познакомиться с 
указанным человеком и прочие. 

В-шестых, несогласованные определения могут быть выражены фразе-
ологическими сочетаниями, например, Делить шкуру неубитого медведя, 
любовь до гроба, человек в футляре, дочь Альбиона.

В-седьмых, несогласованные определения могут быть выражены 
синтаксически нечленимыми словосочетаниями [6], которые наиболее 
часто выражаются существительным в родительном падеже с согласо-
ванным с ним количественным числительным, существительным с при-
лагательным в творительном падеже, например, девушка с голубыми, 
бездонными глазами, человек с ямочками на щеках, мальчик лет десяти, 
пенсионер лет сорока.

Следует также отметить, что несогласованные определения – существи-
тельные с предлогом могут выражать различные признаки. 

Во-первых, это признак по материалу [7], например, скатерть из пару-
сины, столовый прибор из качественного серебра. 

Во-вторых, это может быть признак по наличию у предмета какой-либо 
характеристики, черты, например, парень в кепочке, человек в футляре, от-
вет со сталью в голосе. 



39 Philological sciences, linguistics

В-третьих, это признак, который характеризует предмет в простран-
стве, например, стул напротив двери, кровать у окна, магазин у дома. 

В-четвертых, это признак, который описывает предмет с позиции его 
содержания, например, виски со льдом, характер с норовом, вода с газом.

В-пятых, ограничительный признак предмета в чем-либо, например, во-
дитель на квадроцикле, охотник за головами, работа с компьютером. 

В-шестых, это признак, указывающий на назначение предмета [8], на-
пример, водитель для Веры, книга для слабовидящих, разговор для особо 
одаренных. 

Несогласованные определения очень часто имеют определительные 
значения с оттенками других значений. Это, как правило, предложно-
именные словосочетания и наречия, сложная природа которых объясняет-
ся их лексико-морфологической структурой. 

Отметим, что предложно-именные сочетания в определительной функ-
ции могут осложняться пространственными, временными и объектны-
ми обстоятельственными значениями [9], например, комната с видом на 
Красную площадь, привычка с юности, человек с подзорной трубой. 

Определения, выраженные наречиями, также могут быть осложнены 
функционально. Они могут отражать определительно-пространственные и 
определительно-временные значения, например, вид снизу, проекция сбоку, 
лов зимой, душа нараспашку. 

Также подчеркнем, что в современном русском языке в качестве несо-
гласованного определения используются имена существительные в имени-
тельном падеже, что характерно для публицистики, например, проблема 
учитель – ученик, перелет Москва – Манчестер, сообщение Ростов – Мо-
сква, маршрут Астрахань – Курск.

Таким образом, мы уверены, что при пояснении системы несогласо-
ванных определений иностранным студентам или школьникам важно 
привести в систему данный пласт языка, пояснить их значения и структу-
ру. Особо отметим использование примеров в устной и письменной речи, 
важность фразеологических сочетаний и сращений, которые также долж-
ны быть должным образом пояснены иностранному обучающемуся [10]. 
Также подчеркнем особое значение параллелей в русском и иностранном 
языках, выявление общих и частных характеристик, построение диалогов 
и написание мини-сочинений, рассуждений с опорой на литературные 
произведения. Именно в таком ключе в части пояснений и закреплений 
результат усвоения несогласованных определений иностранными слу-
шателями будет максимально высоким, именно систематизация и анализ 
данных единиц позволит эффективно овладеть указанным синтаксиче-
ским материалом. 
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Типовые значения несогласованных определений 
и средства их выражения в современном русском языке

Аннотация. Вопросы изучения русского языка становятся все более 
актуальными для иностранных слушателей и студентов, так как значи-
мость русского языка как иностранного возрастает с развитием и укре-
плением российской экономики и изменением статуса Российской Фе-
дерации на международном уровне. Влияние России на международное 
сообщество усиливается, связи с государствами налаживаются и превра-
щаются в качественное долгосрочное сотрудничество. В связи с этим осо-
бенности русского языка требуют освещения, изучения, пояснения и фо-
куса, так как он значительно отличается, например, от китайского языка 
и других, имеет непростую структуру, разветвленную систему падежей, 
склонений и спряжений, а также специфичность определенных членов 
предложения, в том числе, определений, которые могут быть согласован-
ными и несогласованными. 

Актуальность данной работы состоит в настоятельной необходимости 
более тщательного рассмотрения русских несогласованных определений, 
способов их реализации в современном русском языке в силу значительно-
го отличия от определений такого плана в других языках и определенными 
сложностями с их восприятием и пониманием. 

Предметом исследования является русский язык как иностранный.
Объектом работы выступают несогласованные определения и способы 

их выражения в русском языке. 
Новизна работы заключается в ряде рекомендаций, разработанных для 

изучения указанного члена предложения именно в контексте иностранных 
обучающихся.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования указанных рекомендаций в академическом процессе при 
изучении русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: определения, согласованность, несогласованность, 
особенности, способ выражения, лингвистический контент, развитие, вос-
приятие, значимость.
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Typical meanings of inconsistent definitions 
and means of their expression in modern Russian language

Abstract. Issues of studying the Russian language are becoming increasingly 
relevant for foreign listeners and students, as the importance of the Russian lan-
guage as a foreign language increases with the development and strengthening 
of the Russian economy and the change in the status of the Russian Federation 
at the international level. Russia’s influence on the international communi-
ty is increasing, relations with states are being established and are turning into 
high-quality long-term cooperation. In this regard, the features of the Russian 
language require coverage, study, explanation and focus, since it differs signifi-
cantly, for example, from the Chinese language and others, has a complex struc-
ture, an extensive system of cases, declensions and conjugations, as well as the 
specificity of certain members of the sentence, including definitions that may be 
consistent or inconsistent.

The relevance of this work lies in the urgent need for a more thorough con-
sideration of Russian inconsistent definitions, ways of their implementation in 
the modern Russian language due to significant differences from definitions of 
this kind in other languages and certain difficulties with their perception and 
understanding.

The subject of the study is Russian as a foreign language.
The object of the work is inconsistent definitions and ways of expressing them 

in Russian.
The novelty of the work lies in a number of recommendations developed 

to study the specified member of the proposal specifically in the context of 
foreign students.

The practical significance of the study lies in the possibility of using these 
recommendations in the academic process when studying Russian as a foreign 
language.

Key words: definitions, consistency, inconsistency, features, method of ex-
pression, linguistic content, development, perception, significance.
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Сравнение семантики фразеологических единиц 
с цветообозначением 

в русском и китайском языках*

Фразеологизмы представляют собой устойчивые словосочетания, едини-
цы, соотносящиеся с определенными понятиями. Они могут представлять 
семантические единства, которые существуют только в определенном кон-
тексте, употребление такой единицы полностью им и определяется; также 
они могут характеризоваться способностью к замещению; кроме того отме-
тим, что их определенная часть не подлежит разделению – смысл сохраняет-
ся только в единстве, они целостны; подчеркнем, что они обладают метафо-
ричностью, т.е. переносом значений; каждая подобная единица имеет свою 
историю создания, связанную с тем или иным культурным явлением [1]. 

Фразеологические единицы и сочетания представляют большой инте-
рес для филологической науки. Особенно оживленными в последнее время 
являются исследования устойчивых сочетаний с цветовым компонентом в 
различных языках. Фразеология лингвистически отражает культурную со-
ставляющую народа, что способствует более качественному освоению того 
или иного языка. Исследование фразеологических единиц с цветовым ком-
понентом дает возможность выявить глубинные культурные и лингвисти-
ческие связи, подчеркивает важность цвета в том или ином языке, фокуси-
рует отличительные характеристики фразеологии той или иной языковой 
системы [2]. 

Рассмотрим устойчивые сочетания со словом белый в русском и китай-
ском языках. 

Это самый положительный и светлый оттенок среди другой цветовой 
палитры. В большинстве случаев он символизирует чистоту, естествен-
ность, светлое начало. В русском языке этот цвет связан с чем-то светлым 
и добрым. Характеризуется невинностью, чистотой намерений, использу-
ется часто по отношению к девушке [3]. Кроме того, данный цвет может 
сообщать о чем-то радостном, ярком. Например, белый день, белые одежды, 
белая лебедушка. 

Наряду с указанными коннотациями, наличие белого цвета в русских 
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фразеологических сочетаниях также предусматривает особое качество че-
го-либо, отличие от всех, например, белая ворона, белый свет не мил.

Кроме того, белый может означать не самое лучшее состояние человека, 
например, света белого не видеть, белый свет не мил, свету белому не рад, 
не жилец на белом свете. 

Также следует отметить сочетания с криминальной коннотацией, на-
пример, грабеж среди бела дня, взять под белы рученьки, увидеть белый 
свет в клеточку, шито белыми нитками. 

В связи с современными реалиями отметим фразеологические соче-
тания со словом белый в сфере бизнеса [4], например, белые деньги, рабо-
тать по-белому, белые воротнички.

Следует выделить также фразеологизмы романтического плана с ука-
занным цветом, например, принц на белом коне, белый танец, белые ночи. 

В китайском языке белый цвет представляет одну из стихий космоса 
наряду с другими цветами и символизирует молодость, неопытность, на-
пример, белое лицо, что означает очень молодой. Также белый указывает 
на счастливое событие, а также на определенную двуличность, неискрен-
ность, например, на нем белая маска, что означает, что он хитрый. 

Рассмотрим фразеологические единицы со словом черный в указанных 
языках. 

В русском языке этот цвет связан с негативными характеристиками, от-
рицательными качествами, например, черный день, черная зависть, черные 
мысли, черные слова, черная работа. Отрицательные значения часты в уст-
ном народном творчестве, например, черный ворон, черная душа, черный 
список. В данном контексте мы видим яркое противопоставление с белым 
цветом, они являются антиподами, антонимами и переносят противостоя-
ние на фразеологические единицы [5]. 

Такие оппозиции заметны на ранних этапах развития искусства, рели-
гии, культуры русских людей. Это все отразилось и на языковом уровне, 
например, Жизнь как зебра – то белая полоса, то черная. Белая зависть – 
черная зависть. Черно-белое кино, что значит нейтрально, без эмоций. 

Отметим фразеологические сочетания со словом черный в отношении 
простых людей, а именно, черный народ, черная кость, черная сотня, а так-
же преступных элементов, например, черный риелтор.

Также можно выделить фразеологизмы о трудном времени, например, 
черный час, черный день, черный год, а также колдовство, например, черная 
магия, черная книга, черный глаз. 

Как видим, черный цвет в русской фразеологии имеет исключительно 
негативный подтекст, возможно, за исключением, черного золота, означа-
ющего нефть. 

Черный цвет в китайском языке обозначает вину, порок, порочность, 
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нечестность, зло, например, черное сердце, черный человек, черный путь, 
что означает нечестного, злого человека, неверный образ жизни, криминаль-
ный путь. В данном контексте черный цвет также противопоставлен бело-
му, несет негативные характеристики в китайском языке, как и в русском. 

Рассмотрим особенности использования красного цвета во фразеологи-
ческих сочетаниях в русском и китайском языках. Данный цвет очень ши-
роко представлен в указанных лингвистических системах и означает при-
родные явления, внешний вид человека, одежду, а также характеристики 
окружающего мира.

В русском языке красный цвет означает положительные характери-
стики, этимологически он означает красивый, например, красная девица, 
красна изба пирогами, красная пора. Также данная цветовая составляющая 
используется во множестве названий, например, Красная площадь, Крас-
ная Поляна, Красный узел, Красная стрела. Данный цвет в большинстве 
случаев имеет положительные коннотации в русских фразеологических 
единицах, как видно из примеров. Так же имеется и несколько иное значе-
ние, более негативное, например, красный, как рак, красное словцо, пускать 
красного петуха. 

Также можно отметить исторические фразеологизмы в русском языке 
со словом красный, например, красный следопыт, красный уголок, красная 
доска, красный день календаря, красный галстук. Они отражают коммуни-
стические реалии и позволяют более качественно ознакомиться с историей 
России [6]. 

В китайском языке красный цвет предполагает процветание, богат-
ство, достаток, благополучие, кроме того, страсть, избавление от зла, 
теплоту и любовь. Фразеологические сочетания также означают популяр-
ность, счастье, красоту, иногда смущение, стыд, например, красный чело-
век, что на китайском языке означает известный человек, успешный и бла-
гополучный, быть на красной дороге также значит быть благополучным, У 
него есть красная шапка, что значит Он имеет поддержку властей. 

Рассмотрим использование голубого или синего цветового компонента 
во фразеологических сочетаниях в русском и китайском языках. 

В русском языке голубой символизирует превосходство над другими, 
например, голубая кровь, а также нечто далекое, высокое, например, голу-
бая мечта. Указанный цвет также связан с доблестью, например, голубые 
береты, что означает представителей ВДВ, а также символизирует небо, 
открытость, чистоту, честность. 

Имеются также и негативные характеристики с синим цветом, напри-
мер, синий чулок, синяя борода, гореть синим огнем. Однако существует и 
суперпозитивная фразеологическая коннотация с данным цветом, напри-
мер, синяя птица. 
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В китайском языке голубой представляет собой, с одной стороны, сим-
вол всего существующего [7], символ Дао – Священного пути, а также 
грусть, например, голубые картины означают широкие и большие планы, 
голубая музыка – грустная, спокойная музыка, значение несколько своео-
бразно, но оно перекликается с русским блюзом. 

Следует отметить, что значения белого и голубого во фразеологических 
словосочетаниях перекликаются в русском и китайском языках, означая 
верность, истину, правосудие, а также непорочность. 

Проясним значения зеленого цвета во фразеологических единицах в 
указанных языках. 

В русской фразеологии зеленый обозначает неопытность, молодость, 
а также тоску, и злость, например, молодо – зелено, тоска зеленая, зеленый 
юнец, позеленеть от злости, зеленый змий. Кроме того, можно называть 
такие фразеологизмы, как дать зеленый свет, зеленую улицу, что значит 
предоставить содействие, т.е. положительный смысл [8]. Как видим, в 
указанном языке данный цвет предусматривает как положительные, так и 
отрицательные коннотации [9]. 

В китайском языке зеленый означает цвет власти. Он также имеет значе-
ния неверности и измены, например, одеть в зеленую шапку означает сделать 
рогоносцем, лицо позеленело – что имеет тот же смысл, что и в русском языке. 

Рассмотрим коннотации желтого цвета во фразеологических единицах 
русского и китайского языков. 

В русской фразеологии желтый цвет имеет в большинстве негативные 
коннотации, может означать неопытность [10], например, желторотый 
птенец, а также болезненность, например, желтое лицо, нечто сомнитель-
ное, негативное, например, желтая пресса, желтый дом, желтый билет.

Его синоним золотой может иметь и положительный, и отрицательный 
компоненты, например, золотое сердце, что значит добрый человек, а так-
же золотые руки, что означает умелого человека. Однако указанному цвету 
присущи и саркастические фразеологические значения, например золотая 
молодежь, что означает детей элиты, которым все позволено. 

В китайском языке желтый цвет является национальным, он принадле-
жал всегда только императору и членам его семьи [11]. Это цвет поклоне-
ния и уважения. Это отражено в следующих фразеологизмах, например, на-
деть желтые одежды – сделать кумиром, превознести высоко, девушка как 
желтый цветок, что значит непорочная, чистая девушка. К сожалению, в 
китайский язык и, соответственно, во фразеологические сочетания также 
проникли негативные коннотации желтого цвета, например, желтая пресса. 

Как видим, цветовая гамма широко представлена во фразеологиче-
ских единицах как русского, так и китайского языка. Все они интересны, 
многогранны, в чем – то схожи, но есть и соответствующие отличия. Та-
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кая разница продиктована разными культурными составляющими, запад-
ным и восточным компонентами, историческим развитием стран, разной 
ментальностью русского и китайского общества [12]. Однако стоит отме-
тить, что в связи с расширением контактов происходит постепенное кросс-
культурное взаимодействие языков, традиций, происходит глобализация, 
переход в цифровые реалии, которые пошагово стирают границы госу-
дарств, нивелируют культурные и исторические отличия [13]. Фразеология 
в данном контексте очень наглядно отражает особенности каждого наро-
да, заимствования в некотором плане, историческое становление той или 
иной лингвистической системы.
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Сравнение семантики фразеологических единиц 
с цветообозначением в русском и китайском языках

Аннотация. Современные сопоставительные филологические исследова-
ния являются все более популярными и востребованными в научном сообще-
стве, что поясняется их высокой эффективностью и значимостью для научной 
мысли. Они позволяют выявить общие и частные характеристики изучаемых 
языков, способствуют более качественному процессу обучения и разработке 
определенных теоретических постулатов современной филологической науки. 

Одной из интереснейших и малоизученных сфер языка является фра-
зеология. Она всегда вызывала повышенный интерес ученых – филологов 
в силу своего многообразия и определенной интриги. Устойчивые сочета-
ния могут представлять некоторые сложности и для носителей языка, воз-
можно неверное или не совсем правильное толкование подобных единиц. 
Именно сопоставительные исследования помогают прояснить тонкости 
подобных единиц, их функционирование в различных языках, раскрывают 
интересные факты о близости и разности смыслов устойчивых сочетаний, 
об их историческом формировании, о сходстве культурной составляющей, 
что в итоге отражается на языке, формируя фразеологические слова и вы-
ражения. Особенно интересна цветовая гамма в устойчивых сочетаниях.

В данной работе рассматриваются фразеологические единицы с исполь-
зованием цветовой семы в русском и китайском языках, определяются их 
особенности и функционирование в указанных лингвистических системах. 

Актуальность работы заключается в востребованности русского и ки-
тайского языков в современных реалиях и как следствие, повышенный ин-
терес к их изучению. 

Предметом исследования являются фразеологические единицы в рус-
ском и китайском языках.

Объект исследования заключается в рассмотрении устойчивых сочета-
ний с использованием цветового компонента в указанных языках.

Новизна исследования состоит в рекомендациях для лиц, заинтересо-
ванных в изучении тонкостей русской и китайской фразеологии. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что материал может 
быть рекомендован преподавателям, студентам, аспирантам, изучающим 
русский и китайский языки, а также методистам для разработки специали-
зированных заданий для упрощения восприятия иноязычного материала. 

Ключевые слова: сопоставительные исследования, цветовая гамма, 
фразеологические единицы, эффективность, разносистемные языки, 
классификации. 
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Comparison of the semantics of phraseological units 
with color designation in Russian and Chinese languages

Abstract. Modern comparative philological studies are increasingly popular 
and in demand in the scientific community, which is explained by their high ef-
ficiency and significance for scientific thought. They make it possible to identify 
general and specific characteristics of the languages being studied, contribute to 
a better learning process and the development of certain theoretical postulates of 
modern philological science.

One of the most interesting and little-studied areas of language is phraseolo-
gy. It has always aroused increased interest among scientists and philologists due 
to its diversity and a certain intrigue. Stable combinations can present some dif-
ficulties for native speakers, and there may be an incorrect or not entirely correct 
interpretation of such units. It is comparative studies that help clarify the subtle-
ties of such units, their functioning in different languages, reveal interesting facts 
about the similarities and differences in the meanings of stable combinations, 
their historical formation, the similarity of the cultural component, which are 
ultimately reflected in the language, forming phraseological words and expres-
sions. The color scheme in stable combinations is especially interesting.

This paper examines phraseological units using color semes in the Russian 
and Chinese languages, determines their features and functioning in these lin-
guistic systems.

The relevance of the work lies in the demand for Russian and Chinese lan-
guages in modern realities and, as a result, increased interest in their study.

The subject of the study is phraseological units in the Russian and Chinese 
languages.

The object of the study is to consider stable combinations using the color 
component in these languages.

The novelty of the study lies in recommendations for persons interested in 
studying the intricacies of Russian and Chinese phraseology.

The practical significance of the work is due to the fact that the material can be 
recommended to teachers, students, graduate students studying the Russian and 
Chinese languages, as well as methodologists for developing specialized tasks to 
simplify the perception of foreign language material.

Key words: comparative studies, color scheme, phraseological units, efficien-
cy, multisystem languages, classifications.
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Language means of the category 
of negation actualization in the English language

The linguistic phenomenon of negation is closely connected with the phe-
nomenon of semantic universals and original semantic categories which are 
inherent to all languages in the world. Such aspects of the issue as meanings 
implied by the language forms of expressing negation, functions carried out by 
negation in the process of speech production and interpretation of negation by 
linguistic personality require thorough investigation since the universality of this 
phenomenon reflects the basic patterns of speech production. 

As is known, the English language along with many other languages in 
the world is systematically subject to constant changes due to various outer 



51 Philological sciences, linguistics

circumstances: scientific discoveries, historically important events in the field 
of politics, economics, culture, healthcare, etc. Accordingly, obsolete lexical 
units are replaced by new ones; irrelevant grammatical forms pass into noth-
ingness or they are modified and simplified. For this very reason it seems rel-
evant to study the phenomenon of negation as a complex linguistic category 
that covers different layers of the language system - first of all, the area of 
vocabulary as the most unstable layer of language, as well as word formation, 
morphology and syntax.

Due to its philosophical, psychological, logical and linguistic basis, the cate-
gory of negation can be the object of investigation of the correspondingly named 
sciences. Ancient philosophers related the notions “non-existence”, “absence”, 
“difference” and some other forms of “non-existence” to the category of nega-
tion. Indian philosophers were among the first to pay attention to the catego-
ry of negation. They used negation to explain some complicated phenomena in 
epistemology and logic. According to them, only the acceptance of existence and 
non-existence as obligatorily contradicting basic notions allows us to understand 
the processes of destruction of the old and its replacement by the new. 

The philosophers of the Vaiśeṣika School divided all objects into two 
classes: existence or being (Bhava) and non-existence or non-being (Abhava) 
[6, p. 355]. The class of existence includes everything “positive”, i.e. objects of 
the material world. The class of non-existence embraces non-existent or absent 
objects [2, p. 7].

As far as the Western European philosophy concerned, A. Meinong, A. Re-
inach, E. Husserl, B. Russell etc. supported the idea of the existence of negative 
reality. These scholars did not deny the influence of genuine negative factors on 
receiving negative assessments. According to B. Russell, non-existence itself is a 
negative fact. Trying to substantiate the objective nature of negative assessments, 
the scientist interprets the absence of facts as special facts along with real ones. If 
negative facts are unobservable, this fact of the absence of negative facts is itself 
a negative fact and, therefore, there are no cases without negative facts [2, p. 9].

The opposite opinion belongs to I.N. Brodsky who argues that the absence 
of an object or phenomenon implies the impossibility of observing them in the 
material world; therefore, they cannot be treated as facts at all [3, p. 14-16]. 
Plato, considering the dialectic of Being and Non-being in the second part of 
his dialogue “Sophist”, criticized Parmenides’ theory of Non-being existence 
[5, p. 479-480]. Immanuel Kant also adhered to this point of view and noted 
that negative assessments do not contain any information about the world, and 
the presence of negation is only the result of delusion.

The opposite opinion was expressed by S.L. Frank who emphasized the “tre-
mendous power of negation” in cognizing the surrounding world. He wrote: The 
basis of cognition is the principle of differentiation. Negation is the only way to 



Филологические науки, лингвистика 52

establish difference. We can assert the existence of an object or the quality of an 
object only in comparison: for example, ice is solid, water is not solid; the river 
flows, but the lake does not flow, etc. [8, p. 311-312].

According to Aristotle, to affirm means to acknowledge the existence of a 
particular object or a particular property; to deny means to admit that a partic-
ular object or a particular property does not exist. Thus, in affirmative sentences 
the content exists in relation to reality, but in negative statements it is not ob-
served at all [4, p. 54-64].

Negation receives full coverage within the framework of linguistic science. It 
can be linguistically treated as an “accumulator” of the philosophical and logical 
aspect of the problem under consideration. Negation is a category that makes it 
possible to trace the connection between reality, mentality and language.

The linguistic category of negation is broader in semantic scope than the 
logical category. Logic examines negation regardless of the means of its actu-
alization. The statements She did not work on Sunday and It is not true that she 
worked on Sunday are equivalent from the standpoint of logic. The structural 
divergence is obvious only from the viewpoint of syntax which is one of the 
branches of linguistics.

The category of negation generally embraces such abstract notions as dis-
approval, objection, rejection, disagreement, refusal, etc. However it should 
be noted that negation as a linguistic phenomenon does not necessarily have a 
negative connotation. For example, statements with the negative particle “not” 
or the pronoun “nobody” can convey meanings such as advice, warning, re-
quest, etc., i.e. linguistic negation is closely related to modality: You shouldn’t 
come home too late (advice); I hope nobody has tasted these poisonous mush-
rooms (warning, anxiety). As for logical negation, its connection with modality 
is indirect – negation occurs when expressing the degree of certainty or assess-
ment. Not subjective factors but the objective reality determines the degree 
of discrepancy in assessment by modality: Gluttony doesn’t lead to health im-
provement; Dogs don’t eat fish.

Linguistic negation has a pragmatic component that cannot be observed in 
logical negation. For example, according to discursive pragmatics, linguistic ne-
gation has nothing to deal with the aspect of reliability; it conveys the acceptance 
or rejection of information by the speaker or interlocutor (without taking into 
account its objective verity). Pragmatics studies the phenomenon of negation 
through negative communicative strategies or goals [7].

We cannot ignore the fact that logic as a science devoted to the forms of 
thinking has no relation to linguistic means of expressing negation. For instance, 
similar semantic meanings can be conveyed by different language means: The 
theatre has no buffet. = The theatre is without any buffet. = There is no buffet in 
the theatre or There are no clouds in the sky. = The sky is cloudless. = The sky has 
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no clouds. From a logical perspective, the above given utterances are similar in 
assessment. 

Sometimes positive linguistic constructions can express negative meanings 
(to be absent – not to be present) and vice versa (not to fail – to manage).

According to A.I. Bakharev, linguistic negation presupposes a fairly high lev-
el of mental activity. It is easier to judge things that lie on the surface. It is much 
more difficult to judge something that does not exist or cannot be observed in 
the real world [1, p. 9]. To put it otherwise, there are implicit lexical forms of 
negation actualization in the English language. If to be more exact, the semantics 
of some words contains a shade of negation:

a) nouns (failure, lack, absence): Bobby had a sort of failure; He used to have 
a lack of money;

b) adverbs (hardly, scarcely): We could hardly understand him; She scarcely 
seems to care, does she?;

c) verbs (to mind, to avoid, to deny, to forget, to fail): He denied breaking into 
the shop; I waved to Katherine, but failed to attract her attention.

When it comes to negation as a linguistic phenomenon, it can be consid-
ered as a member of the “affirmation-negation” dichotomy which implies that 
affirmation is an unmarked member while negation is morphologically marked 
in case of an explicit way of expression: Your silence has led to misunderstand-
ings (the negative prefix “mis-”), Homeless people need governmental support (the 
negative suffix “-less”), etc.

In the sphere of language there are various classifications of explicit forms 
of expressing negation. The most comprehensive classification belongs to V.N. 
Bondarenko [2] who identifies the following six ways of expressing negation 
in his monograph “Negation as a Logical-Grammatical Category”: negative af-
fixes (dis-, mis-, un-, less-, in-, im-, il-, etc.), the negative particle “not”, nega-
tive pronouns (none, no one, nobody, nothing, etc.), negative adverbs (barely, 
hardly, never, nowhere, etc.), negative conjunctions (neither…nor, but, etc.), 
negative prepositions (against, until, etc.), as well as implicit ways of expressing 
negation.

Affixation as the most productive morphological means of expressing nega-
tion is represented by prefixation and suffixation. It should be noted that affix-
ation, as a rule, does not form new parts of speech but only changes a part of 
speech allowing a negative meaning: capable – incapable, useful – useless, satis-
factory – unsatisfactory, convenient – inconvenient, to understand – to misunder-
stand, legal – illegal, responsible – irresponsible.

Negative prefixes make up the largest group of prefixes in the English lan-
guage [9, p. 40-46]. The most common one is the adjectival and adverbial prefix 
“un-” which can be observed in most Indo-European languages: unspoken, un-
employment, uncomfortable, unpredictable, unable, unforgettable, uninteresting, 
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etc. The prefix under consideration expresses not only negation but also a new 
quality or a new property.

The adjectival and adverbial prefix “in-” is of Latin origin. It can be observed 
in words borrowed from the French language: inattentive, indifferent, inappro-
priate, inactive, etc. The prefix “in-” has its invariants: “il-”, “im-”, “ir-”: illegal, 
illiterate, irresistible, impolite, immature, etc.

The above-mentioned negative affixes form an antithesis: interesting – unin-
teresting, mature – immature, attentive – inattentive, etc. In the English language 
there is also an affix that expresses “incorrectness”: the meaning of the prefix 
“mis-” which has German roots is the negation of an action expressed by the 
stem of the derived word: misunderstand, misbehave, mislead, etc.

The prefix “anti-” which means “opposite” is of Greek origin. The use of this 
prefix is limited to the literary-bookish style of speech. It can often be observed in 
words expressing socio-political and scientific notions: anticyclone, anticlimax, 
antithesis, etc. The semantic independence of this prefix can also be traced in the 
graphical designation of the derived word using a hyphen: anti-radar, anti-glob-
al, anti-Jacobin, etc.

The prefix “counter-” is of Latin origin. As well as the prefix “anti-”, it has re-
tained its original lexical meaning which is why some researchers call it a “prepo-
sitional prefix”. It appeared in the Middle English period as part of French loan-
words. The use of this prefix is also limited to the literary-bookish style of speech: 
counter-partner, counter-espionage, counter attack, etc.

Thus, we can come to the following conclusions: the compatibility of neg-
ative affixes with stems of different parts of speech varies both from language 
to language and within the same language [10, p. 113-124]. A significant pro-
portion of English negative affixes occur in nominal parts of speech – nouns 
and adjectives. Verb stems with negative affixes are not combined so often, so 
verbal negation is conveyed analytically using the particle “not”: The negotia-
tions did not take place.

Based on the above, we can also conclude that the category of negation is a 
complex phenomenon that covers not only morphological or syntactical ways of 
its expression but also deals with the deep meaning of a word, phrase or state-
ment. Negation is studied from various scientific angles, being the object of study 
in such scientific disciplines as philosophy, logic, psychology, linguistics, etc. 
Each scientific field puts its own meaning in the notion “negation”, depending 
on the object of investigation as a whole.

As for the category of negation in linguistics, we have differentiated explic-
it or marked (negative particles, prepositions, affixes, etc.) and implicit or un-
marked (words with the negative meaning) ways of its actualization. The notion 
of linguistic negation is broader than negation in logic or philosophy since it is 
closely related to modality and pragmatics.
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Языковые средства актуализации 
категории отрицания в английском языке

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу категории отрица-
ния как одной из универсальных категорий, характерных для всех языков 
мира. Являясь сложным явлением, связанным с глубокими смыслами, 
модальностью и прагматикой, отрицание находится в центре внимания 
таких научных дисциплин, как философия, логика, психология, лингви-
стика и т.д. Несмотря на то, что, с точки зрения некоторых ученых, от-
рицание приравнивается к категории «небытия», следует уделить ему 
особое внимание, поскольку познание мира происходит через акты при-
нятия и отвержения, т.е. утверждения и отрицания. В лингвистической 
науке представляется актуальным изучение способов актуализации кате-
гории отрицания, как эксплицитных (маркированных), так и имплицит-
ных (немаркированных).
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ный и имплицитный методы, модальность, негативная оценка.



57 Philological sciences, linguistics

Akhmetzadina Z.R.
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 

Faculty of Pedagogy, Sibay Institute (branch) 
of Ufa University of Science and Technology.

Iskhakova G.S.
4th year student of the Faculty of Pedagogy, 

Sibay Institute (branch) 
of Ufa University of Science and Technology.

Language means of the category 
of negation actualization in the English language

Abstract. The present article is devoted to the analysis of the category of ne-
gation as one of the universal categories characteristic of all languages in the 
world. Being a complex phenomenon associated with deep meanings, modality 
and pragmatics, negation is the focus of attention of such scientific disciplines 
as philosophy, logic, psychology, linguistics, etc. Despite the fact that, from 
the point standpoint of some scientists, negation is equated to the category of 
“non-existence,” it should be paid a special attention since knowledge of the 
world occurs through acts of acceptance and rejection, i.e. affirmation and nega-
tion. In linguistic science it seems relevant to study the means of the category of 
negation actualization, both explicit (marked) and implicit (unmarked).
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Безличные глаголы в английском языке*

Введение
Язык – это средство общения, необходимое каждому члену общества. 

Люди выражают свои мысли, чувства и общаются друг с другом посред-
ством языка. Язык, являющийся социальным явлением, создается, разви-
вается и обогащается веками.

Новизна исследования состоит в исследовании их употребления в со-
временном контексте, учитывая влияние цифровой коммуникации. Ана-
лизируются новые способы использования безличных глаголов в интернет-
диалогах, социальных сетях и электронной почте. Также, исследователи 
изучают, как социокультурные изменения и технологический прогресс 
влияют на эволюцию безличных глаголов, и какие новые значения они мо-
гут приобретать в современном общении. Это исследование может расши-
рить наше понимание динамики языка в эпоху цифровой коммуникации и 
его роль в формировании культурных и социальных норм.

В английском языке глаголы делятся на личные и безличные типы, при-
чем последнее подразделение в современном английском языке иногда 
называют «вербальными». Безличные глаголы или «вербалы» не выража-
ют лицо, количество , в отличие от личных глаголов. Поэтому их нельзя 
использовать в качестве сказке ого в предложении. Как и личные формы 
глагола, безличные формы также имеют временные и типовые различия. 
Однако характеристики времени существенно отличаются от личных гла-
голов. В современном английском языке есть три формы глаголов: прича-
стие (причастие настоящего и причастие прошедшего времени, герундий 
и инфинитив). Следует отметить, что в русском языке также есть три без-
личные формы глаголов. Однако они не совсем совпадают с английскими 
(причастие, деепричастие, инфинитив). Характерные черты безличных 
форм глагола кратко можно свести к следующему: безличные глаголы име-
ют двойственную природу – именную (существительное) и глагольную. 
Таким образом, причастие включает в себя черты как глагола, так и при-
лагательного, а герундий и инфинитив содержат в себе признаки глагола 
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и существительного. Существуют личные и безличные формы глагола, по-
следняя безличная форма глагола называется глагольной. В отличии от 
личной формы глагола, его безличные формы не имеют категории коли-
чества и лица. Безличные формы глагола не могут быть сказуемым в пред-
ложении . Как и личная форма глагола, глаголы имеют временные и типо-
вые различия, но их временные различия отличаются от личной формы. В 
английском языке есть 3 безличные формы глаголов: инфинитив, глагол 
прошедшего времени и герундий. В русском языке тоже есть 3 безличные 
формы глагола, но в английском они точно не совпадают. 

Характерные особенности форм глагола
Характерные особенности личной формы глагола следующие: 1) Они 

имеют двойственную природу, глагол сочетает в себе свойства глагола с 
прилагательным, герундий и инфинитив сочетают свойства глагола с су-
ществительным . 2) Временное понятие безличной формы не абсолютное, 
а относительное. Время безличных форм глагола указывает не на принад-
лежность действия к настоящему, прошедшему или будущему, а на то, что 
оно совершается во времени раньше или одновременно с действием, вы-
раженным личной формой глагола. 3) Все безличные формы могут обра-
зовываться при помощи глагола, конструкции состоят из двух элементов: 
именительного падежа (существительного и местоимения) и безличной 
формы глагола (глагольное прилагательное, герундий или инфинитив). В 
большинстве случаев сказуемые образуют синтаксическую единицу, кото-
рая будет служить частью предложения.

They sat dawn to supper, Jim still talking cheerfully. -Они сели ужинать; 
Джим продолжал весело разговаривать. – Onlar şam yemәyinә әylәşdilәr, 
Cim şәn әhval-ruhiyyә ilә danışmağa davam edirdi.

Jim still talking cheerfully – Cim hәlә dә sevinclә danışır – cümlәsi feili sifәtlә 
xәbәr konstruksiyasıdır, hәrәkәtin icraçısı feili sifәtlә ifadә olunmuş “danışır” 
sözü isim “Cim” sözü ilә xәbәr mәnsubiyyәtindә dayanır.

Tәk sözlәrlә müqayisә olunmadan cümlәlәrdә feilin şәxssiz forması meydana 
gәlә bilәr. 

She .... went away smiling. – Она .... ушла улыбаясь. – O, gülümsәyәrәk 
çıxıb getdi.

Reading is out of the question – I can`t fix my attention on books. – O чтении 
не может быть и речи. Я не могу сконцентрироваться на книгах. – Oxumaq 
mümkün deyil. Mәn diqqәtimi kitablara cәmlәyә bilmirәm.

To decide is to act. – Решить – значит начать действовать. – Qәrar vermәk 
hәrәkәt etmәkdir.

В предложениях с синтаксическими единицами, выступающих в соста-
ве предложения, служат одно или несколько сопутствующих слов и слово-
сочетаний. Выражение должно быть встречено глагольной конструкцией: 
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поскольку между элементами выражения нет номинального глагольное от-
ношения, оно не включает существительное или местоимение, указываю-
щее на то, что действующее лицо выражено в безличной форме.

The windows of the drawing-room opened to a balcony overlooking the 
garden. -Окна гостинной выходили на балкон с которого был виден сад. 
– Qonaq otağının pәncәrәli bağçaya baxan bir balkona açılırdı.

She tried to tranquillize him by reading aloud. – Она пыталась успокоить 
его тем, что читала ему вслух. – O, ucadan oxumaqla onu sakitlәşdirmәyә 
çalışırıdı.

Not to disquiet his sister, he had said nothing to her of the matter. – Чтобы 
не встревожить сестру, он ничего не сказал ей об этом. – Bacısını narahat 
etmәmәk üçün ona mәsәlә haqqında heç nә demәdi.

В функции глагола:
My mistress being dead ... I had to look out for a new place. –Так как моя 

хозяйка умерла, мне пришлось искать другое место. – Belә ki, ev sahibim 
vәfat etdi, yeni bir yer axtarmalı oldum.

There is no mistake about his being a genius.- Не может быть никого со-
мнения в том, что он – гений. – Onun dahi olması haqqında heç bir şübhә 
yoxdur.

She heard him unbar the door and go out into the yard. – Она слышала, 
как он отодвинул засов и вышел во двор. – O, onun qapını açdığını vә 
hәyәtә çıxdığını eşitdi.

Причастие :
Одной из безличных форм глагола является глагольное прилагательное, 

имеющие личную форму и наречия. В английском языке есть два глаголь-
ных прилагательных: глагольное прилагательное I, глагольное прилага-
тельное II, традиционно называемые глагольным прилагательным на-
стоящего времени и глагольным прилагательным прошедшего времени. 
Глагольное прилагательное I образуется добавлением к концу глагола 
суффикса -ing, при этом необходимо соблюдать следующие правила про-
изношения: а) Если глагольное прилагательное оканчивается на молчали-
вую букву «е», перед ним опускается буква «е» добавление суффикса -ing в 
конец: дать - давать(give-giving), закрыть - закрывать (close-closing). Если 
он заканчивается на согласную и перед согласной стоит короткая гласная, 
то после него добавляется суффикс -ing: бежать - бег (run-running) удваи-
вается “н”забыть – забвение (foget-fogetting) признать – признание (аdmit-
admitting) Если гласная предшествует короткой гласной, буква «l» удваи-
вается, с ударением или без ударения: изгнать – изгнание (expel- expelling), 
путешествовать – путешествие (travel-travelling). Как уже говорилось, гла-
голы имеют личные и безличные формы. Прилагательное или наречие вы-
ражает свои синтаксические функции.
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I hated the hollow sound of the rain pattering on the roof. – Мне был от-
вратителен глухой шум дождя, стучавшего по крыше. – Mәn yağışın damı 
döymәk sәsinә nifrәt edirdim.

And then she turned to the little page looked at the name written in the 
schoolboy hand. – Затем она открыла книгу на титульном листе и посмотре-
ла на имя, написанное ученическим почерком. – O, başlıq vәrәqini çevirdi vә 
mәktәbli oğlanın әliylә yazılmış ada baxdı.

Having garaged his car, he remembered that he had not lunched. – Поста-
вив машину в гaраж, он вспомнил, что не завтракал. – Avtomobili qaraja 
qoyarkәn, xatırladı ki, sәhәr yemәyi yemәmişdir.

When left to herself she spent her time at her writing desk. – Оставшись 
одна, она провела время за своим письменным столом. – Tәk qalanda o 
vaxtını yazı masasında keçirdi.
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Безличные глаголы в английском языке
Аннотация. Предмет исследования является категория безличности 

и способы ее реализации в современном английском языке. Безличные 
формы глагола в английском языке выражают действие не указывая лица 
и числа и не могут выполнять в предложении функцию сказуемого. В от-
личии от личных форм безличные глаголы не изменяются по лицу, числу и 
обладают схожими грамматическими признаками. Анализируются новые 
способы использования безличных глаголов в интернет-диалогах, социаль-
ных сетях и электронной почте. Также, исследователи изучают, как соци-
окультурные изменения и технологический прогресс влияют на эволюцию 
безличных глаголов, и какие новые значения они могут приобретать в со-
временном общении. Это исследование может расширить наше понимание 
динамики языка в эпоху цифровой коммуникации и его роль в формирова-
нии культурных и социальных норм. Грамматическое значение выступает 
как добавочное к лексическому значению слова и выражает различные от-
ношения (отношение к другим словам в предложении, отношение к лицу, 
совершающему действие, отношение сообщающегося факта к действитель-
ности и времени, отношение говорящего к сообщению и.т.д.). К безличным 
глаголам относятся инфинитив, герундий и причастие.

Ключевые слова: инфинитив, герундий, причастие, глагол, отличие. 
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Impersonal verbs in English
Abstract. The object of the study is the category of impersonality and ways 

of its implementation in modern English. Impersonal forms of the verb in 
English express action without indicating persons and numbers and cannot 
perform the function of a predicate in a sentence. Unlike personal forms, im-
personal verbs do not change in person or number and have similar gram-
matical features. The novelty of the study lies in the study of their use in the 
modern context, taking into account the influence of digital communication. 
New ways of using impersonal verbs in Internet dialogues, social networks and 
email are analyzed. Also, researchers are studying how sociocultural changes 
and technological progress affect the evolution of impersonal verbs, and what 
new meanings they can acquire in modern communication. This research can 
expand our understanding of the dynamics of language in the age of digital 
communication and its role in shaping cultural and social norms. The gram-
matical meaning acts as an addition to the lexical meaning of the word and 
expresses various relationships (attitude to other words in a sentence, attitude 
to the person performing the action, attitude of the reported fact to reality and 
time, attitude of the speaker to the message, etc.).

Key words: infinitive, gerund, participle, verb, distinction. 
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Помимо двенадцати драгоценных камней на нагруднике первосвящен-
ника, в Ветхом завете также упоминаются и другие минералы, которые 
были приведены в словарях библейского иврита как наименования дра-
гоценных камней. Эти же камни употребляли для изготовления печатей, 
ювелирных изделий, а также для строительства. Некоторые из камней, ис-
пользовавшиеся для изготовления украшений и печатей, не имеют сегодня 
статуса драгоценных. Ниже мы приводим ряд названий библейских дра-
гоценных камней и случаи их употребления и понимания в разные эпохи 
развития еврейского языка.

1. ʔäḳdᾱḥ
Это слово встречается лишь в книге Исаии 54:12, оно упоминается на-

ряду с другим драгоценным камнем (kaḏkōḏ), выполнявшим роль укра-
шения ворот Иерусалима. Его значение – «разновидность драгоценных 
камней» [Графов 2019, с. 54], а также «берилл, гранит, карбункулы» (beryl) 
[Koenler, 1994, с. 82; DCH, I, с. 365]. Древние переводы Библии предлага-
ют различные значения указанной лексемы: «кристалл», «уголек» [Harrell, 
2011, с. 146], а средневековые (в том числе, Раши) рассматривают данное 
слово как название драгоценного камня красного цвета – carbuncle stones. 
Это же значение приводится в талмудической литературе, в частности в 
трактате Бава Батра 75a. Однако Раввин Бахья бен Ашер в своих коммен-
тариях к книге Исход 28:15, отмечая, что ʔäḳdᾱḥ связано со словом baräḳät 
– «сверкающий камень», пришел к выводу, что слово ʔäḳdᾱḥ, скорее всего, 
означает «раскаленные угли» (red-hot coals).

Этимология. Слово ʔäḳdᾱḥ имеет отглагольную природу, оно происхо-
дит от глагола ḳdḥ «разжигать» (to kindle) [Klein, с. 51]. Единственное род-
ственное ему слово, известное в настоящее время, – это арабское qaddaḥ, 
обозначающее «кремень, железо». 

В средневековом иврите, согласно Бен Йехуде, слово ʔäḳdᾱḥ употребля-
лось в значении «красный камень карбункул» а также «револьвер» [Ben-
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Yehuda, 1, с. 373]. Но в словарях современного иврита в основном, как от-
мечает Эвен Шошан, оно используется как общее наименование для самых 
разных драгоценных камней красного оттенка, таких как рубин, гранат, 
гиацинт и др. [Even-Shoshan, 1, с. 147].

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что ʔäḳdᾱḥ не имел 
точного и однозначного значения в ходе эволюции еврейского языка. В 
пространстве древнееврейского языка он претерпел определенные семан-
тические трансформации (кристалл, берилл, гранит, карбункул), и поэтому 
в современном языке стал использоваться в широком смысле (как общее, 
родовое название драгоценных камней красного цвета). 

2. kaḏkōḏ
Упоминание о драгоценном камне kaḏkōḏ встречается в Ветхом Завете 

дважды – в книге Исаии 54:12, где, как мы указывали выше, этот камень 
украшал шимшот (зубчатую стену) Иерусалима, а также в книге Иезекии-
ля 27:16, где он упоминается среди других предметов роскоши, которыми 
торговали между собой Тир и Эдом. Точного минералогического значе-
ния данное слово не имеет. В большинстве словарей библейского вари-
анта древнееврейского языка оно трактуется как «рубин» (ruby) [Brown, 
2012, c. 461; Koenler, с. 460; Графов, 2019, с. 227] или «агат» (agate) [DCH, 
IV, с. 362]. Древние переводы Библии отличаются между собой в вопро-
се семантики данного слова. Так, в Септуагинте оно означает «яшма» или 
«хорхор», Вульгата же переводит это слово как spinell («красный камень»), в 
Таргуме Ионатане оно соответствует «халцедону» (лат. Chalcedony).

Этимология. Происхождение слова до конца не ясно. Его принято со-
поставлять с арабским karkand, означающим «ярко-красный» (bright red) 
[Klein, с. 270; Koenler, с. 460]. 

В постбиблейской литературе эта лексема обозначает «халцедон» 
[Jastrow, с. 614]. По данным MAGAARIM (лингвистический проект «Исто-
рический словарь»: https://maagarim.hebrew-academy.org.il), данное слово 
нередко встречается в средневековой литературе без указания его кон-
кретных характеристик. Например: ʔamar lo leḵ wherʔǟ leyhošeʕa ben lawy 
ʔello ʔebeny kaḏkōḏ («Сказал ему: раввин Джошуа Бен Леви тебе показывает 
камни kaḏkōḏ-а» (Мидраш, Песикта Раббати 32) [пример из словаря Э. Бен 
Йехуды, т. 5, с. 2265]. 

В словаре современного иврита оно имеет два значения: 
1. Название красного мрамора определенного сорта – лат. Porphyrites.
2. Общепринятое название для драгоценного красного камня гиа-

цинт – лат. Hyacinthus [Even-Shoshan 3, с. 1024]. 
Однако более точное минералогическое значение можно обнаружить в 

словаре современного иврита Алькалай, который определяет его как «кар-
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бункул» (carbuncle) [Alcalay, 1963–1965, с. 995]. Этот перевод соответствует 
значению этимологической арабской параллели – karkand, что значит «яр-
ко-красный». 

Таким образом, можно сделать вывод, что слово kaḏkōḏ, вероятно, 
обозначает разновидность драгоценного камня красного оттенка. В древ-
нееврейском языке оно использовалось в значении «рубин» или «агат», а 
в постбиблейском – как параллельное наименование для халцедона. Од-
нако в современном иврите оно уже воспринимается как родовое назва-
ние для любых драгоценных камней красного цвета – порфирит, гиацинт, 
карбункул. 

3. bədolaḥ
Данная лексема встречается в Ветхом Завете дважды – в книге Бытия 

2:12 и Чисел 11:7, причем оба случая сопряжены с использованием опреде-
ленного артикля – ha-bdolaḥ. 

Значение этого слова можно трактовать как «ароматическая смола» 
[Графов, 2019, с. 66] (bdellium) [DCH, II, с. 96; Brown, 2012, c. 95]. В книге 
Бытия 2:12 оно появляется в одном ряду с такими лексемами, как оникс 
(šōham) и золото (zahab), в описании четырех рек, охватывающих Эдем 
(поэтому некоторые переводчики интерпретировали его как название кам-
ня). В книге Чисел 11:7 цвет этого камня сравнивают с цветом манны: ʕëno 
kәʕayn habәdolaḥ – «на вид он подобен bdolaḥ». Древние переводы Библии, 
в основном Септуагинта, рассматривали это слово в значении «хрусталь» 
или «карбункул». 

Этимология. Слово bәdolaḥ имеет несемитское происхождение. Оно 
связано с санскритским udukhala – «миномет» (mortar) [Brown, 2012, c. 95]. 
По мнению некоторых ученых, данное слово имеет точкой отсчета термин 
«Haviliate» – обозначение смолы, которое связано с библейской страной 
Хавилой – регионом в юго-западной Аравии [Noonan, 2012, с. 128]. Эти-
мологические параллели есть и в других семитских языках – ср.: аккадское 
budulḫu и арамейское bidullḥa [Klein, с. 64; Koenler, с. 110].

В средневековом иврите, согласно Бен Иехуде, это слово использова-
лось в значении «жемчуг» (pearls) [Ben-Yehuda, т. 1, с. 466]. Аналогичное его 
значение приводят и средневековые комментаторы, в том числе Ибн Эзры, 
Яков Бен Ашер, Аврам Саба и др. 

Следуя древним переводам Библии, словари современного иврита трак-
туют значение этого слова как обозначение хрусталя [см.: Even-Shoshan, 1, 
с. 186; Alcalay, с. 193]. Именно такая семантическая нагрузка отражена в 
данном фрагменте: hᾱrsisim hazzakkim kibәdolaḥ – «Чистые капли, как хру-
сталь» (Хаим Нахман Бялик, Гамадэй-лаил) [пример из словаря Эвен Шо-
шана, т. 1, с. 186]. 
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На этой основе можно сделать вывод о том, что слово bәdolaḥ обозна-
чало ароматическую смолу в древнееврейском иврите, но в современном 
языке оно имеет уже иное значение – как мы указали выше – «хрусталь». 

4. bahaṭ
Термин встречается один раз в Библии (Есфирь 1:6), в одном смысловом 

ряду с другими драгоценными камнями, использовавшимися для украше-
ния сада царского дворца (dar, sōḥärät, šeš). Обычно это слово переводится 
в словарях библейского иврита как «порфир» (porphyry) [Brown, 2012, c. 96; 
DCH, II, с. 97]. 

Древние переводы Библии в том числе Септуагинта и Вульгата, ин-
терпретируют эту лексему как «мрамор» (XXL στῦλος, V. quod). Однако у 
Онкелоса это – «кристалл» (ḳrosṭalīnīm). Более того, средневековые ком-
ментаторы предлагают и другие варианты толкования данного слова – 
«драгоценный камень», «коралл», «высеченный из камня».

Этимология. Слово заимствовано из египетского языка; его предтеча 
– лексема bhity – «драгоценный камень из Нубии» [Lambdin, с. 146]. Спра-
ведливости ради, отметим, что у некоторых исследователей эта теория 
вызывает сомнение, поскольку предлагаемый египетский оригинал фо-
нологически не так близок, как другие, более подходящие заимствования. 
В одном из словарей (Koenler, с. 111) предлагается арабская параллель – 
bahaṭ; baht aetite (dozy).

Слово bahaṭ передает в средневековой литературе название камня 
«алебастр» [Ben-Yehuda, 1, с. 469]. Однако в литературе Нового времени 
его употребляли для обозначения одного из видов мрамора. Например: 
habahaṭ hoʔ ḵmo ḵen ledaʕat qṣat myn meʔrmor bilti yedoaʕ keʕat heṭeḇ («bahaṭ, 
по мнению нескольких писателей, это вид мрамора, неизвестный в настоя-
щее время» – Иосиф Шинхак, «История земли»).

Согласно позиции Эвена Шошана, слово bahaṭ соответствует значени-
ям «белый и полупрозрачный камень», «алебастр» [Even-Shoshan, 1, с. 189]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что понимание смысла этого слова 
как наименования алебастра зародилось на средневековом этапе развития 
иврита и дошло в таком виде до наших дней; однако в рамках древнееврей-
ского языка оно использовалось в значении «порфир».

5. ṣōr
Это достаточно распространенное в библейских текстах слово; оно 

употребляется в форме единственного числа в значении «нож» (см. кни-
гу Исхода 4:25, Иезекииля 3:9), и в форме множественного числе – ḥarbōt 
ṣorīm «ножи каменные» (книга Навина 5:2.3), а также как «камень» (в книге 
Исаии 5:28). Лексема ṣōr обозначает «кремень» [Графов, 2019, с. 439] (hard 
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pebble, flint) [Brown, 2012, c. 866], (flint) [Koenler, с. 1052]. Древние переводы 
толкуют его лексическое значение как «камень» (Исход 4:25), «скала» (Ие-
зекииля 3:9, Исаии 5:28), «каменный» (Навин 5:2.3).

Этимология. Слово является отглагольным и происходит от ṣrr – «быть 
острым» [Klein, с. 558]. Словарь библейской лексики (Koenler, с. 1053) ука-
зывает, что еврейское ṣōr имеет семантические параллели в других семит-
ских языках – ср.: арабское ẓirr (un), сирийское tarrᾱnᾱ и аккадское ṣurru (m).

В словарях постбиблейского иврита данных о значении слова ṣōr нет, 
но существует его реконструкция – слово ṣūr (мн. ч. – ṣūrīm), обозначающее 
«камень, скала» (rock) [Jastrow, с. 1270]. 

В средневековом иврите слово ṣōr обозначает «твердый и острый ка-
мень» – Kiesel, caillou; silex, pebble [Ben-Yehuda, 11, с. 5616]. Оно указывает 
также на твердый металл (вероятно, «кремень»): например: beroš ḥodo šel 
sḵîn wešel maqdaḥ wešel ʔazmil notnin barzel ṭoḇ šešmo ṣor («острие ножа, 
сверла делают из хорошего кремня, который называется ṣor» Хай Гаон, 
«Пирош Хагоним»); или на камень черного цвета: ṣor (šîpʕar šṭyyn) hoʔ min 
ḥomr ʔašer hitqaše marʔeho šḥrḥeret weḇo yeḵasū ggot habatim («ṣor сделан 
из глины, которая затвердевает и имеет черноватый вид, им покрывают 
крыши домов» – Барух Линда, «Начало наук» 1:8, 33). В современном ив-
рите семантика данного слова была уточнена – оно стало использоваться в 
значении «кремень» (rock, flint, sharp flint) [Alcalay, с. 2208]. Таким образом, 
можно сказать, что слово ṣor в библейском и средневековом иврите упо-
треблялось с семантикой «острый и твердый камень», «скала», «кремень». 
В современном же иврите оно конкретизировало свое смысловое содержа-
ние, сузив его до значения «кремень». 
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названия некоторых минералов в библейском иврите
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению встречающихся в различ-

ных версиях текста Ветхого Завета древнееврейских названий некоторых 
минералов, которые были идентифицированы в переводах как драгоцен-
ные камни. Эти слова не имели точного значения в библейском иврите в 
контексте минералогии, а в тезаурусе современного иврита многие из ми-
нералов, воспринимавшихся в Библии как драгоценные камни, таковыми 
не считаются. Цель данной статьи заключается в том, чтобы исследовать 
названия встречающихся в тексте Библии минералов в разные периоды 
исторической эволюции иврита – от древнееврейского языка до его совре-
менного состояния. Эмпирической базой исследования выступил материал 
текстовых корпусов иврита разных исторических периодов в контекстном, 
семантическом, филологическом (происхождение слова и этимологиче-
ские данные) и сравнительном (сравнение между переводами разных эпох) 
аспектах. При проведении исследования использовались описательный и 
сравнительно-исторический методы. 

Ключевые слова: минералы, драгоценные камни, Ветхий Завет, ком-
ментарии к Библии, постбиблейский, средневековый и современный иврит.
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Few minerals in Biblical Hebrew
Abstract. This article examines about few Hebrew minerals’ names that have 

been identified in translations as precious stones. These names did not have an 
exact mineralogical meaning in biblical Hebrew, and in modern language many 
of them are not considered as precious stones. The purpose of this article is to in-
vestigate these mineral names in different epochs of the development from clas-
sic Hebrew to modern language. This research carried out on the material for the 
purpose of text corpora of different historical periods of Hebrew in contextual, 
semantic, philological (the origin of the word, and etymological data) and com-
parative (comparisons between translations of different epochs) aspects. Only 
descriptive and comparative-historical methods were used in the study.

Key words: minerals, precious stones, Old Testament, Bible commentaries, 
post-biblical, medieval and modern Hebrew.
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Повышение общеобразовательного 
уровня начальствующего состава 

РККА в 20-30-е годы XX века*

Начиная с 1920-х годов партийное и государственное руководство 
СССР проводило систематическую работу по повышению боевой, поли-
тической и технической подготовки военных кадров. Очевидно, что эти 
задачи можно было эффективно решать только на основе обеспечения не-
обходимого общеобразовательного уровня командно-начальствующего со-
става Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). В наши дни эта сфера 
деятельности остаётся актуальной, т.к. за последние годы в силу различных 
обстоятельств (сокращение армии, упадок престижа профессии офице-
ра, снижения качества преподавания в военно-учебных заведениях и т.д.) 
ухудшился общеобразовательный уровень командиров и начальников.

Революционный военный совет (РВС) СССР, Политическое управле-
ние (ПУ) Рабоче-Крестьянской Красной Армии, политорганы округов, 
корпусов и дивизий, партийные организации проводили определённую 
работу по повышению общеобразовательного уровня командиров и на-
чальников. Начиная с 1925 года была развёрнута большая работа в этом 
направлении. До этого общеобразовательная подготовка не регламенти-
ровалась приказами и проводилась добровольно в общеобразовательных 
кружках и школах. Приказом Революционного Совета СССР № 1515 от 15 
декабря 1924 года вводился обязательный минимум общеобразователь-
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ных знаний для среднего и старшего начальствующего состава. Он опре-
делялся программой нормальных школ по обществоведению, природове-
дению, математике, географии и русскому языку. Этот минимум средний 
комсостав обязан был усвоить в течение 3 лет, а старший - в течение 2 лет, 
начиная с 1 января 1925 года. Проверка знаний проводилась ежегодно и 
приурочивалась к аттестации командно-политического состава. Перевод 
на высшие должности можно было производить лишь при условии сдачи 
минимума на текущий год1.

К приказу была приложена «Инструкция о порядке политической и об-
щеобразовательной подготовки среднего и старшего командного состава 
РККА и производстве испытаний». В ней основной формой общеобразо-
вательной подготовки комсостава определялась самоподготовка. Журнал 
ПУРККА «Спутник политработника» и окружные журналы обязывались 
вести отделы «Подготовка командного состава»2.

Приказ РВС и Инструкция создали основу для охвата общеобразова-
тельной подготовкой всего комсостава. Занятия с ними, как правило, про-
водились в порядке коллективной самоподготовки командиров группами 
по 5-8 человек. В качестве руководителей групп привлекались лучшие по-
литработники, а также шефы из местных отделов народного образования. 
В ряде округов удалось найти довольно удачные формы текущего руковод-
ства и контроля самоподготовки комсостава. Так, Политуправление Мо-
сковского военного округа (МВО) давало еженедельные задания, которые 
выполнялись в группах и индивидуально. Проделанная работа обсужда-
лась и проверялась на ежемесячно созываемых собраниях комсостава3. 

Проверка результатов общеобразовательной подготовки показала, что 
около 65 % среднего комсостава усвоили программу первого года обуче-
ния4. Следовательно, более 1/з этой категории командно-начальствующего 
состава не смогли усвоить данную программу. Из опыта первого года ра-
боты, по приказу РВС СССР № 1515, были сделаны определённые выводы 
и рекомендации на будущее. В приказе Политического управления РККА 
№ 59 от 30 апреля 1926 года объявлялась программа (20 заданий) обще-
образовательной подготовки комсостава на второй год согласно приказу 
РВС № 1515. В краткой объяснительной и методической записке к ней, в 

1 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 4. Оп. 3б. Д. 2163. Л. 1147-1148.
2 РГВА. Ф. 4. Оп. 3б. Д. 2163. Л. 1147.
3 См.: Путилов В.Ф. Деятельность Коммунистической партии по повышению обще-

образовательного уровня личного состава Красной армии (1926-1941 гг.). Дисс...канд. ист. 
наук. - М.: 1978. С. 164.

4 См.: Путилов В.Ф. Деятельность Коммунистической партии по повышению обще-
образовательного уровня личного состава Красной армии (1926-1941 гг.). Дисс...канд. ист. 
наук.- М.: 1978. С. 165.
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частности, говорилось: «Настоящие программы второго и третьего года 
обучения нормальных военных школ (младшего и старшего класса) явля-
ются прямым продолжением программ 1-го года (подготовительного клас-
са). Определение задач, целей, отдельных предметов, общие методические 
советы по самоподготовке и проч., сделанные в объяснительной записке 
к программам подготовительного класса, - естественно, - сохраняют своё 
значение и для курса второго-третьего года»5.

Политорганы и парторганизации частей и подразделений развернули 
работу по выполнению приказов РВС № 1515 и ПУ РККА № 59, направлен-
ных на повышение общеобразовательного уровня командиров и началь-
ников среднего и старшего звена. Были здесь и определённые трудности. 
Хотя имелись учебные планы занятий, были указаны сроки проверки об-
учавшихся, но не предусматривалось время на подготовку и проведение 
занятий, не было чёткого и постоянного контроля за ходом учёбы коман-
диров. Это приводило к тому, что общеобразовательная подготовка по-
рой пускалась на самотёк. Например, при обследовании первой особой 
кавалерийской бригады Политуправление МВО указывало, что «в бригаде 
ещё не начали занятия по общеобразовательной подготовке, учёта за про-
шлое проведение занятий нет»6. В 84-й стрелковой дивизии МВО занятия 
по программе 2-го года общеобразовательной подготовки командиров на-
чались с опозданием7. Результаты самоподготовки второго года обучения 
были в основном те же, что и первого. Оценивая итоги работы, ПУ РККА 
в октябре 1926 года констатировало: «Почти как общее правило отмечено 
более слабое усвоение общеобразовательной части программы, сравни-
тельно с политграмотой. Вместе с тем установлено в большинстве округов, 
что большая часть начсостава не в состоянии прора батывать самостоятель-
но общеобразовательные предметы»8.

Коммунисты на дивизионных партийных конференциях поднимали во-
просы улучшения организации занятий с командирами по общеобразова-
тельной подготовке в свете требований приказа РВС № 1515, предлагали 
проводить занятия в школьном порядке и пересмотреть существовавшую 
программу обучения. На наш взгляд, несовершенство организации прове-
дения занятий, порой невозможность установления постоянного контроля 

5 РГВА. Ф. 9. Оп. 40. Д. 16. Л. 27.
6 Цит. по: Путилов В.Ф. Деятельность Коммунистической партии по повышению 

общеобразовательного уровня личного состава Красной армии (1926-1941 гг.). Дисс...канд. 
ист. наук.- М.: 1978. С. 165.

7 См.: Путилов В.Ф. Деятельность Коммунистической партии по повышению обще-
образовательного уровня личного состава Красной армии (1926-1941 гг.). Дисс...канд. ист. 
наук.- М.: 1978. С. 165.

8 РГВА. Ф. 4. Оп. 2. Д. 216. Л. 3.
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за учёбой командиров привели к формальному отношению к этой ответ-
ственной и трудоёмкой работе.

Таким образом, деятельность по усвоению комначсоставом обязатель-
ного общеобразовательного минимума и её результаты могут быть оце-
нены весьма скромно. Интересными в этой связи представляются оценки 
проводимой в соответствии с приказом РВС № 1515 работы со стороны по-
литработников РККА. Сошлёмся, например, на краткую выписку из обзора 
ПУ РККА от 2 октября 1926 года «Самоподготовка комсостава по прика-
зу № 1515 и её результаты». В этом документе чётко выделены следующие 
причины слабого прохождения комсоставом программы общеобразова-
тельного минимума: загрузка комсостава служебной работой; недостаток 
необходимой литературы, пособий; большинство комсостава, особенно 
среднего, совершенно не имело навыков в самостоятельной работе; в ряде 
округов политорганами не было создано надлежащего общественного мне-
ния вокруг самоподготовки; не было проявлено должной инициативы и 
интереса к тому, чтобы придать самоподготовке комсостава наиболее ра-
циональные и целесообразные организационные формы; отсутствовали в 
большинстве случаев условия, стимулирующие интерес к самоподготовке; 
скверная постановка практической повседневной помощи комсоставу9. 
Наиболее красноречива общая оценка знаний начсостава: «...Необходи-
мо отметить, что в общем и целом они очень невелики. В равной степени 
это относится (за исключением Ленинградского военного округа – прим. 
А.М.) ко всем категориям комсостава»10. Единственный плюс, отмеченный 
в конце документа, состоял в том, что «несмотря на общее слабое усвоение 
пройдённого минимума, достигнут заметный перелом в настроении начсо-
става в смысле возросшего интереса к пополнению своих политических и 
общеобразовательных знаний»11. Надо заметить, что документ достаточно 
выразителен в том плане, что в нем выставлена жёсткая оценка как ходу 
проведения общеобразовательной работы, так и её результатам. 

10 октября 1928 года Политуправлением Красной Армии были подве-
дены итоги работы по выполнению приказа РВС № 1515. Практика пока-
зала, что эта система уже устарела и её надо заменить, так как по объёму 
материала программа приравнивалась к начальной общеобразовательной 
школе, а такой уровень знаний для среднего и старшего комсостава был 
уже недостаточен. Занятия по общеобразовательным предметам не пла-
нировались, а контроль осуществлялся лишь в конце года и носил фор-
мальный характер. ПУ РККА считало необходимым совершенствовать и 

9 РГВА. Ф. 4. Оп. 2. Д. 216. Л. 2-2 об.
10 РГВА. Ф. 4. Оп. 2. Д. 216. Л. 3.
11 РГВА. Ф. 4. Оп. 2. Д. 216. Л. 3.
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направлять работу политорганов и парторганизаций по руководству само-
образованием командиров и начальников. 12 ноября 1928 года в приказе 
Политуправления № 58 было опубликовано «Положение о добровольных 
формах военной, политической и общеобразовательной подготовки нач-
состава РККА». В нём подчёркивалось: «1. В целях систематического повы-
шения военно-политической подготовки начальствующего состава РККА 
(командного, административно-хозяйственного, политического и меди-
цинского), - помимо устанавливаемых приказами РВС СССР форм обяза-
тельной учёбы, - командование, политаппараты и политорганы частей ор-
ганизуют добровольную военную, политическую и общеобразовательную 
подготовку в формах, установленных настоящим «Положением»12. Далее 
назывались наиболее целесообразные формы подготовки: гарнизонные 
вечерние курсы с параллельным прохождением военных, общественно-на-
учных и общеобразовательных дисциплин по типу вечерних совпартшкол; 
предметные общественно-научные кружки (ленинизма, политэкономии, 
экономической политики, исторического материализма и т.д.); кружки по 
отдельным военным дисциплинам; кружки текущей политики; общеобра-
зовательные кружки различных типов; тематические кружки. В отноше-
нии начальствующего состава, не охваченного указанными выше формами 
школьно-кружкового образования, командованию и политаппарату пред-
писывалось оказывать помощь в организации учёбы в форме самообразо-
вания либо через систему консультационных пунктов при наиболее круп-
ных частях и Домах Красной Армии (ДКА), либо через систему полного 
или частичного заочного обучения через ВУЗы и ДКА13.

При всей прогрессивности этих форм общеобразовательной подго-
товки начсостава, по сравнению с ранее существовавшей системой, и она 
не удовлетворяла требованиям, предъявляемым общеобразовательному 
уровню технической реконструкцией армии, возросшими задачами бое-
вой, политической и технической подготовки войск. К тому же с учётом 
добровольного порядка учёбы ею было охвачено небольшое количество 
людей. В РККА находилось значительное количество командно-началь-
ствующего состава, имевшего низкий общеобразовательный уровень. К 
примеру, в результате проверки в конце 1929 года 12210 человек старшего 
начсостава было установлено, что 95 % не знают общеобразовательные 
предметы, а среди 28079 человек среднего начсостава таких было почти 
100 %14. Такая ситуация с подготовкой комначсостава создавала угрозу 

12 РГВА. Ф. 9. Оп. 40. Д. 17. Л. 850.
13 РГВА. Ф. 9. Оп. 40. Д. 17. Л. 850 об.
14 См.: Шевчук Д.И. Деятельность Коммунистической партии по мобилизации 

личного состава Красной Армии на овладение боевой техникой в годы первых пятилеток 
(1929-1937 гг.). - Дисс. ... к.и.н. - М.: 1983. С. 96.
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разрыва между поступавшей в войска современной техникой и уровнем 
подготовки военных кадров, что могло негативным образом сказаться на 
боеспособности армии.

На наш взгляд, работу по добровольной общеобразовательной подго-
товке комначсостава РККА трудно оценить положительно с учётом явно 
слабых результатов. Для подтверждения этого сошлёмся на отзыв о про-
водимой общеобразовательной подготовке по приказу № 58, высказанный 
представителем Реввоенсовета СССР. Так, командарм 2-го ранга А.И. Се-
дякин на одном из расширенных Пленумов Реввоенсовета докладывал, 
что 30-40 % проверенных командиров и начальников в 15 дивизиях и ряде 
отдельных частей не могли решить простейшей арифметической задачи15. 
Как говорится, факт более чем вопиющий.

Низкий уровень общего образования, слабое знание технических 
предметов создавали для военных кадров трудности в овладении слож-
ной боевой техникой, поступавшей на вооружение Красной Армии в на-
чале 1930-х годов. Складывалась опасность разрыва между имеющейся в 
армии техникой и уровнем подготовки военных кадров. Наметившийся 
рост политического и культурного уровня новобранцев, усложнившиеся 
задачи боевой и политической подготовки в связи с поступавшей в во-
йска новой техникой настоятельно требовали повышения общеобразова-
тельного уровня прежде всего командно-начальствуюшего состава РККА. 
От его подготовки в большой степени зависела боеготовность и боеспособ-
ность армии. Между тем, вплоть до начала 1930-х годов не было должного 
порядка и настойчивости в организации работы по повышению общеоб-
разовательного уровня комначсостава РККА.

Приказом РВС СССР № 155 от 15 августа 1932 года общеобразователь-
ная подготовка начсостава была включена в твёрдые организационные 
рамки. При всех недостатках в ходе реализации данного приказа сам факт 
его появления и работу по его воплощению можно оценить как важную 
веху, так как, в отличие от приказов 1920-х годов он закладывал основы 
чёткой и систематической учебной работы, устанавливая обязательный 
режим общеобразовательной подготовки армейских командиров и на-
чальников.

Но проводимая работа по выполнению приказа РВС СССР № 155 
была в основном направлена на подготовку командиров и начальников 
к дальнейшей учёбе в военных академиях. Техническое же перевоору-
жение Красной Армии требовало от личного состава роста культуры 
и грамотности. Это, прежде всего, относилось к командирам и началь-

15 См.: Шевчук Д.И. Деятельность Коммунистической партии по мобилизации 
личного состава Красной Армии на овладение боевой техникой в годы первых пятилеток 
(1929-1937 гг.). - Дисс. ... к.и.н. - М.: 1983. С. 96.
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никам среднего и старшего звена. В приказе Народного комиссара обо-
роны № 112 от 10 июля 1935 года «Об общеобразовательной подготов-
ке» обращалось большое внимание на повышение общеобразовательной 
подготовки командно-начальствующего состава. Для начсостава вводил-
ся обязательный минимум. Он был следующий: «а) для мл. начсостава 
сверхсрочной службы и среднего начальствующего состава - в объёме 
программы семилетней школы; 6) для старшего и высшего начальствую-
щего состава - в объёме программы полной средней школы (10-летки)»16. 
В документе указывалось, чтобы весь начсостав, не имеющий подготов-
ки в объёме данного минимума, сдал испытания до 1 января 1939 года. 
На занятия отводилось 160 часов в год. При аттестации предполагалось 
указывать общеобразовательную подготовку аттестуемого и учитывать её 
при назначениях и перемещениях. Для руководства общеобразователь-
ной подготовкой намечалось создать отделение в составе трёх человек в 
штате Культпропотдела ПУ РККА, а также ввести в штаты политуправле-
ний округов и политотделов дивизий (бригад) должность инструктора, в 
полках - должность учителя по вольному найму17.

С целью обеспечения выполнения приказа Политическое управление 
Красной Армии издало «Организационно-методические указания по про-
ведению общеобразовательной подготовки красноармейцев, командного 
и начальствующего состава на 1935-1936 учебный год». В этом документе 
были определены две группы командиров и начальников, занимавшихся 
общеобразовательной подготовкой: а) группа командно-начальствующе-
го состава, не имевшего общего образования в объёме семилетней школы 
по программе неполной средней (семилетней) школы взрослых; 6) группа 
командно-начальствующего состава, не имевшего законченного среднего 
образования по программам для 8-го, 9-го и 10-го года обучения средней 
школы. В то же время занимавшиеся делились на группы в зависимости от 
занимаемых должностей, и создавались: а) группы командиров 3-6-й кате-
гории не больше 15 человек, создававшиеся в масштабе отдельной части 
под руководством полкового учителя; б) группы командиров и начальни-
ков с 7-й категории и выше, создававшиеся в масштабе соединений или 
гарнизона под руководством инструктора политического отдела по обще-
образовательной подготовке. В группе занималось до 10 человек, а с сильно 
занятыми по службе осуществлялось индивидуальное обучение. Занятия в 
группах проводились в плановом порядке за счёт командирской учёбы по 
20 часов в месяц. Преподаватели подбирались политотделом дивизии из 
лиц, имевших высшее образование. После 8 месяцев учёбы проводилась 

16 РГВА. Ф. 4. Оп. 3, Д. 3333. Л. 104.
17 РГВА. Ф. 4. Оп. 3. Д. 3333. Л. 104-104б.
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проверка знаний по пройдённой программе18.
В частях, соединениях, округах под руководством политорганов и пар-

тийных организаций развернулась работа по подготовке и организованно-
му проведению занятий в новом учебном году. Прежде всего, на местах с 
помощью органов народного образования подбирались квалифицирован-
ные и опытные преподаватели, создавались общеобразовательные кабине-
ты, приобретались необходимые учебники, методическая литература и на-
глядные учебные пособия. Между полками и дивизиями разворачивалось 
соревнование на лучшую постановку общеобразовательной работы.

В частях и соединениях РККА стали создаваться группы для занятий. В 
1935 году общеобразовательная подготовка получила очень широкий, не-
бывалый ранее размах. Учёбой было охвачено от 40 до 70 % начальствую-
щего состава. На Черноморском флоте, к примеру, начсостав занимался в 
220 группах, а в 95-й стрелковой дивизии - в 4819. В мае 1936 года общеобра-
зовательной учёбой в Красной Армии было охвачено 150 тыс. командиров 
и начальников20.

Объективности ради, надо отметить и негативные моменты, наблюдав-
шиеся в практической работе в ходе выполнения приказа № 112. Так, боль-
шинство политотделов и комиссаров частей взялись за его выполнение не 
сразу. Окружные газеты до ноября месяца практически не освещали вопро-
сов общеобразовательной подготовки.

Если говорить о результативности проводимой в войсках работы, то 
она была неоднозначной. С одной стороны, многочисленные данные сви-
детельствуют, что абсолютное большинство командиров и начальников 
успешно справлялись с учебными программами, своевременно переводи-
лись в старшие классы, многие сдавали экзамены досрочно. Так, около 6000 
командиров и начальников сдали в 1936 году экзамены досрочно по всей 
РККА21. В результате проверки общеобразовательной подготовки, прове-
дённой в октябре и ноябре 1935 года во всех частях Красной Армии, выяс-
нилось, что около 10 % старшего и высшего комначсостава могли бы сдать 
экзамен за полную среднюю школу уже в текущем году, а среди среднего 
командного состава 10-15% могли бы сдать экзамен за неполную среднюю 
школу. Подчёркивалось, что при настойчивой работе последних к концу 
года будет 25 %22. С другой стороны, задача обеспечения минимально не-

18 См.: Организационно-методические указания по проведению общеобразователь-
ной подготовки красноармейцев, командного и начальствующего состава на 1935/1936 учеб-
ный год. - М.: Л., 1935. С. 3-4, 14-20.

19 РГВА. Ф. 4. Оп. 36. Ч. 1. Д. 1765. Л. 85, 86.
20 См.: Климович А.Т. Роль Красной армии в трудовой, общественно-политической и 

культурной жизни страны, 1921-1941: Дисс... д-ра ист. наук. - М.: 1995. С. 339.
21 См.: Культработа в РККА. 1936. № 12. С. 2.
22 РГВА. Ф. 4. Оп. 36. Ч. 1 Д. 1765. Л. 82.
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обходимого общеобразовательного уровня комначсостава РККА решалась 
не так результативно, как предполагалось в приказе № 112. Неоднократно 
подтверждаемое требование наркома обороны о том, чтобы весь команд-
ный и начальствующий состав РККА уже к 1 января 1939 года имел знания 
в объёме неполной средней и средней школы, выполнено не было. 

Представляется, что данная работа оставляет неоднозначное впечатле-
ние. С одной стороны, в приказе № 112 была поставлена чёткая и ясная 
задача по получению начсоставом полного и неполного среднего образова-
ния. В соответствии с этим в частях и подразделениях была организована 
активная деятельность по её выполнению. С другой стороны, в процессе 
проведения работы наблюдались некоторые недостатки, сказавшиеся на 
конечных результатах. В целом её можно охарактеризовать как в большей 
степени позитивную.

Рост общеобразовательного уровня рядового состава Красной Армии, 
его возросшая политическая сознательность и активность требовали от 
командиров и политработников высокой грамотности и образованности, 
хорошего знания оружия и боевой техники, высокой политической созна-
тельности и зрелости, новых форм и методов работы по обучению и вос-
питанию подчинённых. Требования к общеобразовательной подготовке 
командных кадров значительно возросли.

В январе 1939 года Политическое управление РККА направило в войска 
директиву «Об общеобразовательной подготовке и изучении русского язы-
ка в частях РККА». В ней указывалось, что занятия по общеобразователь-
ной подготовке со сверхсрочнослужащими, средним, старшим и высшим 
комсоставом надо проводить в один из свободных вечеров в шестидневку, 
специально предусмотренных для общеобразовательной подготовки. Уста-
новленные занятия предполагалось включать в расписание и не допускать 
никаких срывов23.

Политические управления округов, политотделы соединений и пар-
торганизации частей постоянно осуществляли руководство общеобра-
зовательной подготовкой личного состава как одним из направлений 
партийно-политической работы в РККА. Так, в одном из докладов ПУ 
Северо-Кавказского военного округа в 1940 году сообщалось, что в частях 
округа было создано 467 групп, в которых обучалось 1588 человек команд-
но-политического и начальствующего состава по программам 6-8-х клас-
сов. Кроме того, 1254 младших командиров сверхсрочной службы занима-
лись по программе 5-6-х классов. В этих группах кроме полковых учителей 
проводили занятия 224 преподавателя гражданских учебных заведений и 

23 См.: Путилов В.Ф. Деятельность Коммунистической партии по повышению обще-
образовательного уровня личного состава Красной армии (1926-1941 гг.). Дисс...канд. ист. 
наук. - М.: 1978. С. 172.
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252 преподавателя и групповода из числа военнослужащих24.
В то же время архивные документы говорят о том, что в ходе выпол-

нения директивы ПУ РККА № 5 имелись существенные недостатки. Так, 
в докладной записке «О работе отдела культуры политуправления ХВО 
(Харьковского военного округа – прим. А.М.)» говорилось следующее: 
«В частях, как видно из материалов, общеобразовательная подготовка 
начальствующего состава идёт, но не во всех частях её можно признать 
удовлетворительной»25.

Что касается результатов проводимой в войсках работы по общеоб-
разовательной подготовке комначсостава в соответствии с директивой 
ПУ РККА, то, с одной стороны, налицо очевидные достижения, а с дру-
гой - не менее очевидные недоработки. Сошлёмся на вышеупомянутую 
докладную записку, из которой это явственно видно: «Часть 6510, ис-
пытание проходило 78 человек, сдали экзамен за полную и неполную 
среднюю школу 58 чел., оставлено на 2-й год - 2 чел. Имеет переэкзаме-
новку - 18 чел.»26. Несмотря на значительные усилия, вплоть до начала 
Великой Отечественной войны не удалось должным, соответствующим 
требованиям времени, образом решить проблему повышения общеобра-
зовательного уровня комначсостава. Речь шла об успешной подготовке 
армии к войне с исключительно сильным противником, и здесь требова-
лась не просто ликвидация малограмотности командиров. Даже обычной 
грамотности для решения такой задачи было недостаточно. К сожалению, 
даже среди командиров все ещё встречались факты не то что малограмот-
ности, а самой настоящей безграмотности.

Представляется, что причины явного спада в работе заключаются 
в следующем. Прежде всего это объясняется тем, что при проводимом 
строжайшем классовом отборе основной упор был сделан на закреплении 
комначсостава из рабочих и беднейших слоёв крестьянства, у которых с 
грамотой дело обстояло, как правило, весьма плохо. Недостаток общей 
культуры, компетентности и даже элементарной грамотности новых ру-
ководителей был присущи стране в целом в первое, да и во второе де-
сятилетия существования Советской власти. Так что такое положение 
дел с общеобразовательным уровнем командиров и начальников было 
характерно для всего межвоенного периода (1921 - июнь 1941 гг.). В кон-
це 1930-х годов ситуация усугубилась тем, что в связи с репрессиями в 
РККА резко сократилось количество квалифицированных преподавате-

24 См.: Путилов В.Ф. Деятельность Коммунистической партии по повышению обще-
образовательного уровня личного состава Красной армии (1926-1941 гг.). Дисс...канд. ист. 
наук. - М.: 1978. С. 173.

25 РГВА. Ф. 9. Оп. 35. Д. 94. Л. 312.
26 РГВА. Ф. 9. Оп. 35. Д. 94. Л. 313.



Филологические науки, лингвистика 80

лей, а соответственно упало качество общеобразовательной подготовки. 
К тому же значительное увеличение численного состава армии накануне 
Великой Отечественной войны также повлекло за собой большую нехват-
ку учительского состава, так как потребность в педагогических кадрах не 
поспевала за беспрецедентным ростом Вооружённых Сил. На наш взгляд, 
данная работа была скорее непродуктивна. Очевидно, что недостатки в 
процессе её проведения были настолько серьёзны, что самым негативным 
образом сказывались на качестве общеобразовательной подготовки ко-
мандного состава РККА и её результатах.

Подводя итоги, следует сказать, что в Красной Армии в 1920-е годы 
проводилась напряжённая работа по повышению общеобразовательного 
уровня комначсостава: сначала был введён обязательный минимум обще-
образовательных знаний, затем была организована добровольная обще-
образовательная подготовка. Учёба велась в соответствии с учебными 
планами, программами, с привлечением гражданских учителей. Тем не 
менее, в работе имелись существенные недостатки, которые не дают ос-
нования оценить её даже удовлетворительно. Эти недостатки сказались 
на том, что результаты данной работы были крайне низкими. Слабые ре-
зультаты, на наш взгляд, были обусловлены прежде всего тем, что реше-
ние проблем планировалось в рамках: 1) самоподготовки (приказ № 1515 
РВС и № 59 ПУ РККА); 2) добровольных форм подготовки (приказ № 58 
ПУ РККА). Что касается работы в данном направлении в 1930-е годы, то 
сначала для комначсостава была организована систематическая общеоб-
разовательная подготовка, затем был введён обязательный минимум с 
целью получения им образования в объёме неполной средней и средней 
школы, и, наконец, занятия стали проводить в один из свободных вече-
ров в шестидневку. Согласно приказу РВС № 155 от 15 августа 1932 года, 
несмотря на имевшиеся недостатки в его реализации, обязательная обще-
образовательная подготовка для начсостава была чётко организована и 
регламентирована. Ключевая проблема начсостава - получение им зна-
ний в объёме неполной средней и средней школы - решалась с перемен-
ным успехом. С 1935 по 1939 год в этом направлении имелись неплохие 
достижения, но в период с 1939 по 1941 год последовал спад, и общие 
результаты работы были невысокими. 

Опыт работы по повышению общеобразовательного уровня начсоста-
ва в межвоенный период может быть востребован и в наши дни. Напри-
мер, такая организационная форма общеобразовательной подготовки, 
как консультационные пункты, активно использовавшаяся в 20-е годы 
XX века., вполне применима в современных условиях для поднятия об-
щеобразовательного уровня офицерского состава Российской армии. Эти 
пункты могли бы вести свою работу в офицерских клубах и Домах офи-
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церов. Кроме заместителей по военно-политической работе в качестве 
консультантов целесообразно было бы привлекать гражданских лиц - ра-
ботников образования.
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Повышение общеобразовательного 
уровня начальствующего состава 

РККА в 20-30-е годы XX века
Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения общеобразова-

тельного уровня начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии в 20-30-е годы XX века. На основе неопубликованных архивных 
материалов показаны размах и многосторонность данной работы. Рассмо-
трены её средства, формы и методы, выявлены успехи и недостатки, ска-
завшиеся на качестве общеобразовательной подготовки начсостава РККА 
и конечных результатах. В выводе отмечено, что до 1932 года проблема 
повышения у начальствующего состава уровня общеобразовательной под-
готовки решалась неэффективно. С 1932 года общеобразовательная подго-
товка начсостава была включена в твёрдые организационные рамки, стала 
обязательной. Ключевая проблема начальствующего состава - получение 
им знаний в объёме неполной средней и средней школы - решалась с пе-
ременным успехом. С 1935 по 1939 год итоги работы в этом направлении 
были в основном положительными, но в период с 1939 по 1941 год после-
довал спад, и результаты работы были невысокими.

Ключевые слова: Рабоче-Крестьянская Красная Армия, общеобразова-
тельный уровень, общеобразовательная подготовка, начальствующий со-
став, учёба.
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of the commanding staff 

of the Red Army in the 20-30s of the 20th century
Abstract. The article is devoted to the problem of increasing the general 

educational level of the commanding staff of the Workers’ and Peasants’ Red 
Army in the 20-30s of the 20th century. Based on unpublished archival materi-
als, the scope and versatility of this work is shown. Its means, forms and meth-
ods are examined, successes and shortcomings are identified that affected the 
quality of general educational training of the command staff of the Red Army 
and the final results. The conclusion noted that until 1932, the problem of in-
creasing the level of general education training among commanding officers 
was solved ineffectively. Since 1932, general educational training of command 
personnel was included in a solid organizational framework and became man-
datory. The key problem of the commanding staff - their acquisition of knowl-
edge at the level of junior high and secondary school - was solved with varying 
degrees of success. From 1935 to 1939, the results of work in this direction were 
mainly positive, but in the period from 1939 to 1941 a decline followed, and the 
results of the work were low.

Key words: Workers’ and Peasants’ Red Army, general educational level, 
general educational training, commanding staff, studies.



Филологические науки, лингвистика 84

* © Никольская А.В., 2023.

Никольская А.В.
Доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук, Российский 
государственный университет имени А.Н. Косыгина.

Факторы влияния на массовое сознание россиян 
в послепетровскую эпоху (1725-1741 гг.)*

Петр I видел цель государства во всеобщем благе. Стремления его были 
направлены к идее правового государства. Но противоречивость его реформ 
сказывалась в законотворчестве, проявляясь в попытках включить Россию 
в западное политическое пространство, сохранив основы традиционного 
самодержавия. Юриспруденция Петра отличалась сугубо прикладным ха-
рактером, процесс формирования абстрактных правовых категорий (личная 
свобода, частная собственность), чуждых сложившейся системе отноше-
ний, был затруднен. Но казуальность права исключала появление специ-
альных законов, определяющих статус тех или иных социальных групп [5]. 

Учитывая, что сам правовой статус самодержавия не был урегули-
рован, законность использовалась Петром как средство концентрации 
власти [1]. Еще одним наследием допетровского периода, перешедшим к 
Петру, была его убежденность в неограниченности народных сил и на-
родного терпения. Творя преобразования в европейском духе, стараясь из-
гнать правовой нигилизм, присущий его подданным, он не останавливался 
перед народными жертвами, не считался ни с обычным правосознанием 
народа, ни с его психологией. Вводя насильственно даже местное самоу-
правление, Петр попытался построить правомерный порядок на бесправии 
всех своих подданных, в результате чего в государстве рядом с властью не 
оказалось граждан. Сама идея правового государства, таким образом, не 
могла укрепиться в народном сознании. 

Приход к власти Екатерины I озадачил население, поскольку прецеден-
тов правления женщины Российская империя еще не знала. Впрочем, Ека-
терина передала управление новому органу государственной власти – Вер-
ховному тайному совету, который ликвидировал органы местной власти и 
восстановил институт воеводств [10].

Финансовая ситуация в стране была тяжелой, поэтому государству 
было обременительно содержать некоторые учреждения. Отсюда и реше-
ние восстановить воеводства. При этом со стороны подданных возражений 
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не последовало. 
Финансы страны находились в плачевном состоянии из-за войн, не-

урожаи приводили к повышению цен на хлеб, что приводило к росту не-
довольства. Но это недовольство было направлено на чиновничество, 
которое, почувствовав послабление центральной власти и отсутствие по-
литической воли, направленной на реформы и преобразования, пустилось 
во все тяжкие. В стране процветали коррупция и произвол. К императрице 
же народ относился с симпатией за то, что она помогала страждущим, тол-
пившимся в ее приемной.

При этом, члены Верховного Тайного совета обращали внимание на 
положение крестьян, отмечая, что те разоряются и бегут не только от не-
урожая и подушной подати, но и от необходимости содержать армию, сто-
ящую на постое в том или ином селе. Отмечали они и огромное количество 
начальства над крестьянином: от солдата до генерала от армии, и от фи-
скалов до воевод от гражданских. Произволом занималась и помещичьи 
приказчики. В результате крестьянам нечем было платить подати, и они не 
только продавали скот и пожитки, но закладывали детей [10].

Массовое бегство крестьян приводило к тому, что нравственные устои 
родового быта, заключавшиеся в почитании старших, покорности им, ува-
жении мнения рода и страхе нанести роду бесчестье, начинали ослабевать, 
но иные нравственные устои еще не были выработаны. 

После смерти Екатерины Первой к власти приходит Петр Второй, но в 
силу своего несовершеннолетия, не правит. Страной управляет Верховный 
тайный совет, а особенно А.Д. Меншиков, а после его свержения – Долго-
рукие. Страна управлялась по инерции [2]. Тем не менее, под руководством 
Меншикова готовятся два указа, призванных расположить население в 
пользу юного императора. Крепостным прощались давние недоимки, со-
сланным за неуплату налогов на каторгу даровали свободу. Также было за-
прещено выставлять на всеобщее обозрение тела казненных, что делалось 
ранее для устрашения [8]. 

После охлаждения юного царя к Меншикову и прихода к власти Долго-
руковых ситуация изменилась. Устранение Меншикова привело к тому, что 
общество, лишенное власти сильного временщика, и неспособное в силу 
общественной неразвитости функционировать без «сильной руки», при-
ходит к разброду. Разнонаправленные силы отстаивают свои интересы. 
Соловьев в «Рассказах о русской истории XVIII века» пишет, что партий, 
связанных с вопросом о престолонаследии, имевшем значение для всего об-
щества, уже не было. Вопрос о престолонаследии был решен, и борьба шла 
за статус, за честь быть в фаворе у несовершеннолетнего императора [10]. 

Таким образом, как царь, так и вельможи не были заинтересованы в де-
лах правления. Государство приходило в упадок. Боярская аристократия 



Филологические науки, лингвистика 86

укреплялась. Флот и армия находились в плачевном состоянии. Коррупция 
и казнокрадство не поддавались контролю [4]. 

Первые послепетровские правительства, обсуждая вопросы, связанные 
с подушной податью, видели главное нарушение механизма сбора налогов 
не в принципе сбора их с души, а в несовершенстве процесса. Не было воз-
можности оперативно учитывать состав налогоплательщиков, что вело к 
росту недоимок и обнищанию населения. Кроме того, привлечение воин-
ских команд к сбору налогов вызывало протест населения. Сельские жи-
тели обязаны были строить полковые дворы для размещения полков, что 
становилось для них дополнительной повинностью. Недоимки росли, что 
вызывало у правительства сомнение в возможностях населения платить 
подати, установленные при Петре. В результате, Верховный тайный совет 
принял решение вывести воинские части из сельской местности, что осво-
бождало крестьян от необходимости строить полковые дворы. Размер по-
душной подати были снижен. Недоимки прощены. Сбор податей стал ва-
рьироваться деньгами и продуктами с введением фактически свободных цен 
на продукты. Наконец, взимание податей было переложено с крестьян на 
помещиков. Эти меры позволили снизить социальную напряженность [6]. 

Преобразования верховников в системе управления были более ради-
кальными. Были ликвидированы надворные суды (учрежденные как органы 
апелляционной и первой инстанции), создание которых было первым ша-
гом к разделению властей. Городовые магистраты и суд оказались под вла-
стью губернаторов и воевод. По мнению членов государственного тайного 
совета, воеводы должны были выполнять роль защитников для посадских 
людей. Однако на деле купцы просили, чтобы городовая полиция была остав-
лена под властью магистратов в связи со злоупотреблениями назначенных 
центром чиновников [6]. Но для членов совета надворные суды были про-
сто одним из многих других учреждений, появившихся в ходе реформ Пе-
тра. Кроме того, в стране не было профессиональных юристов, как не было и 
юридического образования, а сфера права не выделилась в самостоятельную 
общественную деятельность. В этом смысле надворные суды не обеспечива-
ли и не могли обеспечить действительное разделение властей. Наконец, ни 
страна, ни ее подданные не были готовы к подлинному разделению властей. 

К исходу царствования Петра II Верховный тайный совет не просто уси-
лился, но в него стала входить главным образом старая боярская знать, а не 
«птенцы гнезда Петрова». А менталитет боярской знати был сфокусирован 
на статусе и борьбе за власть, а не на государстве. Верховный совет ощущал 
свою силу до такой степени, что навязал Анне Иоановне подписание до-
кумента с ограничением ее власти. Анна подписала документ, согласно ко-
торому она обязалась не вступать в брак, не определять наследника, всегда 
содержать тайный совет из восьми человек, без согласия которого не на-
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чинать войны и не заключать мир, не вводить новых податей, не жаловать 
никому выше полковничьего ранга, оставить войска под властью совета, 
не отнимать имения без суда, не жаловать вотчины и деревни, никого не 
производить в придворные чины, не расходовать государственные доходы. 

С. Соловьев пишет, что члены верховного тайного совета, просматри-
вая манифест о восшествии на престол Анны, раздумывали о том, вносить 
ли в него письмо Анны, где она соглашается эти условия принять, или до-
ждаться прибытия Анны, чтобы она сама объявила о кондициях, чтобы на-
род не сомневался, что это ее решение [8].

В контексте рассматриваемой темы можно предположить, что в созна-
нии дворянской среды появились серьезные изменения, связанные с отно-
шениями с властью. Судьба престола в условиях династического кризиса 
решалась членами Верховного тайного совета, который на тот момент являл-
ся высшим органом исполнительной власти. Эти люди, взяв на себя ответ-
ственность, пригласили на престол Анну Иоанновну (племянницу Петра). 

Здесь интересно отметить, что верховники опасались недовольства 
населения, поскольку, как мы помним, в массовом сознании фигура царя 
была сакральна и неподсудна, следовательно, решение, принятое царем, оз-
начало бы, что так и правильно, а решение, навязанное боярами, могло бы 
вызвать недовольство.

Важно отметить и то, что каких-либо протестов среди населения этот 
выбор не встретил, что означает, что подданные признали право Верхов-
ного совета на подобные решения. Следовательно, к 1730 году изменилась 
сама структура власти, поскольку ни Земского собора, ни Боярской думы 
уже не было. 

Однако попытка членов совета изменить политический строй вызва-
ла протест. С. Соловьев приводит письмо казанского губернатора Волын-
ского, в котором приводятся доводы против парламентского правления. В 
частности, там говорится, что: 1. «мы, шляхетство, совсем пропадем и при-
нуждены будем горше прежнего идолопоклонничать и милости у всех ис-
кать, да еще и сыскать будет трудно, понеже ныне между главными как бы 
согласно ни было, однако ж впредь, конечно, у них без разборов не будет, и 
так один будет миловать, а другие, на того яряся, вредить и губить станут»; 
2. «народ наш наполнен трусостию и похлебством, и для того, оставя общую 
пользу, всяк будет трусить и манить главным персонам для бездельных своих 
интересов или страха ради. Итак, хотя бы и вольные всего общества голо-
сы требованы в правление дел были, однако ж бездельные ласкатели всег-
да будут то говорить, что главным надобно; а кто будет правду говорить, те 
пропадать станут»; 3. В случае войны «мы, средние, одни будем оставаться в 
платежах и во всех тягостях»; 4. «если офицеры перед штатскими не будут 
иметь лишнего почтения и воздаяния, то и последняя пропадет у тех к во-
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енной службе охота. Еще же слышно, что делается воля к службе, и правда, 
что в неволе служить зело тяжело. Но ежели и вовсе волю дать, известно 
вам, что народ наш не вовсе честолюбив, но паче ленив и нетрудолюб, и для 
того если некоторого принуждения не будет, то, конечно, и такие, которые в 
своем доме едят один ржаной хлеб, не похотят через свой труд получать ни 
чести, ни довольной пищи, кроме что всяк захочет лежать в своем доме» [9]. 

По мнению А.Б. Каменского [6], сделанному на основании изучения 
дворянских проектов, несмотря на то, что многими историками делается 
вывод об опасении дворян, связанном с узурпацией власти представите-
лями восьми аристократических фамилий, в основе протеста лежало не-
довольство секретностью принятия такого важного решения. Каменский 
считает, что опасения, связанные с узурпацией власти, развеялись бы сразу 
после обнародования «кондиций» и объявления готовности верховного со-
вета рассматривать предложения шляхетства. 

Если следовать мысли Каменского, то к этому времени в дворянской 
среде вызрело убеждение, что такого рода решения должны приниматься с 
участием большего круга лиц и в обстановке большей гласности. Если про-
тест носил такой характер, то можно говорить об эволюции сознания дво-
рян в результате петровских реформ. 

В письме Волынского представляет интерес характеристика, которую он 
дает народу, а именно: лень, отсутствие потребности в труде, угодничество, от-
сутствие честолюбия, трусость. Но и элиты демонстрируют почти те же харак-
теристики. Кроме того, нельзя забывать, что подневольный труд и не может 
вызывать потребности в нем. А бесправие приводит к трусости и угодничеству. 

Тем не менее, в 1730 г дворянство показало способность отстаивать 
свои интересы в отношениях с властью. Дворяне стали подавать проекты 
обустройства государства. Эти проекты интересны с точки зрения особен-
ностей мировоззрения сословия. 

В проектах довольно часто встречается слово «общество». В одном из 
проектов говорится о пользе государству и обществу, в другом – о пользе 
отечеству [6] (т.е. отечество объединяет государство и общество, что отра-
жает петровскую идеологию). Но означает ли общество народ в понимании 
дворян? Как показывает изучение проектов, под обществом имеется в виду 
некий орган, который будет коллективно выбирать членов Верховного тай-
ного совета. Простой народ в дворянском самосознании, таким образом, 
не являлся обществом. Всем проектам при этом присуще осознание дво-
рянства правящим сословием, члены которого и будут представлять народ. 
Вероятно, дворянство считало, что выступает от имени всего народа, а не 
только декларировало этот факт.

Каменский также обращает внимание на то, что все проекты, как дво-
рянские, так и составленные верховниками, подразделяют дворянство на 
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шляхетство и генералитет, что напоминает допетровское разделение на мо-
сковские и городовые чины. Положение московских чинов было обуслов-
лено местничеством (знатностью рода), но в проектах 1730 г генералитет 
включает уже не знатность рода, а военные и штатские чины от первого 
до четвертого класса в соответствии с Табелью о рангах. Следовательно, 
петровские реформы повлияли на сознание дворянства, изменив ценность 
рода на ценность личных заслуг, где представители первых классов Табели 
составляют привилегированную группу. 

В.М. Строев выделил сословные требования дворянства в проектах, 
включающие отмену указа Петра I о единонаследии, ограничений на право 
распоряжения вотчинам, установление срока службы, отмену положения 
о начале службы солдатами и матросами. Все требования были связаны с 
расширением привилегий. Строев отмечает, что это был дебют дворянско-
го сословия, хотя понятия сословных прав еще не было [11].

Государственная власть в России впервые имела дело с социальной 
группой, отстаивающей свои сословные интересы и способной самоорга-
низовываться. Для обеспечения политической стабильности с этой груп-
пой надо было договариваться. 

Примером таких договоренностей может служить проект А. Маслова, 
поданный императрице в 1734г и определявший причины тяжелого поло-
жения крестьянства, не вытягивавшего налоговых повинностей. К таким 
причинам от отнес необходимость платить за умерших и беглых; злоупотре-
бления владельцев, по своей воле определявших объем повинностей и не 
оказывающих помощи крестьянам в трудном положении; злоупотребления 
сборщиков податей. Соответственно, предложения Маслова сводились к 
тому, чтобы заставить помещиков заботиться о крестьянах и самим отвечать 
за выплату налогов в срок, создать хлебные запасы на случай неурожая, ор-
ганизовать пропитание разорившихся крестьян, установить максимальные 
объемы крестьянских работ на помещиков. Наконец, Маслов подчеркивал, 
что благополучие и безопасность государства зависят от крестьян, посколь-
ку ими комплектуются армия и флот, армия и флот содержатся на деньги, 
собираемые с крестьян. Кабинет рассмотрел проект, приняв единовремен-
ные меры, но опустив проблему нормирования барщины [3]. Правитель-
ство и не могло поступить иначе, поскольку речь шла о сословных приви-
легиях, в рамках которых дворяне распоряжались своей собственностью. 

По мере закрепощения крестьянства и роста государственных и помещи-
чьих потребностей, между государством и дворянством возникло серьезное 
противостояние. Законодательное определение объема крестьянских по-
винностей по отношению к помещику, ограничило бы его права владения. 
Вероятно, сила в то время уже была на стороне дворян, поскольку, несмо-
тря на понимание того, что крестьяне разоряются не от налогов, а от бар-
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щины, проблема недоимок остро стояла на протяжении всего правления 
Анны, хотя правительство принимало строгие меры по их взысканию [6]. 

С этой точки зрения можно говорить о том, что возможности царской 
власти стали небезграничны. Дворянское сословие во многом стало опре-
делять границы власти. 

Помимо угрозы статусу, за который бились дворяне, обнаружилась и 
угроза материальному благополучию. Государство было бедным. Небогата 
была и знать. С начала царствования Анны во дворце воцаряется невидан-
ная прежде роскошь, какой не было ни при Петре I, ни при Екатерине I и 
Петре II. До сих пор богатыми в государстве были люди, имевшие много де-
ревень, а, следовательно, много крестьян, еды, лошадей, но денег было мало. 
Теперь же к каждому празднику требовалось новое платье. Чтобы купить его 
требовалось продавать деревни. Знать начала роптать и ностальгировать о 
временах Петра Великого. Вскоре неудовольствие распространилось дальше. 
«Неудовольствие не могло ограничиться знатью, людьми, имеющими при-
езд ко двору. В мирные царствования Екатерины I и Петра II при убежде-
нии, что надобно льготить крестьянина, от благосостояния которого зависит 
благосостояние других частей народонаселения, смотрели сквозь пальцы 
на доимки; но зачем теперь вдруг приводятся в исполнение строгие ука-
зы против доимок? Разве нужно заводить снова войско и флот, разве сно-
ва швед вступил в русские пределы? В три месяца помещики, архиереи и 
монастырские власти должны заплатить доимки. Куда же пойдут деньги? 
На фаворитов-немцев, на балы и маскарады!», - пишет С.М. Соловьев [9]. 

Росло и недовольство военной службой. В 1736 году правительство до-
кладывало, что дети офицеров, солдат, казаков и прочих служилых людей 
уклоняются от службы, переходя из города в город и промышляя воров-
ством. С.В. Соловьев [9]. Никакие меры не помогали.

Взыскание доимок, а также голод способствовали массовому бегству 
крестьян. Слабая полиция и бедные городские ратуши не обеспечивали и 
защиты от разбоев. 

 Побеги и грабежи жестоко карались, и жестокость казней соответство-
вала жестокости нравов. Никто не считал нужным озаботиться безопасно-
стью других, что, по мнению Соловьева, обличало незрелость общества. 

В то время маркиз Шетарди, назначенный послом в Россию, докладывал 
своему правительству, что в народе есть волнение, вызванное всеобщим 
неудовольствием против влияния иноземцев, однако, всеобщее недоверие 
друг к другу приводит к тому, что русские никогда не найдут лидера, спо-
собного возглавить переворот. Кроме того, переворот почти невозможен 
при столь деспотичном правлении [7]. 

Две войны, польская и турецкая, которые вела Россия в годы правления 
Анны, приводили к дополнительному разорению крестьян, голод, пожары, 
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разбои, эпидемии, взыскание доимок, работа Тайной канцелярии, казни вель-
мож, все это не могло не приводить к серьезному недовольству. И виновные 
были найдены. При Петре Великом и Екатерине I вину возлагали на Мень-
шикова, при Петре II на его фаворита Долгорукого, но фаворитом Анны был 
немец, первым кабинет-министром также был немец, президентами колле-
гий были иностранцы. Согласно С. Соловьеву, высшие чины говорили, что 
Бирон и Миних делают, что хотят, и никто не смеет с ними говорить. Люди 
средних чинов утверждали, что Анна ничего не делает без Бирона, который 
всем овладел, что приводит к тому, что в стране нет порядка. Наконец, в мо-
настырях говорили, что, собирая тяжелые подати с народа, правительство 
употребляет их на пиры и потехи. А происходит это от того что у немцев нет 
крестьян и им некого жалеть. Поэтому и государство такое называли пропащим. 

В 1731 году Анна возобновляет работу Тайной канцелярии, введя кару 
за недоносительство, что совершенно бесплатно обеспечивает вселение 
страха к власти. Обвиняемых везли со всей России – допрашивали, пыта-
ли, казнили, ссылали. Значительное количество расследований проходило 
по незначительным делам, например, кто-то не выпил, когда поднимали 
тост за здоровье императрицы. В силу кары за недоносительство, люди до-
носили на подобные вещи. Доносили все – дворяне и крестьяне, солдаты 
и работные люди, купцы, нищие и даже дети. Священникам вменялось в 
обязанность докладывать все, что они слышали на исповеди. А доносчи-
ков, доказавшим свою правоту, награждали. Эффект тотального страха был 
достигнут как в силу того, что в Тайной канцелярии мог оказаться каждый, 
так и в силу публичных расправ над влиятельными людьми [14]. 

Подрыв тайны исповеди как последствие закона о недоносительстве не 
мог не сказаться на авторитете духовенства.

Но в это же время зарождается прослойка российских деятелей куль-
туры. Их статус сложно определить, поскольку они вынуждены были кор-
миться за счет высших чинов, соответственно, будучи зависимыми, они 
вынуждены были терпеть обращение с собой как с холопами [9], но, несмо-
тря на отсутствие личного достоинства в силу зависимости, эти люди стали 
прообразом российской интеллигенции. 

Таким образом, массовое сознание россиян характеризуется значитель-
ным классовым разрывом. С одной стороны дворянское сословие, начи-
нающее требовать соответствующих сословных привилегий и пытающееся 
определять границы власти. С другой стороны простонародье, безграмот-
ное, суеверное, не имеющее представления о личных правах, избирающее 
правителя и спешащее дать ему власть, чтобы избежать внутренней смуты 
и иметь защитника от внешних врагов. У простых людей не было осозна-
ния своей личности, но было представление о себе как о части целого (об-
щины, гильдии, армии), собственности. Религиозное представление о себе, 
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как о рабе, господствовало и в мире политики, люди были рабами государ-
ства, воплощаемого монархом. Коллективная ответственность за выплату 
налогов и активное поощрение доносительства приводили к всеобщему не-
доверию и, следовательно, неспособности к общему действию. 

При этом, все население страны недовольно, не чувствует себя в без-
опасности и находит все меньше утешения в церкви в силу снижения авто-
ритета духовенства. Засилье иностранцев в правительстве вызывает печаль 
и раздражение, государство видится пропащим, а образ будущего рисуется 
в негативном эмоциональном спектре. 
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Аннотация. В статье показано, какие действия властей (Верховного 
тайного совета) при Екатерине I, Петре II и Анне Иоановне влияли на со-
держание массового сознания, а также на поведенческие проявления этого 
сознания. Проводится связь с реформами Петра и их влиянием на сознание 
подданных. Описываются основные проблемы, с которыми сталкивались 
народ и государство. Показано, что в стране впервые происходит диффе-
ренциация общества с выделением социальной группы, отстаивающей 
свои сословные интересы и способной самоорганизовываться. При по-
мощи исторической реконструкции выдвигаются гипотезы относительно 
содержания сознания простонародья и преобладающего эмоционального 
фона. Показана незрелость общества и его неготовность к отстаиванию 
своих прав в связи с исторически сложившейся самодержавной системой, 
не рассматривающей население как партнера. Показано, что реформы Пе-
тра начали менять систему ценностей и норм поведения, но новые ценно-
сти у масс выработаны не были, что затрудняло регуляцию социальных от-
ношений, и не могло сформировать у простого народа запроса к власти в 
соответствии с массовыми представлениями. 

Ключевые слова: массовое сознание, сословное сознание, ценности, са-
моорганизация, массовые настроения.
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Factors influencing the mass consciousness 
of Russians in the post-Petrine era (1725-1741)

Abstract. The article shows what actions of the authorities (the Supreme 
Privy Council) under Catherine I, Peter II and Anna Ioanovna influenced the 
content of mass consciousness, as well as the behavioral manifestations of this 
consciousness. A connection with the reforms of Peter and their influence on the 
consciousness of his subjects made. The main problems faced by the people and 
the state are described. It is shown that for the first time in the country there is 
a differentiation of society with the identification of a social group that defends 
its class interests and is capable of self-organization. With the help of historical 
reconstruction, hypotheses are put forward regarding the content of the con-
sciousness of the common people and the prevailing emotional background. The 
immaturity of society and its unwillingness to defend its rights in connection 
with the historically established autocratic system, which does not consider the 
population as a partner, are shown. It is shown that Peter’s reforms began to 
change the system of values and norms of behavior, but new values were not 
developed among the masses, which made it difficult to regulate social relations, 
and could not create a demand among the common people for power in accor-
dance with mass ideas.

Key words: mass consciousness, class consciousness, values, self-organiza-
tion, mass sentiments.
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Понятие, причины возникновения 
и последствия банкротства*

Разработка методов для оценки возможной несостоятельности и улуч-
шения финансового состояния организации становится все более востре-
бованной задачей. 

Проблемы прогнозирования банкротства предприятий являются пред-
метом научных исследований как зарубежных, так и отечественных уче-
ных. В современных экономических условиях, наблюдается увеличение ко-
личества организаций и, соответственно, усиление конкуренции во многих 
отраслях. В связи с этим, организации становятся более чувствительными 
к изменениям рыночной конъюнктуры. Чтобы сохранить свои позиции и 
оставаться конкурентоспособными, они вынуждены постоянно адаптиро-
ваться к новым условиям.

Банкротство несет проблемы не только для организации, но и для ее кре-
диторов, которые могут остаться без возможности получить свои средства. 

В соответствии с законодательством, кредиторы могут инициировать 
процесс банкротства, если компания не в состоянии погасить свои долги в 
установленные сроки.

Правильный подход и контроль финансовых ресурсов могут помочь из-
бежать банкротства и сохранить бизнес в процветающем состоянии. 

Процедура банкротства является завершающим этапом неэффективной 
работы. Но процесс банкротства может быть предсказан заранее, что по-
зволяет предпринимать меры по его предотвращению.

Разработка методов для оценки возможной несостоятельности и улуч-
шения финансового состояния организации становится все более востре-
бованной задачей. Проблемы прогнозирования банкротства предприятий 
являются предметом научных исследований как зарубежных, так и отече-
ственных ученых.
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В современном рынке, банкротство считается неизбежным явлением. 
Определяется банкротство как несостоятельность, документально под-
твержденная неспособность объекта погасить свои долги и профинанси-
ровать свою текущую деятельность из-за нехватки средств [15].

На банкротство организаций оказывают влияние различные внешние 
и внутренние факторы. Внешнюю среду организаций не всегда возможно 
контролировать, поэтому негативное влияние от нее может быть значи-
тельным. В свою очередь, внутренние факторы зависят от управленческих 
решений, принимаемых руководством внутри организации.

Внешние факторы, негативно влияющие на деятельность организации, 
включают: 

– общее состояние экономики страны; 
– финансовая устойчивость контрагентов;
– состояние в мире (войны, конфликты, перевороты и др.), влияющие 

на платежеспособность предприятия при наличии зарубежных контр-
агентов. 

Состояние предприятия под влиянием внутренних факторов, зависят 
от деятельности организации и делятся на три группы в зависимости от 
формирования денежных потоков. 

Они включают факторы, связанные с операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельностью. Существует две точки зрения определения 
понятия банкротства организаций: экономическая и юридическая [12]. 

С экономической точки зрения банкротство происходит из-за плохо 

Рисунок 1. Классификация банкротства [15].



97 Philological sciences, linguistics

организованного учета экономических и предпринимательских рисков, 
вызванных неправильными решениями руководства организации. 

Юридическая точка зрения рассматривает банкротство как возмож-
ность законным путем разрешить конфликтные ситуации, если организа-
ция-должник не может вернуть деньги кредитору. Понятие банкротства 
принято разделять на несколько основных видов. 

Классификация банкротства представлена на рисунке 1.
Неспособность предприятия восстановить свою платежеспособность 

из-за потерь собственного и заемного капитала является признаком реаль-
ного банкротства.

Техническое (временное) банкротство характеризуется состоянием не-
платежеспособности юридического или физического лица в результате су-
щественной просрочки его требований. 

Фиктивное банкротство возникает в результате заведомо ложного за-
явления руководителя или учредителя (участника) юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о несостоятельности данного юриди-
ческого лица 

Преднамеренное банкротство является результатом принятия заведомо 
непогашенных обязательств, приобретения обязательств третьей стороной 
и других противоправных действий. 

Эти виды неплатежеспособности практически не существуют по от-
дельности, а сочетаются. 

Связано это с тем, что в этих сферах часто происходит процесс накопле-
ния негативных моментов, которые могут проявляться в скрытых и явных 
формах.

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г. №127-ФЗ понятие несостоятельности определено следующим 
образом: «Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным 
судом или объявленная должником неспособность в полном объеме удов-
летворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей».

Следующие положения вытекают из определения: 
1. Для того чтобы быть объявленным банкротом, должник может само-

стоятельно произвести эту процедуру (например, при добровольной лик-
видации);

2. Быть признанным банкротом по решению арбитражного суда. Кри-
терием несостоятельности является неплатежеспособность, когда должник 
не в состоянии полностью погасить свои долги.

В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» определе-
ны состав участников и их функции в процедурах банкротства [2].

Инициировать процедуру банкротства может не только должник, но и 
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кредиторы, которые заинтересованы в возврате своих долгов. Кроме того, 
кредиторы имеют право голосовать на общих собраниях и отстаивать свои 
интересы в суде в ходе процедуры банкротства. 

Важную роль в процессе банкротства играет арбитражный или кон-
курсный управляющий. Этот специалист назначается арбитражным судом 
и должен провести всесторонний анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности организации-должника. 

Также управляющий обязан отчитаться перед арбитражным судом. На-
значение внешнего управляющего помогает обезопасить интересы креди-
торов, так как он контролирует финансовые потоки и выполняет опреде-
ленные функции по управлению имуществом должника. 

В процессе банкротства возможны различные способы урегулирования 
долговых обязательств. 

Один из них - продажа имущества должника, в результате которой кре-
диторы получают возможность погасить свои требования.

Чтобы правильно и эффективно провести процедуру банкротства ор-
ганизации-должника, необходимо учитывать роли всех ее участников. Уч-
редители или акционеры, которые несут солидарную ответственность за 
непогашенный долг кредитора, могут быть привлечены судом к субсиди-
арной ответственности. 

Необходимо понимать, что каждый участник процедуры банкротства 
имеет свои обязанности и роли. Кредиторы должны представить свои тре-
бования в суд, а учредители или акционеры должны сотрудничать с ликви-
дационной комиссией и выполнять решения суда. 

Кроме того, важно согласовывать действия всех участников процеду-
ры. От четкости, организованности и правильности выполнения заплани-
рованных мероприятий по ликвидации организации-должника зависит 
успешность процедуры. При этом, учитывая возможность привлечения к 
субсидиарной ответственности, важно точно определить роли и обязанно-
сти каждого участника. 

Рисунок 2. Участники процедур банкротства предприятия-должника 
[11].
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В отношении должника - юридического лица может быть введена одна 
из предусмотренных законом процедур:

– наблюдение;
– финансовое оздоровление;
– внешнее управление;
– конкурсное производство;
– мировое соглашение [10].
Цели данных процедур можно представить в виде таблицы:

Таблица 1. Сравнительный анализ целей, на достижение которых на-
правлены процедуры банкротства [14].

Процедуры 
банкротства Цели

Наблюдение

Обеспечение 
сохранности 
имущества 
должника

Проведение 
анализа финан-

сового состояния 
должника

Составление 
реестра требо-
ваний креди-

торов

Проведение 
первого 

собрания 
кредиторов

Финансовое 
оздоровление

Восстановление платежеспособ-
ности должника

Погашение задолженности 
перед кредиторами

Внешнее 
управление Восстановление платежеспособности должника

Конкурсное 
производство

Удовлетворение требований 
кредиторов Ликвидация должника

Мировое 
соглашение Прекращение производства по делу о банкротстве

Банкротство организации имеет как положительные, так и отрицатель-
ные стороны. С одной стороны, закрытие организации должника и пога-
шение долгов кредиторам путем судебного разбирательства может приве-
сти к началу нового бизнеса. 

Кроме того, банкротство может стать причиной замены некомпетент-
ных руководителей. 

К негативной стороне банкротства относится потеря кредиторами сво-
его капитала, что может иметь серьезные последствия. 

Например, это может привести к ограничению спроса на товары и ус-
луги на рынке, ухудшению финансового положения сотрудников, а также 
сокращению рабочих мест. 

В связи с этим, банкротство является серьезной проблемой, требующей 
внимательного анализа и поиска эффективных способов предотвращения. 
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В результате возникает эффект домино, который может привести к сниже-
нию платежеспособности и последующим банкротствам.

Неграмотное руководство в большинстве случаев предшествует проце-
дуре банкротства. 

Понимая, что экономическое положение организации становится 
«шатким», кредиторы получают законную возможность обратиться в ар-
битражный суд, и после принятия заявления кредиторы могут отстаивать 
свои права исключительно в рамках расследуемого дела [15].

Так, если предприятие столкнулось с финансовыми трудностями, то 
его руководству следует тщательно проанализировать ситуацию и опреде-
лить масштаб проблем. После этого нужно принять решение о дальнейшем 
функционировании организации, разработать меры по предотвращению 
банкротства и, возможно, решить о ликвидации предприятия или продаже 
его по частям.

Расчет финансовых показателей является важным инструментом оцен-
ки эффективности деятельности организации. Этот процесс направлен на 
снижение рисков и неопределенностей на предприятии. Однако, для более 
точного определения и прогнозирования вероятности банкротства, в фи-
нансовом анализе необходимо использование соответствующих расчетов.

Для этого исследователи разных стран предлагают различные эконо-
мические модели, которые могут использовать как количественный, так и 
качественный подходы.

Для определения вероятности банкротства применяются разные под-
ходы: 

1) анализ обширной системы критериев и признаков;
2) ограниченный круг показателей;
3) интегральные показатели.
Интегральные показатели могут быть рассчитаны с помощью разных 

методов, включая скоринговые модели, многомерный рейтинговый анализ 
и мультипликативный дискриминантный анализ. 

Первый является качественным подходом, второй и третий – количе-
ственными. 

Для диагностики банкротства финансовый аналитик У. Бивер разрабо-
тал систему показателей, оценивающую финансовое состояние предпри-
ятия (таблица 2). 

Методика Бивера включает в себя следующие показатели:

1)

Данный показатель характеризует способность предприятия окупать 
заемные средства за счет своих доходов.
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2)

3)

4)

5)

где,
СОС = Собственный – Внеоборотные активы. 

Таблица 2. Система показателей У. Бивера [15].

Показатель
Значение показателя

группа 1 группа 2 группа 3
Коэффициент Бивера от 0,4 до 0,45 0,17 -0,15

Коэффициент текущей ликвидности от 3,2 до 2 от 1 до 1,9 меньше 1
Экономическая рентабельность, % от 6 до 8 % от 5,9 до 4 % -22%

Финансовый леверидж, % меньше 37 % от 40 до 50 % 80 % и более
Коэффициент покрытия оборотных 
активов собственными средствами 0,4 от 0,3 до 0,39 около 0,06

Согласно предложению У. Бивера, Эксперты оценивают каждый пока-
затель по балльной системе, а затем организации делятся на три группы по 
уровню финансового состояния: благополучные предприятия (группа 1), 
организации, находящиеся за 5 лет до банкротства (группа 2) и организа-
ции, находящиеся за год до банкротства (группа 3).

В 1940-х годах американский экономист Д. Дюран разработал метод 
кредитного скоринга, основанный на оценке финансовой устойчивости 
предприятий.

В зависимости от количества баллов, набранных организацией, ее мож-
но отнести к одному из пяти классов финансовой устойчивости. V класс 
являются предприятиями высочайшего риска и практически несостоя-
тельными.

Существует российская методика, разработанная Л.В. Донцовой и 
Н.А. Никифоровой, которая аналогична методике Д. Дюрана. 
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Таблица 3. Группировка предприятий по уровню платежеспособности [15].

Показатель
границы классов согласно критериям

I класс II класс III класс IV класс V класс
Рентабельность 
совокупного ка-

питала, %

30 и выше 
(50 баллов)

29,9-20 
(49,9-35 
баллов)

19,9-10 
(34,9-20 
баллов)

9,9-1 
(19,9-5 
баллов)

Менее 1 
(0 баллов)

Коэффициент 
текущей ликвид-

ности

2,0 и выше 
30 баллов

1,99-1,7 
(29,9-20 
баллов)

1,69-1,4 
(19,9-10 
баллов)

1,39-1,1 
(9,9-1 

баллов)

1 и ниже 
(0 баллов)

Коэффициент 
финансовой неза-

висимости

0,7 и выше 
20 баллов

0,69-0,45 
(19,9-10 
баллов)

0,44-0,3 
(9,9-5 

баллов)

0,29–0,2 
(5 до 1 

баллов)

Менее 
0,2 (0 

баллов)

Границы классов 100 баллов 
и выше

99-65 
баллов

64-35 
баллов

34-6 
баллов

0 
баллов

Для проведения сравнительного анализа финансового состояния пред-
приятия с другими компаниями, используется рейтинговая оценка. Для 
определения рейтинговой оценки R предприятия на конец периода ис-
пользуется формула, которая учитывает несколько ключевых показателей, 
включая деловую активность, оценку ликвидности и финансовой устойчи-
вости. Все эти показатели могут быть условно разделены на 4 группы. Для 
каждого предприятия значение его рейтинговой оценки R определяют по 
формуле на конец периода.

Предприятия классифицируются в порядке убывания рейтинговой 
оценки, при этом наивысший рейтинг присваивается предприятию с ми-
нимальным значением. 

Для анализа кредитоспособности и риска неплатежеспособности органи-
зации за рубежом часто используется метод многомерного дискриминантно-
го анализа, который также помогает оценить их финансовую стабильность. 

Однако, при использовании таких моделей для оценки вероятности 
банкротства отечественных предприятий необходимо проявлять осторож-
ность. Это связано с тем, что существует разнообразие методов учета ин-
фляционных факторов, оценки структуры капитала, различных законода-
тельств и информационной базы.

Американский экономист Эдвард Альтман разработал методологию рас-
чета индекса кредитоспособности, которая стала наиболее известной в дан-
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ной области. Он применил множественный дискриминационный анализ для 
определения критериев, по которым можно первоначально разделить хо-
зяйствующие субъекты на неплатежеспособные и не являющиеся таковыми.

Так, для расчета индекса кредитоспособности можно использовать двух-
факторную модель Альтмана, которая отличается простотой и ясностью. 

где,

 – коэффициент текущей ликвидности; 
 – доля заемного капитала в структуре пассивов.

В 1968 году Альтман разработал оригинальную модель пятифакторной 
оценки угрозы банкротства для предприятий, акции которых котируются 
на фондовом рынке США. В 1983 году была разработана усовершенство-
ванная модель, которая применяется для оценки угрозы банкротства как 
промышленных, так и непромышленных предприятий.

где,
 – отношение оборотного капитала к сумме активов; 
 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 
 – отношение прибыли до налогообложения к стоимости активов; 
 – отношение собственного капитала к заемному; 
 – отношение объема продаж к сумме активов.

Если показатель z организации находится ниже 1,23, то возможно ее 
банкротство. В случае, если показатель z находится в диапазоне от 1,23 до 
2,89, то ситуация неопределенна, а если он выше 2,9, то это говорит о ста-
бильности и финансовой устойчивости. 

Усовершенствованная Модель Э. Альтмана имеет высокую долю веро-
ятности – 85% на ближайший год.

Учеными Иркутской государственной экономической академии пред-
ложена своя четырех факторная модель прогноза риска банкротства:

где,
 – отношение чистого оборотного капитала к активам; 
 – отношение чистой прибыли к собственному капиталу; 
 – отношение чистого дохода к валюте баланса; 
 – отношение чистой прибыли к суммарным затратам.

Н.К. Васильева и Е.А. Сапрунова указывают на ограничения практи-
ческого использования метода R, связанные с невозможностью всегда со-
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поставить значения R с результатами, полученными из других методов и 
моделей. Например, модель R-счета может показывать лучшее финансовое 
состояние организации, тогда как все остальные методы дают неутеши-
тельные результаты. Этот метод может быть полезен лишь при прогнози-
ровании уже возникшей кризисной ситуации, когда очевидные признаки 
уже наблюдаются, а не заранее, до их появления [14].

Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением 
модели R определяется следующим образом:

Таблица 4. Вероятность банкротства.

Значение R Вероятность банкротства, %
Менее 0 Максимальная (90–100)
0–0,18 Высокая (60–80)

0,18–0,32 Средняя (35–50)
0,32–0,42 Низкая (15–20)

Более 0,42 Минимальная (до 10)

Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков предложили использовать оценочное 
число для оценки финансового состояния предприятий – комплексный 
показатель для прогнозирования финансового кризиса компании для от-
ечественных организаций:

где,

 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
 – коэффициент текущей ликвидности; 
 – коэффициент оборачиваемости активов; 
 – рентабельность реализованной продукции; 
 – рентабельность собственного капитала.

Этот метод предлагается использовать для отечественных организаций.
Организация имеет удовлетворительное экономическое состояние и 

единичный рейтинговый номер, если ее финансовые коэффициенты пол-
ностью соответствуют минимальным нормативным уровням. Если рей-
тинговый номер меньше единицы, то финансовое положение организации 
считается неудовлетворительным. 

В 1977 году британские ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу провели тестиро-
вание подхода Альтмана на 80 британских компаниях и с использованием 
других факторов создали четырехфакторную прогностическую модель. Та-
ким образом, Р. Таффлер и Г. Тишоу разработали новую модель:
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где,
 – отношение прибыли от продаж к величине краткосрочных обяза-

тельств; 
 – отношение оборотных активов к общей сумме краткосрочных и 

долгосрочных обязательств организации; 
 – отношение долгосрочных обязательств к величине активов; 
 – отношение величины всех активов к выручке от продаж.

Если значение показателя z превышает 0,3, предприятие сталкивается с 
риском банкротства в ближайший год, в то время как значение меньше 0,2 
свидетельствует о высоком риске.

Модель Г.В. Савицкой имеет вид:

где,
 – доля собственного оборотного капитала в формировании оборот-

ных активов; 
 – отношение оборотного капитала к основному; 
 – коэффициент оборачиваемости совокупного капитала; 
 – рентабельность активов предприятия; 
 – коэффициент финансовой независимости (доля собственного ка-

питала в валюте баланса).
Оценка риска банкротства основывается на показателе z. Если значе-

ние показателя превышает 8, то риск банкротства считается низким, а если 
меньше 1, то организацию уже можно считать несостоятельной [15].

Таким образом, оценка вероятности банкротства организаций является 
наиболее актуальной темой, подтвержденной наличием многочисленных 
подходов к этому вопросу. Однако, из-за ограниченности информации об 
исследуемых предприятиях, многие методы оценки сложны в применении. 
Обычно, для расчетов используются только данные финансового отчета, 
что значительно ограничивает спектр методов и моделей.
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Понятие, причины возникновения и последствия банкротства
Аннотация. Банкротство несет проблемы не только для организации, 

но и для ее кредиторов, которые могут остаться без возможности получить 
свои средства. В соответствии с законодательством, кредиторы могут ини-
циировать процесс банкротства, если компания не в состоянии погасить 
свои долги в установленные сроки.

Правильный подход и контроль финансовых ресурсов могут помочь из-
бежать банкротства и сохранить бизнес в процветающем состоянии. Про-
цедура банкротства является завершающим этапом неэффективной рабо-
ты. Но процесс банкротства может быть предсказан заранее, что позволяет 
предпринимать меры по его предотвращению.
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Concept, causes and consequences of bankruptcy
Abstract. Bankruptcy carries problems not only for the organization, but 

also for its creditors, who may be left without the opportunity to receive their 
funds. In accordance with the law, creditors can initiate a bankruptcy process 
if the company is not able to pay off its debts on time. Taking the right ap-
proach and controlling financial resources can help avoid bankruptcy and keep 
businesses in a thriving state. Bankruptcy proceedings are the final stage of in-
efficient work. But the bankruptcy process can be predicted in advance, which 
allows measures to prevent it.
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учет уставного капитала*

Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», все юридические лица, которые являются зарегистрированны-
ми согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О бухгалтерском 
учете»  и с изменениями от Федерального закона от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» и работают на общем налоговом режиме, обязаны вести 
бухгалтерский учет [1]. 

Для прохождения процедуры государственной регистрации необходи-
мо представить определенный набор документов, включая договор об уч-
реждении и устав, которые, помимо другой информации, должны содер-
жать информацию о сумме уставного капитала. 

Уставный капитал – это необходимая для начала работы организации 
сумма ресурсов, минимальное значение которой определяется государ-
ством и зависит от юридической формы регистрируемой организации.

Коммерческие предприятия в нашей стране наиболее часто созда-
ются в форме хозяйственных обществ или обществ с ограниченной от-
ветственностью (ООО), а также акционерных обществ (АО), которые 
в свою очередь могут быть открытыми (ОАО) или закрытыми (ЗАО). 
Процедура их учреждения регулируется Федеральными законами от 
08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» (с изменениями от 13.06.2023г.) и от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» (С учетом федеральныхзаконов от 13.10.2008 
№ 173-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 30.12.2008 № 306-ФЗ, от 29.12.2014 
№ 451-ФЗ, от 07.04.2020 № 115-ФЗ, от 31.07.2020 № 297-ФЗ, от 24.02.2021 
№ 17-ФЗ; Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79; 
федеральных законов от 14.07.2022 № 292-ФЗ, от 21.11.2022 № 448-ФЗ, 
от 19.12.2022 № 519-ФЗ, от 04.08.2023 № 470-ФЗ.) [3].
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Уставный капитал ООО — это условная сумма, выраженная в рублях, 
которую установили участники при  учреждении или позже изменили. 
Если упростить, то  уставный капитал показывает, сколько чистых акти-
вов должно быть у общества, и служит для распределения размера долей 
участников: сколько участник вложил в уставный капитал, такого размера 
и будет его доля. 

Уставный капитал имеет особое значение и функции:
Распределительная. Уставный капитал показывает, кто и в каком раз-

мере владеет обществом. Например, учреждено ООО «Консалт», где устав-
ный капитал 10 000 рублей. В ООО «Консалт» два участника: одному при-
надлежит доля номинальной стоимостью 7000 рублей, а другому — доля 
стоимостью 3000 рублей. Функция распределения заключается в том, что 
первому участнику будет принадлежать 70% голосов в  компании, а  вто-
рому — 30%. Нужно учитывать, что не всегда владение долей определяет 
объем прав. Иногда этот объем может быть изменен уставом или корпора-
тивным договором.

гарантийная. Много споров о том, выполняется ли эта функция на са-
мом деле, но закон об ООО определяет уставный капитал общества как ми-
нимальный размер его имущества — чтобы в случае банкротства общества 
кредиторы могли получить свою часть. Смысл в том, что общество должно 
поддерживать чистые активы выше уставного капитала.

Размер чистых активов — разница между балансовой стоимостью всех 
активов и  суммой долгов общества. Если стоимость чистых активов не-
сколько лет меньше уставного капитала, то общество обязано либо умень-
шить уставный капитал, либо ликвидироваться.

Репутационная.  Вам предлагают услуги два контрагента: у  одного 
уставный капитал 10 000 рублей, у другого — 500 000 рублей. Заключить 
договор со вторым кажется привлекательнее, но даже большой уставный 
капитал не гарантирует добросовестность контрагента.

Уставный капитал ООО уменьшается либо добровольно, либо при-
нудительно. По добровольному решению уставный капитал обычно 
уменьшается из-за того, что его размер изначально был завышен, а не из-
за финансовых проблем компании. Принудительное уменьшение разме-
ра уставного капитала происходит, если компания не может выплатить 
выбывающему участнику его долю из-за недостаточной разницы между 
чистыми активами и уставным капиталом или когда активы не превы-
шают уставный капитал в течение двух финансовых лет, а также если 
ООО вынуждено погасить акции, которые не были распределены во-
время. При этом ООО не оштрафовано за нарушение сроков погашения 
акций. Однако Федеральная налоговая служба имеет право обратиться 
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в суд с требованием ликвидировать такую компанию из-за нарушений 
закона. Компании чаще всего используют увеличение капитала ООО 
при инвестировании дополнительных средств в уставный капитал, что-
бы получить разрешение или лицензию на определенный вид деятельно-
сти, для которого предусмотрен увеличенный уставный капитал, в целях 
покрытия недостатка оборотных средств. Общества могут пользоваться 
средствами, на которые пополнен уставный капитал в собственных це-
лях, таким образом оборотные средства пополняются законно без до-
полнительных налогов, также при приеме нового участника в состав 
учредителей Общества. Новый член ООО оплачивает свою долю в устав-
ном капитале.

Компаниям, планирующим крупные сделки, особенно с иностранными 
партнерами, часто приходится увеличивать свой уставный капитал. Для 
компаний из других стран размер капитала является гарантией получения 
процентов. 

В компании с одним участником владелец ООО принимает решение 
только об изменении размера уставного капитала и фиксирует свой вы-
бор в письменной форме. По истечении 60 дней необходимо внести взнос 
в уставный капитал и обязательно сохранить документы, подтверждающие 
взнос (для Федеральной налоговой службы). Далее, в течение 90 дней по-
сле принятия решения, необходимо внести соответствующие изменения в 
Устав ООО.

С 01.01.2006 в соответствии с письмами Минфина России от 30.10.2006 
№ 07-05-06/262 и от 19.12.2006 № 07-05-06/302 при передаче имущества в 
уставный капитал передающая сторона (учредитель, вносящий свой вклад 
в неденежной форме) должна восстановить задолженность перед бюдже-
том по НДС, правомерно принятому ранее к вычету. 

В случае передачи амортизируемого имущества НДС восстанавливается 
от суммы остаточной стоимости этого имущества.

Передающая сторона должна увеличить сумму финансовых вложений, 
учитываемую на счете 58, и доплатить НДС в бюджет, а принимающая сто-
рона на сумму предъявленного НДС формирует добавочный капитал. 

После ввода объекта основных средств в эксплуатацию (принятия иму-
щества к учету) переданный учредителем НДС принимается к вычету. Сче-
та-фактуры по этим операциям не выписываются. 

При получении в качестве вклада в уставный капитал какого-либо объ-
екта нематериальных активов (НМА) может быть составлен договор на пе-
редачу права пользования соответствующим объектом с указанием срока 
передачи и согласованной сторонами стоимости [5].

С помощью методов бухгалтерского учета, таких как система счетов и 
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оценки, отчетности, а также положенных в их основу методов и принци-
пов, происходит отражение формирования и движения собственного ка-
питала, который неразрывно связан с финансово-хозяйственной деятель-
ностью предприятия и итогами такой деятельности.

Основная информация о величине собственного капитала предприятия 
находит отражение как в Форме: 1 - Бухгалтерском балансе предприятия, 
так и в Форме 3 - Отчет об изменении капитала. 

На расчет величины собственного капитала влияют итоговые данные 
из Формы 2 - Отчета о финансовых результатах, так укрепление капитала 
происходит за счет прибыли предприятия, сформированной за отчетный 
период, а ослабление капитала - за счет убытков. 

В соответствие с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н  «Об ут-
верждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению», а также 
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 
№ 43н (ред. от 08.11.2010, с изм.), сведения о фондах (резервах) находят от-
ражение в текущем учете и отчетности предприятия. 

Так в пассиве баланса выделена группировочная статья «Резервный ка-
питал» и к ней открыты еще две статьи: 

1) «Резервы, образованные в соответствии с законодательством (явля-
ются обязательными)»;

2) «Резервы, созданные в соответствии с учредительными документами 
(являются добровольными)».

Передающая сторона должна увеличить сумму финансовых вложе-
ний, учитываемую на счете 58, и доплатить НДС в бюджет, а принима-
ющая сторона на сумму предъявленного НДС формирует добавочный 
капитал. 

После ввода объекта основных средств в эксплуатацию (принятия иму-
щества к учету) переданный учредителем НДС принимается к вычету. 

Счета-фактуры по этим операциям не выписываются. 
При получении в качестве вклада в уставный капитал какого-либо объ-

екта нематериальных активов (НМА) может быть составлен договор на пе-
редачу права пользования соответствующим объектом с указанием срока 
передачи и согласованной сторонами стоимости. 

После утверждения данного договора руководителем принимающей 
организации в бухгалтерии будет составлена следующая проводка:

Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Приобрете-
ние нематериальных активов» К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 
«По вкладам в уставный капитал» и одновременно Д-т сч. 04 «Нематери-
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альные активы» Д-т сч.08.
«Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение немате-

риальных активов» - принят от учредителя объект НМА, внесенный в ка-
честве вклада в уставный капитал.

Получение от учредителя оборудования, требующего монтажа, мате-
риально-производственных запасов, ценных бумаг или других ценностей 
отражается в учете на основании акта приемки материальных ценностей 
либо приходной накладной, составленной на складе принимающей органи-
зации и подписанной представителями обеих сторон:

Д-т сч. 07 «Оборудование к установке», Д-т сч. 10 «Материалы», соот-
ветствующие

субсчета, Д-т сч. 20 «Основное производство», Д-т сч. 41 «Товары», Д-т 
сч. 43 «Готовая продукция», Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» К-т сч. 75 
«Расчеты с учредителями», субсчет «По вкладам в уставный капитал».

Поступление вклада в уставный капитал в форме денежной наличности 
оформляется заполнением приходного кассового ордера с выдачей квитан-
ции к нему  вносителю денежных средств:

Д-т сч. 50 «Касса», субсчет «Касса организации» К-т сч. 75 «Расчеты с 
учредителями», субсчет «По вкладам в уставный капитал».

Вклад в уставный капитал может быть внесен денежными средствами в 
безналичной форме. 

Это событие подтверждается выписками банка из расчетного счета ор-
ганизации с приложенными к ним платежными поручениями, подтверж-
дающими факт зачисления денежных средств на расчетный счет получате-
ля - вновь созданной организации: Д-т сч. 51 «Расчетные счета» К-т сч. 75 
«Расчеты с учредителями», субсчет «По вкладам в уставный капитал».

Если в составе учредителей организации есть иностранное юридиче-
ское или физическое лицо (при создании так называемого совместного 
предприятия или предприятия с иностранными инвестициями), то вклад 
может быть внесен в иностранной валюте. Это должно быть подтверждено 
выпиской из валютного счета, открытого организацией в уполномоченном 
банке (банке, имеющем лицензию Банка России на ведение валютных опе-
раций): Д-т сч. 52 «Валютный счет» К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями», 
субсчет «По вкладам в уставный капитал». 

При получении вклада в виде иностранной валюты в бухгалтерском 
учете организации, как правило, возникает еще один объект учета – курсо-
вая разница, так как правила учета операций с иностранной валютой требу-
ют параллельного ведения учета этих операций и в российской валюте, т. е. 
с пересчетом в рубли по курсу Центрального банка РФ на день совершения 
операции и на последний день отчетного периода.
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В соответствии с действующим законодательством до дня регистрации 
организации учредители обязаны внести 50 % от суммы задолженности. 
Оставшиеся 50 % задолженности учредители должны погасить до истече-
ния одного года со дня регистрации.

Решение об изменении величины уставного капитала принимается 
высшим органом управления организацией. За решением должна после-
довать государственная перерегистрация устава и других учредительных 
документов. 

Увеличение размеров уставного капитала может происходить за счет 
дополнительной эмиссии акций, увеличения номинальной стоимости 
прежнего количества акций, путем присоединения, к уставному капи-
талу части полученной обществом прибыли, суммы добавочного капи-
тала. 

Увеличение уставного капитала будет отражено в учете по кредиту сче-
та 80 «Уставный капитал» с дебетованием соответствующих счетов: Д-т сч. 
75 «Расчеты с учредителями», субсчет  «По вкладам в уставный капитал», 
Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», Д-т сч. 83 
«Добавочный капитал».
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учет уставного капитала
Аннотация. В настоящее время в научной литературе, как среди юри-

стов, так и экономистов нет единого понимания и толкования термина 
«уставный капитал». По мнению одних специалистов, уставный капитал 
- это абстрактная, условная величина, зафиксированная в уставе и исполь-
зуемая для установления некоторых контрольных соотношений (чистых 
активов). Уставный капитал с известной долей условности можно трак-
товать как обязательство перед собственником по выделенным предпри-
ятию основным и оборотным средствам». «Уставный капитал традиционно 
воспринимается как чисто номинальная (счетная), выраженная в деньгах 
величина, определяемая для целей периодического соотнесения с нею ве-
личины чистых активов хозяйственного общества». 
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предприятия.
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Accounting of the authorized capital
Abstract. Currently, there is no common understanding and interpretation 

of the term «authorized capital»  in the scientific literature, both among lawyers 
and economists. According to some experts, the authorized capital is an abstract, 
conditional value fixed in the charter and used to establish certain control ratios 
(net assets). «The authorized capital with a certain degree of conditionality can be 
interpreted as an obligation to the owner for the fixed and working capital allocat-
ed to the enterprise». «The authorized capital is traditionally perceived as a purely 
nominal (countable) amount expressed in money, determined for the purposes 
of periodic correlation with it the value of the net assets of a business company».

Key words: accounting, reserve, equity capital of the enterprise.
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Исторические аспекты развития и становления 
кассационного судопроизводства в России*

Кассационное производство – это важнейшая стадия обжалования су-
дебных решений в России. До судебной реформы 1864 года в Российской 
империи система судоустройства была определена Учреждением о губер-
ниях 1775 года. Суд не был отделен от административных органов, систе-
ма судебных органов была сложной и носила сословный характер. Вместо 
кассационного производства существовало ревизионное, которое отлича-
лось от кассации тем, что решение суда не рассматривалось по существу, а 
обжаловать решение суда могла лишь незначительная часть населения [15]. 

В рамках судебной реформы 1864 года Александр II провозгласил за-
падные принципы судоустройства и отделил суд от администрации. Была 
создана более четкая система судебных инстанций, введены институты 
гражданского процесса, такие как апелляция и кассация [4]. 

Согласно Указу о Правительствующем Сенате, который был принят в 
Российской империи, Правительствующий Сенат стал единой кассацион-
ной инстанцией, которая проверяла решения всех судебных учреждений. 
Основная задача Сената заключалась в проверке правильности примене-
ния закона судами, а не в обсуждении существа дела. Кассационные пово-
ды, которые могли повлечь отмену решения, включали такие недостатки, 
как неправильная квалификация акта или договора, произвольное толко-
вание закона, неправильное толкование судебного решения и другие нару-
шения. Недостатки в органах процесса и условиях установления процесса, 
нарушения начала гласности, а также несоблюдение формы и содержания 
судебного акта также могли быть признаны существенными нарушениями 
в кассационной практике того времени [1]. 

Кассационный суд в Российской империи пересматривал только ту 
часть решения, которая была обжалована, и проверял его законность в 
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соответствии с юридическими нормами. Если кассационный суд находил 
решение незаконным, оно отменялось и передавалось на пересмотр в суд, 
который рассматривал дело ранее. Главной функцией кассационных судов 
было не только поддержание единства применения норм права, но и про-
верка законности судебных решений [17].

В Российской империи процедура кассационного производства и тре-
бования к оформлению жалоб были четко урегулированы законодатель-
ством. Для подачи жалобы устанавливался четырехмесячный срок, ко-
торый начинал идти с момента вынесения решения судом. Если лицо, не 
участвовавшее в деле, прошло более четырех месяцев с момента, когда оно 
узнало о решении, то жалоба не могла быть подана. Жалоба должна была 
содержать конкретизированный список нарушений, совершенных судом и 
основания для отмены решения, а также все доказательства и копии доку-
ментов, связанных с делом. Кроме того, установлен был залог в 10 рублей 
для жалоб на решения мировых судей с целью исключения необоснован-
ных обращений в суд высшей кассационной инстанции [18]. 

При приеме жалобы судебная палата проверяла правильность ее 
оформления и в зависимости от установленных нарушений обладала пра-
вом оставить ее без движения или возвратить. 

По мнению С. Ю. Яковлева «решения Кассационного департамента на-
правлялись на достижение единообразия в толковании и применении зако-
нов. Если суды игнорировали эти решения, это могло стать поводом для кас-
сации. Судебный акт не мог быть проверен и отменен по инициативе Сената, 
прокурора, министра юстиции или других должностных лиц. По мнению 
процессуалистов того времени, кассация гарантировала справедливое судеб-
ное решение и была логичной и продуманной системой пересмотра» [19]. 

Таким образом, в рассматриваемый период кассация была институтом, 
которая проверяла законность и соответствие судебных актов нормам за-
конодательства. Она осуществлялась только одним органом – судом касса-
ционной инстанции. Если в проверяемом судебном акте были выявлены 
нарушения, то он мог быть отменен и направлен на новое рассмотрение в 
нижестоящий суд. 

Но после 1917 года институт кассации изменил свое направление и стал ос-
новным институтом советского гражданского процесса для устранения судеб-
ных ошибок в отношении не вступивших в законную силу судебных актов [8]. 

Е.О. Карева считает, что «история советской системы кассации начина-
ется с Декрета № 1 «О суде» от 24.11.1917 (07.12.1917) г. [12], которым были 
упразднены формы обжалования, существовавшие с 1884 г. и установлена 
децентрализованная система кассационных судов, к которым относились 
уездные и столичные съезды местных судей, при этом Декрет ВЦИК от 
07.03.1918 г. № 2 «О суде» [11] устанавливал отмену обжалования в апел-
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ляционном порядке и допускал возможность только кассационного обжа-
лования решений. Однако характер этой формы обжалования раскрыт не 
был [2].  Основаниями для отмены решения являлись формальные нару-
шения, признанные существенными, а также обнаруженная судом явная 
несправедливость обжалуемого решения» [7]. 

После принятия ГПК РСФСР в 1923 году кассационный порядок пере-
смотра судебных решений был строго урегулирован. Жалоба, подаваемая в 
Губернский суд или Верховный суд РСФСР, являлась основанием для воз-
буждения кассационного производства. Основаниями для отмены судеб-
ного решения были нарушение законов или неправильное их применение, 
а также противоречие решения фактическим обстоятельствам дела. Суд 
кассационной инстанции не был ограничен доводами отмены решения, 
указанными в жалобе. Впоследствии, суд второй инстанции получил право 
не только отменять решение, но и изменять его, не передавая дело на новое 
рассмотрение, что произошло уже в 1924 году [3]. В мае 1931 г. был образо-
ван государственный арбитраж.

В 1938 г. был принят Закон «О судоустройстве СССР», которым устанав-
ливалась сложная децентрализованная система кассационного производства. 
Начатое в первые послереволюционные годы развитие института кассации в 
советской России было продолжено после образования СССР в ходе форми-
рования нового (союзного) уровня судоустройства и судопроизводства [14]. 

Новая кодификация советского законодательства была разработана в 
конце 50-х и начале 60-х годов прошлого века. В 1961 году были приняты 
Основы гражданского судопроизводства [13], которые содержали основные 
правила ведения гражданского судопроизводства, а в 1964 году был принят 
ГПК РСФСР [6], глава 3 которого устанавливала порядок кассационного 
производства. Кассационный пересмотр дела означал проверку не вступив-
шего в законную силу решения суда. Для возбуждения кассационного про-
изводства необходимо было подать кассационную жалобу или протест в 
течение 10 дней после вынесения судом окончательного решения. Жалобы 
(протесты), поданные в Верховный суд автономной республики, краевой, 
областной, городской суд, суд автономной области или автономного окру-
га, или если они подавались в Верховный Суд РСФСР, рассматривались в 
течение месяца со дня поступления. При рассмотрении кассационной жа-
лобы суд проверял законность и обоснованность судебных решений [16]. 

Институт советской кассации существовал до 1991 года, когда было воз-
обновлено апелляционное производство в России. После принятия Кон-
ституции РФ в 1993 году [9] и формирования нового законодательства, ста-
ли возможны существенные изменения в гражданском процессе. В период 
с 1995 по 2000 годы были внесены многократные изменения в ГПК, кото-
рые были направлены на его совершенствование. В 2002 году был принят 
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ГПК РФ[5], который до сих пор действует.
С 1 октября 2019 г. кассационное обжалование вступивших в законную силу 

судебных актов регламентируется гл. 41 Гражданского процессуального кодек-
са РФ в редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Создание новых кассационных судов, а также введение правил сплош-
ной кассации в кассационных судах общей юрисдикции стало значимой ве-
хой развития системы пересмотра судебных актов в судах общей юрисдик-
ции. На наш взгляд, данные изменения позволят существенно повысить 
независимость и эффективность кассационной проверки судебных актов.

Таким образом, кассационная инстанция в прошлом имела широкий 
спектр действий, поскольку рассматривала дело в полном объеме, не огра-
ничиваясь доводами жалобы или протеста. В социалистической судебной 
системе было введено участие представителей общественных организаций 
и трудовых коллективов, а кассация получила значительно большие пол-
номочия, включая возможность отменить или изменить решение, оставить 
его в силе или завершить процесс. При этом указания кассации были обя-
зательны для суда, который вновь рассматривал дело. В то же время, апел-
ляция и кассация были нечётко отделены и дублировали друг друга, имея 
похожие полномочия. В результате было принято решение создать отдель-
ные кассационные суды, которые получили свою уникальную роль в судеб-
ной системе и смогли гарантировать конституционное право на судебную 
защиту. Сегодня кассация стала самостоятельной стадией, имеющей свои 
особые задачи, отличающиеся от задач апелляции.

Кассационное производство — это институт гражданского процес-
суального права, который возник еще в дореволюционной России в ре-
зультате Судебной реформы 1864 г. Его прообразом было «ревизионное 
производство, под которым понималось «прилежное рассмотрение того, 
произведено ли дело порядочно и сходственно с законами». Ревизионное 
производство предполагало проверку правильности рассмотрения дела с 
точки зрения правильности применения норм материального и процессу-
ального права, ревизионный суд не рассматривал дело по существу». Суть 
кассационного производства состояла в рассмотрении дела с юридической 
точки зрения: решение подвергалось проверке на предмет соответствия 
смыслу закона, адекватности его толкования, а также отсутствия процедур-
ных нарушений, например, правил подведомственности. Кассационный 
суд в случае признания решения незаконным не мог исправить ошибку 
самостоятельно. Дело возвращалось на повторное рассмотрение в суд той 
инстанции, чье решение было признано отмененным.

Таким образом, анализ норм гражданского процессуального законода-
тельства в исторической ретроспективе, а также доктринальных разработок 



Актуальные вопросы исторических наук 120

в исследуемой сфере позволяет говорить, что институт пересмотра судебных 
актов в кассационном порядке подвергался существенным изменениям в про-
цессе своего исторического развития. Сохранение и развитие этого института 
в гражданском судопроизводстве представляется правильным, соответству-
ющим сложившимся традициям обеспечения дополнительных процессу-
альных гарантий для установления объективной истины по каждому делу.
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Первый сибирский губернатор князь 
М.П. гагарин в российской историографии*

Информация о финансовой поддержки исследования: исследование вы-
полнено при финансовой поддержке научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям деятельности вузов партнеров ЮУрГГПУ 
и ШГПУ в 2023 году по теме «Организация защиты Западной Сибири в 
XVII–XVIII вв.» (№ 16 – 346 от 26.05.2023 года).

Князь Матвей Петрович Гагарин, русский государственный деятель не-
разрывно связанный с проведением губернской реформы начала XVIII в., 
генерал-губернатор Сибирской губернии, «генеральный президент и Си-
бирских провинций судья». Первый губернатор Сибири князь М.П. Гага-
рин имел большой опыт управления самой большой в империи губернии. 
Его отец князь Пётр Афанасьевич Гагарин в чине стольника служил во-
еводой в городах Сибири, в Нарыме, а затем в Берёзове. В 1686 г. и М.П. Га-
гарин был отмечен стольником в боярских книгах. В 1691  г. он служил 
вторым воеводой Иркутска, когда первым воеводой был его старший брат 
князь Иван Петрович Гагарин. В 1693–1695 гг. молодой князь М.П. Гагарин 
служил уже воеводой Нерчинска и Даурского края, в это время он участво-
вал и в торговле с Китаем. Позднее М.П.  Гагарин выполнил ряд важных 
поручений царя.

В 1706 г. князь М.П. Гагарин возглавил Сибирский приказ и стал «ге-
неральным президентом и Сибирских провинций судьей», а в 1707 г. стал 
комендантом Москвы. Назначенный губернатором Сибири князь М.П. Га-
гарин пробыл в этой должности с 1711 по 1719 годы. На протяжении своего 
губернаторства М.П.  Гагарин неоднократно обвинялся в торговле «запо-
ведными» товарами, контрабанде в Китай, взятках с купцов, незаконном 
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винокурении, казнокрадстве и «наглых насилиях и грабежах». Сообщения 
обер-фискала А.Я.  Нестерова о злоупотреблениях губернатора Сибири 
заставили Петра в 1717 г. назначить следствие над М.П. Гагариным и его 
окружением.

Исторические свидетельства позволяют констатировать бесспорные 
успехи князя Гагарина на посту сибирского губернатора: за период его прав-
ления территория Российской империи приросла на 500 тыс. км за счёт ос-
воения южных земель в верховьях Иртыша, а доходы казны от сибирских 
городов возросли только на начальном этапе его губернаторства более чем 
в два раза. При думном дьяке А.А. Виниусе составляли 357 909 руб. (1703 г.), 
при «князе-кесаре» Ф.Ю. Ромодановском – 105 812 руб. (1704 г.) и 125 419 
(1705  г.), при кн. М.П. Гагарине они возросли с 275 382 р. в 1706  г. до 
665 100  руб. в 1709 г. [1, С. 188].

Однако, несмотря общую известность свершений князя Гагарина, лич-
ность его во многом по-прежнему остается одной из самых загадочных в 
отечественной истории. В отечественной исторической науке за долгие 
годы не сформировалось более или менее полной и всесторонней оценки 
деятельности этого более чем незаурядного государственного человека.

В трудах отечественных историков можно выделить две точки зрения 
на деятельность первого сибирского губернатора.

Первая придерживалась официальной трактовки и поддерживала об-
винения князя в расточительстве, казнокрадстве и сепаратизме. Впрочем, 
последнее обвинение заслуживает отдельного упоминания [2, С. 82].

Вторая появилась только в XX веке и пытается пересмотреть итоги де-
ятельности Гагарина, вынося на первый план его заслуги в управлении и 
развитии Сибирской губернии. Обвинения князя при этом или решитель-
но критикуются или частично ставятся под сомнения [3, С. 122].

Одна из первых оценок личности М.П. Гагарина дается капитаном Фи-
липпом Иоганном Страленбергом. Записки Ф.И. Страленберга в том числе 
сконцентрировали в себе множество слухов окружавших деятельность кн. 
Гагарина на должности сибирского губернатора, последующий суд и при-
чины казни. Шведский пленный Ф.И. Страленберг провел в ссылке в Сиби-
ри с 1711 по 1722 год. Он лично знал Петра I и кн. М.П. Гагарина.

Капитан Ф.И. Страленберг считал себя оскорбленным кн. Гагариным, 
составленная офицером карта Сибири не понравилась губернатору и не 
была полностью оплачена. Это стало причиной его нелестных оценок пере-
ходящих в домыслы в адрес губернатора. Условия для злоупотреблений 
Гагарина шведский пленный видел в недостатках губернской реформы 
Петра. Он писал, что царь отдал 8 новообразованных губерний «в аренду» 
губернаторам при условии ежегодно отправлять в казну указанную сумму, 
взамен они получали свободу назначения вице-губернаторов, ландратов и 
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других служащих. На Сибирскую губернию царь положил 200000 рублей и 
предложил ее «в аренду» Строганову, но тот «смиренно отказался... и при 
этом дал понять, что все приобретенное его предками... охотнее сохранит 
для содержания своей семьи; он к тому же не откажет его величеству и го-
сударству помочь при необходимости в нескольких сотнях тысяч рублей 
к налогам и подати». Тогда-то «дворянин (позже князь) Гагарин» и стал 
сибирским губернатором» [4, С. 235].

Желание М.П.  Гагарина стать губернатором пленный швед объяснял 
тем, что он ранее был воеводой в Иркутской провинции и имел представ-
ление об особенностях управления сибирской земли. Хотя за свои прежние 
злодеяния в Иркутске Гагарин и был приговорен к казни, от которой смог 
откупиться большой суммы денег «такому опрометчивому человеку вся гу-
берния была отдана в аренду» [4, С. 237].

Капитан Ф.И. Страленберг не просто пишет о взятках и казнокрадстве 
Гагарина, он сообщает о его планах образовать из Сибири самостоятель-
ное «королевство». По словам шведа, губернатор старался завоевать рас-
положение простых людей: набирал рекрутов из поморских городов в два 
раза больше положенного, а из Сибири не брал, но не забывал получать за 
это взятки. «Он в Сибири снял свой парик, – пишет Ф.И. Страленберг, – и 
одевался в наполовину русское, наполовину немецкое платье, притворялся 
очень благочестивым, ежедневно посещал церковь и строго придерживал-
ся постов, с крестьянами при входе и выходе из церкви милостиво разго-
варивал, обнадеживал их лучшими временами, и таким просителям всегда 
давал быстрое решение обещанием возможной помощи» [4, С. 235].

 Для реализации своих замыслов Гагарин организовал вооруженные 
отряды сибирской милиции из двух драгунских полков. В случае необхо-
димости могли быть набраны и пехотные соединения а в качестве офицер-
ских кадров, Гагарин мог использовать пленных шведских офицеров, для 
чего, по мнению Страленберга, оказывал свою милость шведским пленным 
и беспокоился, чтобы они не бедствовали и сами могли что-нибудь зарабо-
тать» [4, С. 236].

Чтобы скрыть свой план, Гагарин приказал своему родственнику, вер-
хотурскому воеводе Траханиотову «задержать устные и письменные доне-
сения из Сибири», а на всех других дорогах поставил караулы. По мнению 
Страленберга, Гагарин для исполнения своего замысла закупил в Бухаре 10 
фунтов золотого песка, и отослав его Петру сопроводил просьбой выделить 
для новой экспедиции за золотом ружья, порох и снаряжения для 100000 
человек. Царя обрадовало известие Гагарина, но Петр «этой лисе не очень 
доверял». Командовать походом был назначен Бухгольц и «постепенно все 
интриги князя Гагарина... открылись, сам губернатор был после семикрат-
ной пытки приговорен к заслуженному наказанию, к виселице» [4, С. 237].
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Упоминания о стремлении сибирского губернатора основать отдельное 
царство можно найти в «Истории Сибири» П.А. Словцова, когда следствие 
над князем развязало «языки у злословия» и некоторые стали рассказы-
вать, «что Гагарин замышлял отделиться от России, потому, верно, что им 
водворены в Тобольске вызванные оружейники и началось делание поро-
ха» [3, С. 124].

Обвинения Ф.И.  Страленберга, справедливо встречают критику у 
М.О. Акишина, который отмечает что материалы следствия о кн. М.П. Га-
гарине, которые ныне известны, не содержат никакого подтверждения 
версии Ф.И. Страленберга. Если бы следователи установили, что Гагарин 
пытался отделить Сибирь от России, то это, несомненно, отразилось бы в 
приговоре суда. [1, С. 91].

Обращают на себя внимание и неточности рассказа Ф.И. Страленбер-
га: он слабо представлял себе родословную и биографию Гагарина; не знал 
о том, что единственный в Сибири драгунский полк был организован в 
1698 г.; преувеличивал милости губернатора к шведам. Акишин отмечает 
и то, что в 1710-х гг. около Тобольска действовал оружейный завод Н. Пи-
ленка и в Сибири не было недостатка в ружьях.

Основываясь на этих замечаниях можно поставить под сомнение обви-
нения Страленберга. Но возникает вопрос, на основании чего они возник-
ли. Как отмечает М.О. Акишин современники, жившие в Москве и Петер-
бурге, интересовались следствием о Гагарине. В ряде записок того времени 
рассказывается о милости Гагарина к шведам; о тех пытках, которые он 
перенес под следствием; о том, как он был повешен. Но ничего не говорит-
ся о плане Гагарина отделить Сибирь от России.

Более раннее упоминание такой точки зрения можно найти у другого 
современника М.П. Гагарина – В.Н. Татищева в «мнении», поданном импе-
ратрице Анне Иоанновне, где значилось: «...при самовластном, но молодом 
и от правления внутреннего удалившемся монархе великую власть имею-
щие Мазепа действительно, а Гагарин намерением подданства отложиться 
дерзнули» [5, С. 149].

 По мнению М.О. Акишина в своем суждении В.Н. Татищев основывал-
ся на переведенных им записках пленного шведа Ф.И. Страленберга.

Деятельность М.П. Гагарина в Сибири оценивается В.Н. Татищевым на 
ряду с антиправительственными бунтами в Астрахани, Малороссии и дру-
гими попытками захвата государственной власти.

Остается предположить, что утверждение о желании Гагарина отделить 
Сибирь от России, возникло среди жителей Тобольска сначала как слух, а 
затем как легенда. Подтверждением тому служат приведенные выше слова 
П.А. Словцова о развязанных в ходе следствия «языках злословия».

Позднее В.К. Андриевич так же полагал что «в Тобольске, и по сие вре-
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мя, существует убеждение в том, что первый сибирский губернатор князь 
Гагарин замышлял отделиться от России и образовать отдельное Сибир-
ское государство» [6, С. 205].

В настоящее время невозможно в точности установить имела ли эта то-
больская легенда, что - либо общее с реальными стремлениями и желани-
ями кн. М.П. Гагарина и чиновников сибирской администрации. Однако 
за долгое время своего существования она прочно закрепилась в образе 
первого сибирского губернатора.

Одно из самых необычных описаний деятельности кн. Гагарина, кото-
рое не ставит под сомнение его вину, можно найти в « Истории Сибири» 
П.А. Словцова. По мнению П.А. Словцова первый сибирский губернатор 
был, виновен в казнокрадстве, но причины его преступлений следует ис-
кать в торговле золотым песком. Таким образом, история кн. Гагарина по-
пала в ту главу книги, которая была посвящена добычи полезных ископае-
мых в Сибири.

Так же П.А. Словцов отмечал реакцию сибирское общество на процесс 
над М.П.  Гагариным: «тогда развязались в Сибири языки у злословия, у 
злобы, неблагодарности, и едва ли у людей честных. Иной утверждал, что 
песочное золото была ложь, другой – что Гагарин злоумышлял отделиться 
от России, потому, верно, что им водворены в Тобольске вызванные ору-
жейники, и началось делание пороха, третий говорил о растрате государе-
вой казны на веселости, и всякий по-своему топтал длинную тень человека, 
далеко сидевшего при закате солнечном» [3, С. 309].

С.М.  Соловьев отмечает среди первых губернаторов доверенных лиц 
государя, но позднее деятельность М.П. Гагарина на посту сибирского гу-
бернатора вызвала длительное следствие и наконец целый судеб процесс 
[7, С. 320].

 В этой работе образ М.П. Гагарина не подвергается переосмыслению, и 
следствие по его делу приводится лишь как продолжение повествования о 
деятельности обер-фискала Нестерова.

Как отмечал С.М. Соловьев, первые доносы на сибирского губернато-
ра начались сразу после его прибытия в Сибирь. «Еще в 1711 году до царя 
дошли сведения, что сибирский губернатор ведет себя не очень чисто, 
вследствие чего Гагарин получил приказание вывести из Сибирской гу-
бернии свойственников своих» [7, С. 320]. После этого к работе был при-
влечен обер-фискал Нестеров, который начал расследовать деятельность 
губернатора, относящуюся к торговле с Китаем. «Нестеров добрался и до 
сибирского губернатора, бывшего московского коменданта князя Матвея 
Гагарина, о котором писал царю в 1714 году: «Проведал я в подлиннике, 
что князь Гагарин свои и других частных людей товары пропускает в Китай 
под видом государевых с особенными от него назначенными купчинами, 
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отчего как сам, так и эти его приятели получают себе превеликое богат-
ство, а других никого к китайскому торгу не допускают; от этого запрета и 
бесторжицы многие пришли во всеконечное оскудение...»» [7, С. 321]. Сам 
же князь Гагарин, после перечисления всех своих преступлений, получил 
лишь краткую оценку: «Поведение Гагарина не было новым явлением. Мы 
видели, что сибирские воеводы издавна позволяли себе большие злоупо-
требления, потому что до царя им было далеко» [7, С. 321].

Положение фискалов в петровскую эпоху и то, какое влияние приобрела 
эта должность в условиях возросшей роли доносов, отмечал В.О. Ключев-
ский: «…донос стал государственным учреждением, свободным от всякого 
риска. Постановка должности фискала вносила в управление и в общество 
нравственно недоброкачественный мотив» [8, С. 151].

В.О.  Ключевский считал, что безответственность фискалов манила их 
к произволу и злоупотреблениям, которые не замедлили обнаружиться. 
«Сам обер-фискал Нестеров, рьяный обличитель всяких неправд, не ща-
дивший даже своих прямых начальников – сенаторов, верховных блюсти-
телей правосудия, не исключая и князя Я.Ф. Долгорукого, служебная кор-
ректность которого входила в пословицу, доведший своими обличениями 
до виселицы сибирского губернатора князя Гагарина, – этот самый воитель 
правды был уличен во взятках, засужен и присужден к смертной казни че-
рез колесование» [8, С. 151].

По мнению П.Н. Милюкова, князь М.П. Гагарин скрывал факты истин-
ных доходах и расходах губернии. Такая деятельность, безусловно, доказы-
вала его виновность в ходе следствия и подтверждалась показаниями дру-
гих подсудимых. Но в заключении историк делает не совсем однозначные 
выводы. «Нет никакого сомнения, что князь Гагарин был действительно 
виноват в тех преступлениях, за которые его повесили; но в этой недосылке 
он был виноват, во всяком случае, не в полной мере. В Сибирской губер-
нии, как и в других, часть уплат производилась вместо посылки в «опре-
деленные места» на месте, по специальным распоряжениям Сената: здесь 
точно так же эти уплаты вели к бесконечной переписке о зачетах их в счете 
табельных взносов. Первым делом Гагарина при возбуждении дела было 
подать список этих следующих к зачету расходов» [9, С. 544]. П.Н. Милю-
ков объяснял деятельность Гагарина не его качествами администратора а 
общими проблемами управления того периода.

Попытки показать противоречивость личности М.П.  Гагарина можно 
найти в работах исследователей конца XIX века. Так краевед и журналист 
К.М. Голодников отмечал как коррупцию, так и полезные дела. Он дает та-
кую характеристику: «что же касается кн. Гагарина, то если история и не 
может простить ему наклонности его к любостяжанию, за которую он и 
заплатил преждевременною позорною смертию, то, с другой стороны, она 
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не может и отказать ему в его полезной для Сибирского края деятельно-
сти. Кн. Гагарин заботился горячо о благоустройстве г. Тобольска и вообще 
всего вверенного его управлению края; всеми зависящими от него мерами 
старался о распространении в нем православия и народного образования; 
делал от себя значительные пожертвования в пользу церквей и много по-
могал бедным, особенно пленным шведам» [10, С. 120].

По мнению В.Д. Корсаковой, М.П. Гагарин был неоднозначной и про-
тиворечивой личностью, в ее статье можно почерпнуть значимые детали 
дополняющие образ первого губернатора Сибири. Так одно из выдвину-
тых против князя обвинений в задержке корреспонденции из Китая было 
опровергнуто самими китайскими властями. «В 1720 г. китайское прави-
тельство, известись, что будто бы Гагарин подпал под гнев государев за 
то, что проявил медлительность в отправлении в Китай писем и за то, 
что произошли в принадлежащей Китаю Карчинской области непорядки, 
убийства и пр., прислало русскому правительству такую грамоту: «Поне-
же сие все старое из подлаго и купеческаго народа ради прибыли своей 
чинено, того ради мы таким дела ни во что почитаем; Гагарин же чрез 
многие минувшие годы никакого озлобления или затруднения около на-
ших рубежей не чинил, и письма с обеих сторон никогда удерживаемы не 
были»» [11, С. 701].

Несмотря на то, что неоднозначность личности М.П. Гагарина отмеча-
лась исследователями и раньше, серьезных попыток пересмотреть оценки 
его деятельности, роль и значение его личности в российской истории дол-
гое время не предпринималось. Лишь в XX веке появляются работы, авто-
ры которых попытались если не оправдать, то хотя бы обратить внимание 
и поставить на первый план положительные аспекты деятельности перво-
го губернатора Сибири. Еще одним вопросом, интересовавшим историков 
прошлого столетия, стало обвинение М.П. Гагарина в стремлении отделить 
Сибирь от России и создать отдельное государство.

Историк сибирского казачества – Н.Г. Путинцев отмечал, что М.П. Га-
гарин в Сибири обратил внимание на «далекий восток» и энергично стал 
заботится о расширении «наших владений и об упрочений власти на окра-
инах». По распоряжению Гагарина исследовались моря востока Сибири 
даже Японии. На юге Сибири, Гагарин стремился к «расширению наших 
владений» и был инициатором экспедиции Бухгольца.

При этом по данным Н.Г. Путинцева « в частной своей жизни Матвей 
Петрович удивлял всех несметным богатством, великолепием и роско-
шью», он отмечал что «колеса кареты Гагарина были окованы серебром… 
и подковы коней серебряные». По данным Тобольских губернских ведомо-
стей 1861 года, у Гагарина было найдено 3500000 рублей деньгами и множе-
ство золотых и серебряных вещей, драгоценных камней [12, С. 10].
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Одной из первых научных работ попытавшейся пересмотреть офици-
альную точку зрения на личность князя Гагарина стала книга известного 
сибирского историка, генерал-лейтенанта Сибирского казачьего войска 
Г.Е. Катанаева «Князь Гагарин». Работа не была закончена и до нас дошли 
только пять из восьми запланированных глав посвященные деятельности 
кн. Гагарина до его назначения губернатором, прибытию и пребыванию 
нового губернатора в Тобольске, деятельности православных миссионеров 
и их отношений с Гагариным, положению коренных народов Сибири а так 
же первым экспедициям в глубь Средней Азии.

По мнению Г.Е. Катанаева, кн. М.П. Гагарин являлся выдающимся ад-
министратором, который способствовал присоединению крупных терри-
торий на юге Сибири. После долгой исследовательской работы он увидел в 
петровском вельможе не казнокрада-сепаратиста, а человека, радевшего за 
интересы Российской империи, присоединившего к ней огромные терри-
тории, заключая: «...Это заслуга князя Гагарина перед отечеством, которую 
никакими казнями и наветами «обер-фискалов» петровского времени из 
истории России не выкинуть» [2, С. 11].

В фундаментальном коллективном труде «История Сибири», А.Н. Ко-
пылов, справедливо связывает областную реформу в Сибири с деятель-
ностью первого губернатора князя М.П.  Гагарина. Реформы сохранили 
прежнее уездное деление, коменданты, заменившие собою воевод стали 
назначаться и отчитываться лично перед губернатором, такое изменение 
позволило расширить власть М.П. Гагарина. Таможенные чиновники, ко-
торых стали называть таможенными надзирателями, были поставлены под 
контроль губернатора и комендантов.

По данным А.Н.  Копылова, с губернатором Гагариным связана тамо-
женная реформа и увеличение торговых пошлин. После отмены таможен-
ного устава 1698 г. в 1713 г. был введен новый устав, с новыми более жест-
кими нормами, так вводился дополнительный сбор десятой «перекупной» 
пошлины при перепродаже товаров, за исключением съестных припасов. 
Для экспортируемых и импортируемых товаров и пушнины, был установ-
лен двойной сбор десятой пошлины.

По мнению А.Н.  Копылова «новая система управления бюрократи-
зировала аппарат, но не уменьшила его злоупотребления. Управление 
первого сибирского губернатора М.П. Гагарина закончилось новым гран-
диозным сыском о злоупотреблениях сибирских властей. В 1717 г. была 
учреждена под руководством генерал-майора и лейб-гвардии майора 
И.Д.  Дмитриева-Мамонова Комиссия для розыска о злоупотреблениях 
сибирского губернатора М.П. Гагарина и «других той губернии управи-
телей»» [13, С. 137].

Комиссия установила, что служилые люди Сибири для повышения в 
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чине должны были отдавать годичный оклад в качестве взятки коменданту, 
воеводе или губернатору для продвижения по службе.

Под властью М.П. Гагарина сформировалась огромная губерния вклю-
чавшая территории востока России, Приуралье, Урал, Сибирь и Дальний 
Восток. После отстранения с поста первого сибирского губернатора, Си-
бирскую губернию разделили на три провинции: Вятскую, Соликамскую и 
Тобольскую.

По данным Н.А. Миненко, М.П. Гагарин усердно выполнял указ царя 
«приводить остяков ко крещению». Сразу по прибытию в 1711 году в Си-
бирь, губернатор «истребовал» к себе из Тюменского монастыря Филофея 
Лещинского, известного в прошлом своей миссионерской деятельностью. 
По просьбе М.П. Гагарина, схимонах оставил монастырь и провел несколь-
ко экспедиций с целью крещения хантыйских селений. К концу губерна-
торства М.П. Гагарина в 1720 году, значительная часть угорского населения 
Северо-Западной Сибири была крещена [4, С. 264].

На годы пребывания в Сибири М.П.  Гагарина пришлась контроль-
ная перепись населения. Как отмечает Н.Ф.  Емельянов, администрации 
М.П.  Гагарина не удалось закончить перепись, проходившую с 1715 по 
1719 год. Ландратские переписные книги так и не поступили в Петербург, 
а сами ландраты, которым было поручено вести перепись, не явились на 
вызов. Все это заставило Петра I в ноябре 1718 года издать указ о переписи 
людей податного состояния, кроме сибирских «инородцев», и подаче све-
дений о мужских душах. Подушная перепись в Сибири взятая под личный 
контроль царя закончилась уже после отставки М.П. Гагарина [15, С. 198].

Не все современные исследователи отмечали положительные стороны 
личности М.П.  Гагарина. Так Н.И.  Павленко отмечал, что во время пер-
вой попытке Нестерова уличить губернатора в злоупотреблениях, Гагарин 
избежал разбирательства лишь благодаря взятке. «Сенат, куда Нестеров 
подавал доношения, оставлял их без последствий: князь Яков Федорович 
Долгорукий, слывший бессребреником, в данном случае не отказался от 
взятки и покрыл преступление другого князя – Гагарина» [16, С. 311]. По 
мнению Н.И.  Павленко первый сибирский губернатор был казнокрадом 
и взяточником, который в своей безнаказанности дошел до хищения го-
сударственных драгоценностей. «Следствие не только подтвердило донос 
Нестерова, но и вскрыло преступления, оставшиеся неизвестными дотош-
ному обер-фискалу: Гагарин расходовал казенные деньги на личные нуж-
ды, брал взятки при отдаче на откуп винной и пивной продажи, вымогал 
подношения у купцов, присваивал товары, следовавшие с караванами из 
Китая в Москву. Гагарин чувствовал себя настолько безнаказанным, что 
отважился присвоить три алмазных перстня и алмаз в гнезде, предназна-
чавшиеся для Екатерины» [16, С. 311]
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На положительные стороны деятельности М.П.  Гагарина обраща-
ет внимание М.О.  Акишин, он отмечал, что М.П.  Гагарин входил в кон-
силию министров Петра I, участвовал в подготовке русской гражданской 
азбуки, руководил перестройкой Кремля и Китай-города. Большую роль 
М.П. Гагарин отводил торговым и дипломатическим контактам с Китаем, 
Джунгарским ханством и монгольскими феодалами. Именно М.П.  Гага-
рин, по мнению М.О. Акишина, был «инициатором и организатором во-
йны с Джунгарией», во время которой русские отряды построили крепости 
на реке Иртыш. В Сибири Гагарин резко увеличил доходы от губернии (с 
281 000рублей до 647 000 рублей) за 1710–1717 годы. При нем проведено 
пять рекрутских наборов. Кроме того заслугой губернатора является под-
держка миссионерской деятельности православной церкви на севере Си-
бири [1, С. 162].

М.О.  Акишин подробно рассматривает судебный процесс над сибир-
ским губернатором и его окружением, разбирает те обвинения, которые им 
выдвигались, и делает выводы о результатах следствия. Он делает акцент 
на положительных результатах деятельности кн. Гагарина как управленца 
и дипломата. Отмечая, что в результате губернской реформы кн. М.П. Га-
гарин получил почти бесконтрольную власть над Сибирской губернией, 
автор показывает его высокие управленческие качества. Так губернатор 
успешно справлялся со своей главной обязанностью – сборы налогов в его 
правление Сибирью резко возросли, из-за Урала в действующую армию 
ежегодно поступали тысячи рекрутов.

Не отвлекаясь от дел государственной важности кн. М.П. Гагарин успе-
вал заботиться о благосостоянии вверенного ему края. При нем было за-
кончена постройка Тобольского кремля, открывались новые учебные за-
ведения. Так в Тобольске находились школы – на архиерейском дворе, 
цифирная и шведских пленных. Губернатор оказывал поддержку церкви 
в ее миссионерской деятельности, о чем свидетельствовал архиерей схи-
монах Феодор который обратил в православие несколько десятков тысяч 
сибирских «иноверцев» в 1710-х гг.. Губернатор милостиво относился к 
простым людям, часто рассматривал и удовлетворял их прошения. 

На должности сибирского губернатора кн. М.П. Гагарин имел право 
личной переписки с Петром I. В письмах цари и губернатора активно об-
суждались вопросы сбора налогов в Сибири, высылки рекрутов, посылки 
китайских караванов, дипломатических отношений с Китаем и Джунгар-
ским ханством, военном походе И. Бухгольца. М.П. Гагарин писал царю 
о крещении «иноверцев» в Сибири, предлагал обратить в православие 
«лютеран».

М.О.  Акишиным приводятся сведения о том что, будучи губернато-
ром М.П.  Гагарин неоднократно получал штрафы за нерасторопность 
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в деле отправки податей. «Во время управления Сибирской губернией 
кн. М.П. Гагарин несколько раз штрафовался Петром I и Сенатом за упу-
щения в отправлении дел. В 1711 г. на него был наложен штраф в 1000 ру-
блей за неприсылку вовремя приходных книг губернии за 1710 г. В 1714 г. 
он был трижды оштрафован на общую сумму в 386 руб. за задержку с при-
сылкою денежных податей, денег «на дело ружья», лошадей для армии. 
В 1716 г. его оштрафовали па 890 руб. за задержку с присылкою денег в 
Адмиралтейство». Однако исследователь делает замечание что «такие 
штрафы были обычны даже для самых расторопных и исполнительных 
слуг нетерпеливого царя». А управленческие способности кн. Гагарина, 
на общем уровне, как минимум не выделялись в худшую сторону: «пере-
чень штрафов кн. М.П. Гагарина за 1711–1716 гг. свидетельствует только 
о том, что он не успевал присматривать за очень незначительным кругом 
дел из обширного делопроизводства своей губернии». Завершая оценку 
деятельности кн. Гагарина, Акишин делает вывод о том что «если бы не 
возникло следствие о злоупотреблениях сибирского губернатора, исто-
рики ставили бы кн. М.П. Гагарина в один ряд с Б.П. Шереметевым, кн. 
В.В. Долгоруковым, П.А. Толстым и другими «птенцами гнезда Петрова». 
Но следствие было начато и окончилось трагедией для кн. М.П. Гагари-
на» [1, С. 78].

Другие аспекты деятельности М.П. Гагарина на посту сибирского губер-
натора, такие как контроль и содержание шведских военнопленных, так же 
могут внести важные детали в его образ. Противоречивость князя Гагарина 
в обращении с пленными шведами отмечает Г.В. Шебалдина: «Одни гово-
рят о европейской либеральности и гуманизме князя, другие – о корысти 
и воровстве. Но никто и никогда не отрицал того факта, что сибирский гу-
бернатор князь Матвей Петрович Гагарин сыграл важную роль в жизни 
шведских военнопленных» [17, С. 131].

С одной стороны губернатор всячески старался улучшить положе-
ние шведов в Сибири сталкивавшимися с трудностями и лишениями, 
так пленные получали деньги на закупку дров, лекарств и других необхо-
димых вещей. Например, в 1713 году Пленники в Соликамске получили 
29 рублей 25 алтын, в 1714 году – 43 рубля 26 алтын, а в Вятке в 1716 году 
– 10 рублей. По приказу М.П. Гагарина помощь получали и семьи плен-
ных. Узнав о фактах перекрещивания шведов и продажи их в рабство 
татарам, губернатор приказал провести следствие. Формирование от-
дельного эскадрона из шведов можно объяснить «исходя все из того же 
благородного желания губернатора помочь, прежде всего пленным офи-
церам, так как они не могли рассчитывать на государственное содержа-
ние и не владели ремеслами» [17, С. 131].

Тесные контакты князя с иностранцами стали, по мнению Г.В. Шебал-
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диной, одной из причин появления легенды о сепаратизме сибирского гу-
бернатора.

Другая сторона отношений между М.П.  Гагариным и пленными шве-
дами стала известна только после начала следствия над губернатором. 
Несколько пунктов обвинения касались растраты казенных средств на 
шведов, что подтверждали данные расходных книг и показания подьячих 
Неелова и Рычкова занимавшихся ведением счетов. Следствие установило, 
что губернатор выплачивал казенные деньги тем, кто не должен был их по-
лучать – неработающим пленным. Впоследствии, показания подьячих не 
были подтверждены, и следствие пришло к выводу, что губернатор внес в 
ведомости исправления тем самым попытавшись скрыть растрату.

Несмотря на свои злоупотребления М.П. Гагарин, как считает Г.В. Ше-
балдина, был «незаурядным человеком, в полной мере обладавшим боль-
шими организаторскими способностями, ловкостью и расчетливостью по-
литика и практика» [17, С. 131].

Деятельность князя Матвея Петровича Гагарина по управлению Си-
бирью – сначала в должности главы Сибирского приказа, затем на посту 
первого губернатора этого огромного региона – нуждается в тщательном 
изучении. Для того чтобы вытеснить историографические ярлыки и за-
блуждения должны проводится документальные исследования, основан-
ные на публикации архивных источников.
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Первый сибирский губернатор 
князь М.П. гагарин в российской историографии

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изучения и оценки лич-
ности первого губернатора Сибири в отечественной историографии. Затра-
гивается вопрос изменения представлений о деятельности и роли личности 
М.П. Гагарина с течением времени. В отечественной исторической науке за 
долгие годы не сформировалось более или менее полной и всесторонней 
оценки деятельности этого более чем незаурядного, для своего времени, го-
сударственного деятеля. Однако, несмотря общую известность свершений 
князя Гагарина, личность его во многом по-прежнему остается одной из 
самых загадочных в российской истории. В трудах отечественных истори-
ков можно выделить две точки зрения на деятельность первого сибирского 
губернатора. Первая придерживалась официальной трактовки и поддер-
живала обвинения князя в расточительстве, казнокрадстве и сепаратизме. 
Такой оценки придерживались как первые исследователи деятельности 
М.П.  Гагарина на посту губернатора Сибирской губернии (Ф.И.  Стрален-
берг, В.Н. Татищев, П.А. Словцов), так и последующие поколения истори-
ков (С.М.  Соловьев, П.Н.  Милюков, Н.Г.  Путинцев). Вторая точка зрения 
появилась в конце XIX – начале XX века и пыталась переосмыслить итоги 
деятельности М.П.  Гагарина, вынося на первый план его заслуги в управ-
лении и развитии Сибирской губернии (Г.Е.  Катанаев, А.Н.  Копылов, 
М.О. Акишин, Г.В. Шебалдина). Обвинения князя при этом или решительно 
критикуются или частично ставятся под сомнения. После изучения оценки 
деятельности и роли личности М.П. Гагарина по управлению Сибирью на 
посту первого губернатора этого огромного региона, необходимо отметить 
важность дальнейших исследований этой темы. Для того чтобы вытеснить 
историографические ярлыки и заблуждения должны проводится докумен-
тальные исследования, основанные на публикации архивных источников.

Ключевые слова: М.П. Гагарин, губернатор, Сибирь, Сибирская губер-
ния, Петр  I, следствие, губернская реформа, история Сибири, XVIII век, 
историография.
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The first Siberian governor 
prince M.P. gagarin in Russian historiography

Abstract. The article deals with the problem of studying and evaluating the 
personality of the first governor of Siberia in Russian historiography. The issue 
of changing ideas about the activities and role of the personality of M.P. Gagarin 
over time. For many years, domestic historical science has not formed a more or 
less complete and comprehensive assessment of the activities of this more than 
outstanding, for his time, statesman. However, despite the general fame of the ac-
complishments of Prince Gagarin, his personality in many ways still remains one 
of the most mysterious in Russian history. In the works of Russian historians, 
two points of view can be distinguished on the activities of the first Siberian gov-
ernor. The first adhered to the official interpretation and supported the prince’s 
accusations of squandering, embezzlement and separatism. This assessment was 
adhered to by both the first researchers of M.P. Gagarin as governor of the Sibe-
rian province (F.I. Stralenberg, V.N. Tatishchev, P.A. Slovtsov), and subsequent 
generations of historians (S.M. Solovyov, P.N. Milyukov, N.G. Putintsev). The 
second point of view appeared at the end of the 19th - beginning of the 20th cen-
tury and tried to rethink the results of M.P. Gagarin, bringing to the fore his mer-
its in the management and development of the Siberian province (G.E. Katanaev, 
A.N. Kopylov, M.O. Akishin, G.V. Shebaldina). At the same time, the prince’s 
accusations are either strongly criticized or partially questioned. After studying 
the assessment of the activity and the role of the personality of M.P.  Gagarin 
on the management of Siberia as the first governor of this vast region, it should 
be noted the importance of further research on this topic. In order to displace 
historiographic labels and misconceptions, documentary research based on the 
publication of archival sources should be carried out.

Key words: M.P. Gagarin, governor, Siberia, Siberian province, Peter I, in-
quiry, provincial reform, history of Siberia, 18th century, historiography.
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Антирелигиозная политика советской власти 
в северо-восточном Присурье*

История борьбы советской власти с РПЦ на территории Ядринского 
уезда Казанской губернии – Вурнарского района ЧА ССР в историографии 
продолжает оставаться малоизученной. 

Из существующих трудов можно выделить исследование Ф.Н. Козло-
ва «Государственно-церковные отношения в 1917 – начале 1940-х гг. в на-
циональных регионах СССР (на примере республик Марий Эл, Мордовии 
и Чувашии)»1. Этот труд имеет важное значение для науки. На основании 
обширного архивного материала автор исследует взаимоотношения со-
ветского государства и РПЦ на территориях Чувашии в 1917–1940 годах 
сквозь призму государственной религиозной политики.

Значение и роль православия в его генезисе на территориях Казанской 
губернии помогли осознать труды профессора Л.А. Таймасова2. В этих ра-
ботах автор характеризует особенности христианского просвещения и мис-
сионерско-просветительского дела в Ядринском уезде Казанской губернии. 

Важную роль для развития и распространения православия в северо-
восточном Присурье принадлежала Кошлаушскому Александровскому 
женскому монастырю, который был основан в конце XIX века. 

Советская власть не могла допустить существования Кошлаушского 
монастыря, т.к. поставила задачу постепенной ликвидации РПЦ. Советы 
взяли на себя сложную задачу одолеть Православную Церковь, которая 
была одной из наиболее влиятельных организаций страны. Как отмечает 
А.Р. Зенков, РПЦ – крупнейшая, как по числу последователей, так и по мас-

1 Козлов Ф.Н. Государственно-церковные отношения в 1917 – начале 1940-х гг. в на-
циональных регионах СССР (на примере республик Марий Эл, Мордовии и Чувашии). – М.: 
2017. 335 с.

2 Таймасов Л.А. Миссионерское просветительство в Казанском крае в конце 
XVIII – первой половине XIX вв. // Регионология. № 3(44). 2003. С. 259–273. Он же. 
Православная церковь и христианское просвещение народов Среднего Поволжья во 
второй половине XIX – начале XX века. Чебоксары, 2004. 524 с. 
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штабам влияния религиозная организация3.
Советы устроили гонения на церковь. Многие священники, несо-

гласные с политикой советской власти, были репрессированы. Советская 
власть изымала у церкви её имущество. Важнейшей причиной изъятия 
церковного имущества был голод 1922 г. Однако, по сути, советская власть 
сумела воспользоваться голодом, чтобы лишить церковь её имущества. 
Делалось это в соответствии с Декретом об изъятии церковных ценностей 
от 23 февраля 1922 года. Как указывал советский государственный деятель 
М.И. Калинин, советская власть изымала церковные ценности с целью 
убить авторитет церкви4. 

И.Г. Астапенко отмечает, что экспроприация веками хранившихся в 
храмах ценностей потребовала энергичных усилий всего карательного и 
политико-идеологического аппарата страны, повседневного руководства и 
корректирования со стороны Политбюро и непосредственно главных вож-
дей5. Эти меры носили дискриминационный характер и способствовали 
ослаблению церкви6. 

При этом советская власть не могла сразу же нарушить привычный для 
населения порядок вещей, и, хотя она изымала у церкви её имущество, но 
вынуждена была передавать это имущество православным общинам. Так 
было и в случае с Кошлаушским женским монастырём. 

8 августа 1920 г. на основании Декрета об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви и постановления народного комиссариата 
Юстиции от 21 августа 1918 г. о порядке проведения в жизнь этого де-
крета, а также распоряжения губернской комиссии по отделению церк-
ви от государства, опубликованном в № 101 газеты «Знамя Труда» от 8 
мая 1920 г. был составлен акт о том, что «сего числа образовали из числа 
всех подписавшихся к сему акту приходскую общину для принятия в своё 
ведение и пользование по особому договору и по особой описи, нами заве-
ренной от Ядринского уездного совета рабочих и крестьянских депутатов, 
находящееся в Александровском женском монастыре имущество религи-
озного характера и колокола, имеющиеся до 28 января 1918 года, 2) для за-
явления Ядринской уездной комиссии от отделении церкви от государства, 

3 Зенков А.Р. Взаимодействие религиозных организаций и государства в современ-
ной России (на примере Русской православной церкви): автореф. дис. …канд. полит. наук. 
– М.: 2013. С. 3.

4 Калинин М.И. Избранные произведения: в 4 т. – М.: 1960. Т. 1. С. 364–365.
5 Астапенко И.Г. Политика советского государства по отношению к религиозным 

организациям в Омской губернии в 1921–1925 гг. (на примере изъятия церковных ценностей) 
// Вестник Омской Православной Духовной Семинарии. 2018. Вып. 2 (5). С. 133.

6 Егоров В.В. Меры советской власти по изъятию церковных ценностей в 1920-е годы 
// Роль инноваций в трансформации и устойчивом развитии современной науки: сб. ст. по 
итогам науч.-практ. конф. 24 апр. 2022 г. С. 89.



Актуальные вопросы исторических наук 140

об организованной приходской общине и вообще для сношения с граждан-
ской властью избрали из себя уполномоченных граждан: 51 человека». Все 
подписанты были женского пола. Скорее всего, это были монахини быв-
шего монастыря.

8 августа 1920 г. лица, проживавшие в монастыре, заключили договор с 
Ядринским уездным советом рабочих и крестьянских депутатов, в лице его 
полномочного представителя Председателя Уисполкома И.И. Илларионо-
ва, в том, что приняли от Ядринского уездного совета рабочих и крестьян-
ских депутатов в бессрочное, безвозмездное пользование находящиеся в 
Александровском женском монастыре две церкви с богослужебными пред-
метами «по особой, нами заверенной своими подписями, описи».

По указанной описи лица, проживавшие в монастыре, приняли храмы 
Во имя Святой мученицы царицы Александры и во имя Святого Препо-
добного Серафима Саровского Чудотворца. Первый храм был деревянный 
на каменном фундаменте, длиной от алтаря до паперти II сажени. Ширина 
алтаря – III сажени. Ширина храма – V саженей. Однопрестольный храм в 
одной связи с колокольней, деревянною на каменном фундаменте. Паперть 
в длину 1½. Храм и колокольня крыты железом и окрашены медянкою, сна-
ружи обшиты тёсом и окрашены охрой на масле, внутри храма выбелено на 
клею по дереву. Пол деревянный, выкрашенный охрою, всего окон 24, пе-
чей 3, дверей 4. В нём алтарный иконостас, деревянный. В нём 26 деревян-
ных живописных икон. Царские врата. Престол и жертвенник деревянные, 
хоругви металлические, 7-свечник металлический. Подсвечники большого 
и малого размеров. В храме имелось и другое имущество. 

Второй храм был однопрестольный на каменном фундаменте, деревян-
ный, в одной связи с колокольней. Длина его 14 саженей, 1 аршин. Ширина 
6 саженей. Снаружи обшит тёсом и окрашен белилами на масле, крыша по-
крыта железом и окрашена медянкою. Внутри храма штукатурено и выбе-
лено белилами на клею, пол бетонный, окон в храме 24, печей 3, дверей 4.

В храме имелся предалтарный иконостас, деревянный, в нём 30 дере-
вянных живописных икон. Святой престол и жертвенник деревянные. За-
престольных крестов 2 с тубами. Имелось и другое имущество. Капитал мо-
настыря до января 1918 года составлял 12 470 рублей7. Таким образом, этот 
монастырь, как и другие монастыри России, не был беден.

Горьковский партийный деятель И.Г. Деревянкин отмечал, что к 1920 г. 
в советской России было ликвидировано 673 богатейших монастыря. Тру-
довому крестьянству было передано 827  540 десятин монастырской зем-
ли. Из монастырей было изъято в пользу государства капиталов на 4 млрд. 

7 По ликвидации имущества б. Александровско-Кошлаушского женского монастыря 
// Государственный исторический архив Чувашской республики (ГИА ЧР). Ф. 330. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 1–5. 
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248 млн. руб. Национализировано 84 монастырских завода, 436 молочных 
ферм, 602 скотных двора, 1112 доходных домов, 704 гостиниц и подворий8.

Советская власть отслеживала состояние имущества, переданного 
религиозной общине бывш. Кошлаушского монастыря. Так, 15 декабря 
1925 г. был составлен акт в том, что комиссия под председательством 
С. Максимова на основании циркуляра Административного отдела Облис-
полкома от 17 июля 1925 года за № 20 и предписания Начальника Ядрин-
ского Усов. милиции от 5 августа 1925 года № 5251 и согласно инструкции 
НКЮ от 24 августа 1918 г. произвела проверку церковного имущества по 
старой передаточной описи 1918 года. 

20 декабря того же года комиссия под председательством П. Феоктисто-
вой составила акт в том, что произвела «технический осмотр здания религи-
озного культа Александровской церкви бывш. монастыря волости Тойсин-
ской, уезда Ядринского Чувашской Автономной ССР. Было установлено, 
что 1. здание годно к назначенной цели и не угрожает опасностью разруше-
ния, но требует ремонта. 2. Здание требует ремонта, а именно: окраска кры-
ши с наружной стороны всего здания, окраска пола, ремонт двух крылец и 
окраска внутренней стороны всего здания и ремонт трёх печей. 3. На про-
изводство ремонта требовалась сумма 2 900 руб. 4. Здание было возведено 
в 1898 г. по проекту Казанского Губернского инженера от 4 мая 1898 г. Оно 
не грозило опасностью разрушения. 5. Общая стоимость данного здания 
выражалась в сумме 18 000 золотых рублей. 6. Здание было застрахова-
но на сумму 4656 рублей, страхование вносилось аккуратно. 7. Зданием 
религиозного культа пользовались поимённо 700 человек, вместимость же 
его была равна 400 человекам. 8. Расстояние от другого ближайшего здания 
религиозного культа равно 50 вёрст. 9. На производство ремонта данного 
здания израсходовано: в 1920–1925 годах – 0 руб». 

В тот же день другая комиссия под председательством Зав. фин. нало-
гов. частью Тойсинского ВИКа Максимова произвела технический осмотр 
здания религиозного культа Серафимовской церкви того же монастыря. 
При осмотре она нашла: «1. здание негодно к назначенной цели и угрожа-
ет опасностью разрушения, ввиду ветхости. 2. Здание требует ремонта, а 
именно: капитального ремонта всего здания. 3. На производство ремонта 
требуется сумма 10  800 руб. 4. Здание возведено в 1905 году по проекту 
Казанского губернского инженера от 2 августа. Грозит опасностью раз-
рушения. 5. Общая стоимость данного здания выражается в сумме 16 000 
золотых рублей. 6. Здание застраховано на сумму 7 648 руб., страхование 
вносится аккуратно. 7. Зданием религиозного культа пользуются поимённо 
700 человек, вместимость же его равна 600 человек. 8. Расстояние от друго-

8 Деревянкин И.Г. Диверсанты в рясах // Диверсанты в рясах: сб. ст. Горький, 1938. С. 13.
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го ближайшего здания религиозного культа равно 50 вёрстам. 9. На произ-
водство ремонта данного здания потрачено с 1920–1925 гг. – 0 руб.»9

Таким образом, советская власть не вкладывала денежных средств в 
ремонт монастырских зданий и поддержание их в надлежащем порядке. 
Хотя религиозная община бывш. монастыря систематически страховала 
переданное ей советской властью по договору монастырское имущество.

Советская власть не могла оставить монастырь в покое. Даже с учётом 
того, что монастырские здания были переданы религиозной общине, мона-
стырь своим существованием всё равно представлял угрозу распростране-
нию советской атеистической идеологии. 

Наркомвнутдел ЧА ССР Андреев обратился к начальнику Адм. Отде-
ла Вурнарского РИКа: «препровождая при этом копию с копии отноше-
ния ВЦИК РСФСР от 2/УП с.г. за № 88746 и копию выписки из протокола 
№-14/38 заседания Президиума Чуваш. ЦИКа от 16 июня с.г. по вопросу 
закрытия Вурнарского монастыря, Наркомвнутдел ЧАССР предлагает не-
медленно исполнить постановление о закрытии означенного монастыря». 

16 июня 1927 г. Президиум ЦИК Совета Рабочих, Крестьянских и Крас-
ноармейских депутатов ЧА ССР принял решение о закрытии монастыря. 
Президиум ВЦИК фактически не возражал по вопросу закрытия монасты-
ря, о чём 2 июля 1927 г. член ВЦИК П. Смидович уведомлял руководство 
ЧА ССР10 (в дальнейшем П. Смидович возглавил комиссию по вопросам 
культов при Президиуме ВЦИК СССР, о деятельности которой речь пой-
дёт ниже в настоящей статье). 

Здесь уместно вспомнить о том, что советская власть отняла монастырь 
у РПЦ и ещё в 1920 г. передала монастырское имущество православной 
общине. Теперь же советская власть закрывала монастырь. Очевидно, это 
решение было связано с тем, что монастырь самим своим существовани-
ем продолжал оказывать влияние на местное население и представлял для 
этого населения важность. 

Советская власть, навязывая населению атеистические убеждения, опа-
салась влияния монастыря. Советы боялись того, что православная идео-
логия всё ещё ассоциировалась у населения с царским режимом. Ведь РПЦ 
до 1917 г. была крепкими узами связана с царской властью. Со времён Пе-
тра I император фактически возглавлял синод, управлявший церковью. 

Теперь перед органами советской власти Чувашской республики встал 
вопрос о том, что делать с имуществом монастыря после его закрытия. 

29 декабря 1927 г. райисполком ЧА ССР постановил организовать ко-
миссию под председательством нач. адмотдела Адюкова, членов Райфо: 
Степанова, зав. Вурнарским сельтехникумом т. Леонтьева. 

9 Там же. Л. 6–10.
10 Там же. Л. 11–13.
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Комиссией было решено передать здание бывш. монастыря Вурнар-
скому с/х техникуму. 25 марта 1928 г. комиссия под председательством 
Е.Ф. Адюкова передала в распоряжение с/х техникума предметы из имуще-
ства бывш. Кошлаушского Чувашского Александровского женского мона-
стыря: шкафы, умывальники, шкафчик, железный лом и т.д.11

Закрытие этого монастыря стало серьёзным ударом по православию в 
Вурнарском районе ЧА ССР. К.В. Агаджанян отмечает, что основной удар 
атеисты Чувашии нанесли именно по монастырям12. Представляется, что 
такое направление деятельности было выбрано атеистами неслучайно. Мо-
настыри были центрами распространения православия. Их культовое зна-
чение для населения было очень велико. 

Женское монашество в России прошло сложный путь становления. Как 
отмечает О.В. Розина, «возникшее старчество и духовное наставничество 
позволили состояться женскому общинному движению, проделавшему ду-
ховный путь от богадельни, при каком-нибудь пригородном или сельском 
храме, до самой общины и, наконец, дорастать до крупного общежитель-
ного монастыря»13. 

Судьбу Кошлаушского Александровского монастыря можно сравнить с 
судьбой Покровского женского монастыря, располагавшегося в с. Медяна 
Языковской волости Курмышского уезда Симбирской губернии14. 

Этот монастырь также был богат. В 1920 г. у этого монастыря имелось 
много земли, сотни голов скота, большие запасы хлеба и денег15. 

11 Там же. Л. 21–22, 27. 
12 Агаджанян К.В. Русское православие в первые десятилетия советской власти 

(на примере епархий Среднего Поволжья). // URL: https://xn----8sbnlabhce1bwkeefm9e.
xn--p1ai/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1
%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5-
%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1
%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%
D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%-
BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8---%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%
BC%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B9-
%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%
D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F--1.html (Дата обращения: 06.10.2023).

13 Розина О.В. Женское монашество в духовной жизни России (конец XVIII–XIX вв.) 
// Девятнадцатые Дамиановские чтения: Русская православная церковь и общество в истории 
России и Курского края. Материалы Всероссийской (национальной) научно-практической 
конференции, проводимой в рамках XVIII Международных научно-образовательных знамен-
ских чтений «Духовные и светские основы в российском социокультурном пространстве». 
Курск, 2002. С. 170.

14 Курмышский уезд Симбирской губернии и Ядринский уезд Казанской губернии рас-
полагались близко друг к другу по берегам реки Суры – на территориях Нижнего Присурья. 

15 История, легенды, люди Медянского края; ред.-сост. В.И. Мельникова. Сергач, 
1999. С. 12.
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 В том же году на территории Покровского женского монастыря про-
изошёл вооружённый мятеж против советской власти, организованный 
монахинями и офицерами царской армии16. Этот мятеж был подавлен со-
ветской властью.

Ликвидация Покровского женского монастыря проводилась Симбир-
ским губисполкомом в хаотичном порядке17. Безусловно, она была связана 
с восстанием. В отличие от этого Кошлаушский Александровский женский 
монастырь был ликвидирован местными органами советской власти по со-
гласованию с ВЦИК. Но в результате итог существования обоих монасты-
рей был одним и тем же. 

Православные общины обращались к советской власти с заявлениями 
и различными просьбами. С заявлением о проведении собрания уполно-
моченных от прихода по вопросу о топливе церкви обращался церковный 
совет Троицкой церкви с. Кошлауш18. Прихожане этой церкви обращались 
в Вурнарский рик с просьбой о проведении крестного хода. Жители с. Кук-
шумы, Хори-Кукшумы, Чалым-Кукшумы, Малды-Кукшумы и Алгазино, 
состоявшие в приходе священника С. Сазанова, просили разрешить им 
провести крестный ход по домам прихожан с 19 по 29 января 1932 г. О вы-
ходе крестным ходом на воду и улицу к означенному рику обращались чле-
ны Яушевского религиозного общества. С подобными просьбами выступа-
ли также члены Нарусовского и Убеевского церковно-приходских советов. 
Члены малояушевского религиозного общества просили Вурнарский рик 
разрешить им 24 января 1932 года провести собрание с повесткой дня: «1) о 
выборе церковных советов 2) о выборе церковного председателя 3) о выбо-
ре церковного старосты 4) содержание попа 5) разное». Сугутская церковь 
просила Вурнарский рик разрешить содержание священника19. Вурнарский 
рик удовлетворил большинство просьб.

Необходимо отдать должное служителям культа Троицкой церкви с. 
Кошлауш, которые в условиях дискриминации церкви продолжали ис-
полнять свои обязанности. Это были Леонид Александрович Лимонов, 
Фёдор Порфирьевич Девятов, Николай Александрович Архангельский. 
Членами Кошлаушского религиозного общества были 100 человек обоего 

16 Егоров В.В. Взаимоотношения советской власти и Русской Православной церкви в 
1917–1930 годах (на материалах территорий Нижнего Присурья): монография. Н. Новгород, 
2023. С. 191.

17 Там же. С. 196.
18 Разрешением созыва церковно-приходских собраний верующих Кошлаушской 

церкви // Государственный исторический архив Чувашской республики (ГИА ЧР). Ф. 445. Оп. 
3. Д. 22. Л. 9.

19 Переписка о религиозных культах Кошлаушской церкви, инструкция о порядке 
устройства кладбищ // Государственный исторический архив Чувашской республики (ГИА 
ЧР). Ф. 330. Оп. 2. Д. 3. Л. 1–20.
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пола20. В трудных условиях эти прихожане храма также не отступили от 
своей веры. 

На территории Вурнарского района ЧА ССР закрытие церквей и мо-
настырей сопровождалось потоком жалоб верующих, членов религиозных 
советов в различные инстанции. Стали поступать заявления начальнику 
Адмотдела Адюкову от монахинь Александрийского женского монастыря 
о выдаче принадлежавших им вещей21.

Советская власть разрешила создать в селе Кошлауш религиозное обще-
ство. Это общество имело свой устав. В уставе говорилось о том, что само 
общество создаётся с целью объединить прихожан православного испове-
дания в православный приход села, управляет имуществом, полученным 
по «договору» от местных органов власти, заключает сделки частноправо-
вого характера, связанные с управлением культовым имуществом, участву-
ет в съездах религиозных обществ, назначает служителей культа для совер-
шения религиозных обрядов. Членом Кошлаушского общества мог быть 
каждый гражданин, принадлежащий к данному культу. Списки членов 
«Общества» ежегодно представлялись в Отдел управления Казанского гу-
бисполкома. Отдельные члены «Общества» или его уполномоченные могли 
собрать добровольное пожертвование для покрытия расходов, связанных 
с обладанием культовым имуществом. Обязательность членских взносов 
на членов общества возложена быть не могла. «Все вопросы, возникаю-
щие в жизни, разрешаются на общих собраниях «Общества» голосованием 
однократным, простым большинством голосов, за исключением случаев, 
предусмотренных в пр. 5 и 11 Устава Общества, общие собрания общества 
проходят открыто. Устав «Общества» может быть изменён общим собра-
нием «Общества», по предложению его членов, большинством голосов с 
последующим утверждением Отдела Управления, или по предложению 
надлежащих органов государственной власти». Общество могло быть за-
крыто: по постановлению соответствующего губиспокома, облисполкома, 
вследствие ареста членов «Общества», по постановлению общего собрания 
членов «Общества». В случае закрытия «Общества» всё имущество, находя-
щееся в пользовании «Общества», возвращается «Совету» по инициативе 
ячейки специальных уполномоченных, избранных для сего ликвидацион-
ным собранием «Общества»22.

20 С договорами и списками членов культа и распоряжениями Правительства СССР 
// Государственный исторический архив Чувашской республики (ГИА ЧР). Ф. 445. Оп. 3. Д. 24. 
Л. 1–5, 11–12.

21 Сентеру Суле. Вурнарская районная газета. К 90-летию Вурнарского района: из 
истории Александровской Кошлаушской женской обители. // URL: http://putpobedy.ru/v-ra-
jone/188-k-90-letiyu-vurnarskogo-rajona-iz-istorii-aleksandrijskoj-koshloushskoj-zhenskoj-obiteli 
(Дата обращения: 30.09.2023)

22 Распоряжением и постановлением вышестоящих органов преимущественных слу-
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Из текста устава общества следовало, что оно было подчинено со-
ветской власти. Устав не содержал информации о РПЦ. Таким образом, 
советская власть подчиняла себе религиозные общества и действовала в 
обход РПЦ. 

Как указывает профессор О. Максимова, 26 марта 1928 г. имущество 
монастыря распродавалось советской властью на торгах. Оно приобрета-
лось частными лицами для себя, представителями религиозных общин для 
церквей, для нужд религиозных организаций23. 

В 1932 г. игуменья и насельницы монастыря были репрессированы24. 
Несмотря на все усилия советской власти нейтрализовать православие на 
территории Ядринского уезда Симбирской губернии – Вурнарского района 
ЧА СССР сделать это советы не смогли. 

Как указывает профессор Л.А. Таймасов, утверждение православия на 
территориях Казанского края началось сразу же после покорения Казани 
в 1552 г.25 Уже в 1555 г. была утверждена особая Казанская епархия и глав-
ной целью православной церкви стало распространение православия среди 
местного населения26. Таким образом, советы просто не могли разрушить 
за 15 лет то, что создавалось веками. 

Население в целом негативно реагировало на меры антирелигиозной 
политики советской власти. Ф.Н. Козлов отмечает, что в официальной ан-
тирелигиозной ячейке, созданной советской властью в Ядринском уезде, 
отсутствовал личный состав27. 

В Пильнинском районе Нижегородского края (бывш. Курмышском уез-
де Симбирской губернии) в 1930-е годы православные общества вынужде-
ны были починяться советской власти, которая носила светский характер28. 
Но в то же время эти члены этих общин, которые составляли подавляющее 
большинство населения края, не отказывались от православия. 

Создание религиозных обществ разрешалось в соответствии с п. 3 По-

жителей культа // Государственный исторический архив Чувашской республики (ГИА ЧР). 
Ф. 445. Оп. 3. Д. 20. Л. 15.

23 Максимова О. Александровский монастырь. // URL: https://gov.cap.ru/home/59/
xpam/monastr.html (Дата обращения: 30.09.2023)

24 Православная энциклопедия под ред. Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Александровский Кошлаушский женский монастырь. // URL: https://www.pravenc.ru/
text/64466.html (Дата обращения: 30.09.2023)

25 Таймасов Л.А. Православная церковь и христианское просвещение народов Сред-
него Поволжья во второй половине XIX – начале XX века. Чебоксары, 2004. С. 63.

26 Он же. Миссионерское просветительство в Казанском крае в конце XVIII – первой 
половине XIX вв. // Регионология. 2003. № 3 (44). С. 259. 

27 Козлов Ф.Н. Там же. С. 94.
28 Егоров В.В. Антирелигиозная политика советской власти в Курмышском уезде Сим-

бирской губернии – Пильнинском районе Нижегородского края в 1918–1930 гг. // URL: https://
web.snauka.ru/issues/2021/11/96982 (Дата обращения: 06.08.2023)
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становления ВЦИК «О религиозных объединениях», в соответствии с кото-
рым религиозным обществом признавалось «местное объединение граждан, 
достигших 18-летнего возраста, одного и того же культа, вероисповедания, 
направления или толка, в количестве не менее 20 лиц, объединивших-
ся для совместного удовлетворения своих религиозных потребностей»29. 

С точки зрения А.А. Мухаметзянова, небольшой численный состав каж-
дой ячейки способствовал увеличению числа мелких общин, что естествен-
но облегчало советской власти борьбу с ними30. 

С этим утверждением сложно не согласиться. Советская власть стреми-
лась к дезорганизации жизни православной церкви и православных общин. 

Официальная же позиция советской власти заключалась в том, что она 
не препятствовала гражданам СССР исповедовать любую религию по их 
выбору. Советский государственный деятель, академик, жена В.И. Ленина 
Н.К. Крупская указывала, что какую бы веру ни исповедовал человек – го-
сударства это не касается31.

Советские государственные деятели Н. Бухарин и Е. Преображенский 
отмечали, что церковь для коммунистов была обществом, живущим за счёт 
верующих и связанным с эксплуататорскими классами населения32.

Советская власть пыталась лишить РПЦ любых рычагов воздействия 
на общество. В начале 1930-х годов советская власть продолжила изъятие 
имущества у РПЦ. 16 октября 1931 г. Постоянная комиссия при Президи-
уме ВЦИК по вопросам культов33 под руководством П. Смидовича издала 
Инструкцию «О порядке устройства, закрытия и ликвидации кладбищ и о 
порядке сноса надгробных памятников». В соответствии с п. 19 надмогиль-
ные памятники, надгробья, ограды (решётки) и т.д., построенные религиоз-
ными организациями, включались в общий фонд культового имущества34.

29 Распоряжением и постановлением вышестоящих органов преимущественных 
служителей культа // Государственный исторический архив Чувашской республики (ГИА 
ЧР). Ф. 445. Оп. 3. Д. 20. Л. 14.

30 Мухаметзянов А.А. Трансформация институтов мусульманской общины Татарста-
на (1920–1930-е гг.): автореф. …дис. канд. ист. наук. Казань, 2007. С. 19.

31 Крупская Н.К. Из атеистического наследия. – М.:  1964. С. 43.
32 Бухарин Н. и Преображенский Е. Азбука коммунизма: популярное объяснение про-

граммы Российской Коммунистической Партии Большевиков. Петербург, 1920. С. 196.
33 Само создание этой комиссии в 1929 году стало кульминацией и итогом пред-

шествующего периода развития курса советской власти в отношении РПЦ (См.: Егоров В.В. 
Анализ деятельности Комиссии по вопросам культов при Президиуме ВЦИК в 1929–1930 гг. 
// Вестник Брянского государственного университета. 2022. № 2(52). С. 54). Эта комиссия раз-
рабатывала новые инструкции и правила, нацеленные на регулирование положения РПЦ в 
СССР. 

34 Переписка о религиозных культах Кошлаушской церкви, инструкция о порядке 
устройства кладбищ // Государственный исторический архив Чувашской республики (ГИА 
ЧР). Ф. 330. Оп. 2. Д. 3. Л. 34.
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Ещё одним важным орудием советской власти против Православной 
Церкви было образование. Советы исключили преподавание Закона Бо-
жьего из школьного курса. Однако, как указывает Ф.Н. Козлов, проходив-
ший в Казани 10–14 мая 1918 г. съезд чувашских учителей, учителей Ядрин-
ского уезда, отстаивал преподавание в школе Закона Божьего35. 

Советская власть использовала совокупность методов для того, чтобы 
нейтрализовать РПЦ. Советская власть стремилась максимально ослабить 
РПЦ и лишить её имущества. С точки зрения власти, бедная церковь не 
могла иметь решающего значения для граждан СССР. Религиозные общи-
ны во всём должны были подчиняться советской власти.

Советы стремились максимально снизить авторитет церкви среди на-
селения. Уважительное отношение советских граждан к Церкви означало, 
что Православная Церковь могла бы пользоваться поддержкой со стороны 
граждан. Этого советы допустить не могли. 

Кошлаушский Александровский женский монастырь представлял 
огромное духовное и культурно-просветительское значение для населе-
ния. Вопрос его ликвидации был, по сути, предрешён советской властью. 
Религиозная община этого монастыря не представляла угрозы для совет-
ской власти. В отличие от Покровского женского монастыря на террито-
рии Кошлаушского монастыря не возникло заговоров против советской 
власти. Монахини бывшего Кошлаушского монастыря не поднимали вос-
станий против советов. Однако в результате советская власть ликвидиро-
вала оба монастыря. Это свидетельствовало о том, что эти монастыри, как 
и само православие, не были нужны советской власти. 
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Антирелигиозная политика советской власти 
в северо-восточном Присурье

Аннотация. Статья посвящена изучению взаимоотношений советской 
власти, Русской Православной Церкви и православных общин в Ядринском 
уезде Казанской губернии – Вурнарском районе Чувашской автономной со-
ветской социалистической республики (далее – ЧА ССР) в 1917–1932 годах. 
Эти территории расположены в северо-восточном Присурье. Настоящая 
тема малоизучена. Привлечение автором широкого круга не введённых ра-
нее в научный оборот источников, обеспечили новизну исследования. Осо-
бое внимание в статье уделяется существованию и ликвидации в первые 
годы советской власти Кошлаушского женского монастыря в Ядринском 
уезде –Вурнарском районе. Отмечается, что этот монастырь был ликвиди-
рован по решению местных органов советской власти по согласованию с 
центральными органами власти. Судьба Кошлаушского женского монасты-
ря сопоставляется с судьбой Покровского женского монастыря, находяще-
гося в Курмышском уезде Симбирской губернии – Пильнинском районе 
Нижегородского края, т.к. оба эти монастыря располагались на присурских 
территориях, недалеко друг от друга. Отдельное внимание в статье уделяет-
ся взаимоотношениям православных общин Ядринского уезда Казанской 
губернии – Вурнарского района ЧА ССР и советской власти. Положение 
этих православных общин сопоставляется с положением православных 
общин Пильнинского района Нижегородского края. Советская власть ис-
пользовала совокупность методов, чтобы нейтрализовать влияние РПЦ на 
общество и исключить Православную Церковь из сферы государственно-
властных отношений. Советы не утраивало то влияние, которое Церковь 
оказывала на общество, и большое значение РПЦ для населения. Советская 
власть опасалась, что Православная Церковь связана с бывшим царским 
режимом и может действовать против советов. Советская власть стреми-
лась разорвать связь между РПЦ и обществом. Отношения, складывающи-
еся между советской властью и Православной Церковью в Ядринском уез-
де Казанской губернии – ЧА СССР, являются микромоделью отношений 
между властью и РПЦ в стране. 

Ключевые слова: РПЦ, советская власть, атеизм, Постоянная комиссия 
по вопросам культов при Президиуме ВЦИК СССР, антирелигиозная по-
литика, Вурнарский рик, Кошлаушский Александровский женский мона-
стырь, Троицкая церковь с. Кошлауш. 
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Anti-religious policy of the Soviet government
 in the north-eastern Prisurye

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between the 
Soviet government, the Russian Orthodox Church and Orthodox communities 
in the Yadrinsky district of the Kazan province - the Vurnarsky district of the 
Chuvash Autonomous Soviet Socialist Republic (hereinafter - the Cha SSR) in 
1917–1932. These territories are located in the north-eastern Prisurye. This top-
ic has been little studied. The author’s involvement of a wide range of sourc-
es not previously introduced into scientific circulation ensured the novelty of 
the research. Particular attention is paid to the existence and liquidation of the 
Koshlaush convent in the Yadrinsky district - Vurnarsky district in the first years 
of Soviet power. It is noted that this monastery was liquidated by decision of 
local Soviet authorities in agreement with the central authorities. The fate of the 
Koshlaushsky convent is compared with the fate of the Pokrovsky convent, lo-
cated in the Kurmysh district of the Simbirsk province - Pilninsky district of the 
Nizhny Novgorod region, because both of these monasteries were located in the 
Sursky territories, not far from each other. Special attention in the article is paid 
to the relationship between the Orthodox communities of the Yadrinsky district 
of the Kazan province - the Vurnarsky district of the Chaos SSR and the Soviet 
government. The situation of these Orthodox communities is compared with the 
situation of the Orthodox communities of the Pilninsky district of the Nizhny 
Novgorod region. The Soviet government used a set of methods to neutralize the 
influence of the Russian Orthodox Church on society and exclude the Orthodox 
Church from the sphere of state-power relations. The Soviets did not lose sight 
of the influence that the Church had on society and the great importance of the 
Russian Orthodox Church for the population. The Soviet authorities feared that 
the Orthodox Church was connected with the former tsarist regime and could 
act against the Soviets. The Soviet government sought to break the connection 
between the Russian Orthodox Church and society. The relations developing be-
tween the Soviet government and the Orthodox Church in the Yadrinsky district 
of the Kazan province - ChA USSR, are a micromodel of the relationship be-
tween the government and the Russian Orthodox Church in the country.

Key words: Russian Orthodox Church, Soviet power, atheism, Standing 
Commission on Cults under the Presidium of the All-Russian Central Executive 
Committee of the USSR, anti-religious policy, Vurnarsky rik, Koshlausky Alex-
ander Convent, Trinity Church p. Koslaus.
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Введение
Антропологический поворот в гуманитарных науках второй половины 

ХХ века открыл исследователям возможности изучения социальных про-
цессы прошлого на материалах более широкого круга источников, и с 
применением более обширной теоретико-методологической базы. Новые 
подходы к изучению вопросов истории повседневности, женской исто-
рии, локального социокультурного пространства и многих других аспек-
тов исторической реконструкции, пополнили инструментарий работы 
ученых ХХI века.

Женская история как самостоятельное направление исследователь-
ского поиска со второй половины ХХ века развивалось преимуществен-
но в западных институциях1, лишь после распада СССР став предметом 
изучения российских историков. В настоящее время различные аспекты 
женской повседневности изучены в работах таких отечественных авто-
ров, как: Н.Л. Пушкарева2, А.В. Белова3, А.В. Большакова4 и др.

В предлагаемой работе автор обращается к вопросу реконструкции 
женской городской повседневности в 1950-60-е гг. на примере одного из 

1 Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, 
войны и власти / А. Людтке. Пер. с англ. и нем. К.А. Левинсона и др.; Под общей ред. С.В. Жу-
равлева. М. РОССПЭН. 2010. 270 с.

2 Пушкарева Н.Л., Битокова Т.В. Женская городская повседневность второй поло-
вины 1950-х – начала 1960-х гг. в советской и постсоветской историографии // Вестник РУДН. 
Серия «История России». 2021. Т. 20. № 2. С. 305-320.

3 Белова А.В. Женская повседневность как предмет истории повседневности: исто-
риографический и методологический аспекты // Российская повседневность в зеркале гендер-
ных отношений: Сборник статей. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 25-67.

4 Большакова О.В., Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования российского XX века 
глазами современных англоязычных авторов // Вестник СПбГУ. Серия история. 2020. Т. 65. 
Вып. 1. С. 318-328.
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новых городов СССР, строящегося вокруг крупного предприятия нефте-
химической отрасли с конца 1940-х гг. городу Октябрьскому Башкирской 
АССР. Важность исследования повседневной жизни на основе женской 
социальной памяти (основной источник – собранные автором материалы 
устной истории) объясняется общеисторической трансформацией тра-
диционных ценностей в связи с мировой глобализацией, под влиянием 
которой оказалось и российское общество, и как следствие, переменами в 
восприятии семьи, сохранения традиционных практик в урбанизирован-
ных сообществах.

Условной рабочей гипотезой исследования станет доказательство или 
опровержения факта непреодолимой дистанции между реальной и идеаль-
ной моделями повседневной жизни женщин в новых советских городах. 
Необходимо определить основные факторы, которые влияли на женскую 
повседневность и определяли ее характер.

История создания Октябрьского как образцового советского города
Предысторию города Октябрьский как образцового города на этапе 

послевоенной индустриализации принято начинать с 1937 году в запад-
ной части Башкирской АССР были открыты месторождения нефти, а на 
правом берегу реки Ика был организован поселок нефтяников. 5 апреля 
1946 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посе-
лок нефтяников, насчитывающий в то время 14 тысяч жителей (вместе 
с по селками Туркменево, Муллино, Нарышево, Верхнее Заитово, Мо-
сковка), был пре образован в город Октябрьский республиканского под-
чинения5. 

Такое название для города, развивавшегося в середине ХХ века, явля-
лось знаковым, а следовательно, и внимание к этому городу со стороны как 
республиканских, так и общесоюзных властей, было высоким. К этому вре-
мени в стране уже насчитывались десятки городов и городков, «носящих 
имя Октября»6. 

В Москве, в архитектурной мастерской № 1 братьев Весниных был за-
казан генеральный план города. «Генплан был разработан в классическом 
духе русского градостроительного искусства»7. Проект города создавался 
исходя из идеи о том, что он был призван стать торговым и индустриаль-
ным центром Запада республики.

5 О городе Октябрьский // Централизованная библиотечная система городского 
округа Октябрьский // URL: http://www.cbs-okt.ru/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=100:2010-04-05-05-48-52&catid=32:2010-04-05-05-32-05&Itemid=54 

6 Мустай Карим Носящий имя революции // Огонёк 1967. # 45 ноябрь
7 О городе Октябрьский // Жизнь города Октябрьского // URL: http://oktlife.ru/

about_city
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Еще в 1946-1947 гг. были построены около полутысячи финских домов 
и бараков, которые образовали посёлки Зелёный и Восточный. «От обра-
зовавшейся вдоль Ика Девонской улицы и примыкающей к нему застрой-
ки была запроектирована регулярная квартальная застройка. От центра 
шла широкая улица Горького до проектируемого железнодорожного вок-
зала по Северной улице. Под городские парки были отведены два боль-
ших участка, один для основанного в 1946 году парка нефтяников, второй 
для будущего парка им. Ю. Гагарина. По периметру парков запроектиро-
вано Садовое кольцо по подобию столицы. В плане городская застройка 
напоминает силуэт фонтана нефти, идущего по центру – проспекту, от 
Девонской улицы и за Садовым кольцом разбрасывающего кварталы ма-
лоэтажных домов. Город от восьмиэтажных доминант гостиницы и банка 
постепенно переходил на 3-5-этажную застройку, а затем в пригороде – 
на 1-2-этажные дома8. 

В начале 1950-х годов город застраивался 2-5 этажными капиталь-
ными домами, спроектированными как единый архитектурный ан-
самбль квартальной застройки. В это время возведены значительные 
общественные сооружения города: Дом техники, ДК строителей, универ-
маг, 10 школьных зданий, 8 детских садов и яслей. Был построен роддом 
и больничный городок нефтяников, состоящий из четырёх корпусов и 
других построек. К началу 1960-х годов было завершено формирование 
нового административного центра и проспекта им. Сталина (позже пр. 
им. Ленина) 6-2-эажными капитальными жилыми домами и зданиями. 
С началом хрущёвской компании по обеспечению населения дешевыми 
квартирами начался снос первоначальных кварталов и внедрение в сло-
жившуюся гармоничную застройку пятиэтажных домов, лишенных вся-
ких украшений, чем нарушился архитектурный ансамбль значительной 
части центра города»9. 

Топонимика образцового города отражала особенности, дух общества 
того времени, «общества строителей коммунизма»: Социалистическая Со-
ветская, Комсомольская. Большей частью эти названия были не случайны: 
на Советской был возведен дом Горсовета, на Комсомольской — учебный 
комбинат, школы рабочей молодежи, на улице Губкина — нефтяной техни-
кум, на улице Крупской — детские сады и ясли.

Три полукольцевые улицы составили особенность Октябрьского. По за-
мыслу строителей города, они должны защищать его летом от черных бурь, 
а зимой от буранов. Многие жители находили в расположении этих улиц 

8 История градостроительства Октябрьского // URL: http://oktown.narod.ru/www/
history/garipov.htm 

9 История градостроительства Октябрьского // URL: http://oktown.narod.ru/www/
history/garipov.htm 
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не только смысл, но и красоту, но, как отмечали старожилы, водители авто-
машин оставались недовольными10.

Не случайно именно Октябрьский как образцовый социалистический 
город, был выбран в 1964 году для посещения Н.С. Хрущевым в ходе его 
рабочей поездки в Башкирскую АССР. Этот эпизод сохранился в женской 
социальной памяти старожилок города: «…В 1964 году из Ишимбая Тоня 
(Антонина Александровна Замесина – двоюродная сестра) приехала в го-
сти, и мы пошли отмечать. И тогда приехал в Октябрьский Н.С. Хрущев. 
Мы его встречали на улице Ленина. Видели закрытые чёрное машины, и он 
рукой махал из окна. Проехал, и все разошлись, мы прямо перед дорогой 
стояли...»11.

городская социальная инфраструктура в женской повседневности
Большую роль в женской повседневности играло создание городской 

социальной инфраструктуры: магазины, детские сады, ясли, учреждения 
соцкультбыта. Художник И. Сущенко в 1959 году писал: «В Октябрьском 
не только благоустроенные жилые дома, но и множество магазинов, не 
уступающих столичным, огромный комбинат бытового обслуживания, 
несколько кинотеатров, школ, детских садов, яслей. Но лучшие дома го-
рода — гордость строителей Октябрьского — Дом техники, где молодежь 
и отдыхает, учится, знакомится с техникой будущего, и Дворец культуры 
нефтяников, прославившийся своим духовым оркестром. В репертуаре 
этого профессионального по мастерству, но совсем не профессиональ-
ного по составу оркестра — русская классическая и современная музы-
ка, произведения западных композиторов. Руководит духовым орке-
стром, в составе которого слесари, токари, инженеры, электрики, мастер 
Ипполитов»12. 

Для снабжения семей в новых городах продуктами питания строились 
рынки. Колхозному рынку отвели в Октябрьском огромную площадь. 
Просторный и светлый крытый павильон. Колхозники торговали в нем 
известным башкирским медом, маслом, овощами, говядиной и кониной, 
привычной башкирам и татарам, а заезжие колхозники с Кавказа – суше-
ными фруктами, свежими яблоками, орехами. На рынке было две чайных, 
комиссионный магазин, парикмахерская, торговля тканями и галантереей, 
большой книжный магазин. Место людное, и у столба с объявлениями ча-
сто останавливаются прохожие. 

Для того, чтобы облегчить женский быт (в том числе в вопросе при-

10 Гехт О. Жители нового города // Знамя. Июнь 1956. С. 128.
11 Воспоминания Замесиной П.М., 1933 г.р. // Авторский архив. 22.10.2016.
12 Сущенко И. Встречи с будущим: из записной книжки художника // Молодая гвар-

дия # 4 апрель 1959. С. 129.
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готовления пищи для всей семьи) в новых городах открывалась сеть сто-
ловых, фабрик кухонь и кулинарий. «…Столовая на Девонской славится 
в Октябрьском: зал в столовой огромный, с ресторанным шиком. II посре-
дине зала буфет без продавца. На длинном столе высится горка пирожных, 
пирамида папирос, лежат конфеты в похрустывающих обертках, выставле-
ны бутылки с минеральной водой. Ни продавца, ни контролера не видно. 
Посреди стола две глубокие фарфоровые тарелки: одна — для бумажных 
денег, другая — под мелочь. Изредка из моечной появляется буфетчица. 
Что-то приносит, что-то уносит, забирает попутно деньги с тарелок»13.

Женский быт и повседневность Октябрьского
В строящихся городах СССР в 1950-е гг. женщинам приходилось вы-

полнять сложные строительные работы. На улицах горда в тот период 
можно было часто видеть женские строительные бригады с лопатами и 
ломами. «…Как так получается, что у девушек в руках ломы? На тяжелые 
работы женщин тут не привлекают. Но Октябрьский – город нефти, и легко 
найти работу могут только люди с нефтяной или строительной специ-
альностью. Женщин занять негде, пока работают немногие. Озабоченные 
внезапно возникшей проблемой, городские власти стали хлопотать о стро-
ительстве швейной фабрики. Многие девушки уходят покамест, в ожида-
нии более подходящей работы, в штукатурные и малярные бригады…»14. В 
официальной периодической печати эпизоды, когда в образцовом социали-
стическом городе женщины оказывались землекопами там, где не оказалось 
экскаватора были призваны внушить мужчинам чувство стыда: девушки с 
лопатами и ломами15.

В годы строительства Октябрьского условия не только труда, но и жи-
лища у приехавших на «стройку пятилетки» молодых девушек были очень 
трудные. «…В комнате, где мы жили, матрас соломенный был, нищета пол-
ная, это был 1951-й год…»16. 

Уже с созданием городской инфраструктуры начал меняться и облик 
горожанок. На место рабочих курток и фуфаек пришли жакеты и пальто. В 
том числе, особенно модные пальто зеленого цвета. «Зеленый цвет моден 
нынче и в Приуралье. В руках саквояжи, которые все больше вытесняют 
прежние базарные корзинки и сумки»17.

13 Гехт О. Жители нового города // Знамя. Июнь 1956. С. 123.
14 Сущенко И. Встречи с будущим: из записной книжки художника // Молодая гвар-

дия # 4 апрель 1959. С. 129.
15 Там же. С. 130.
16 Воспоминания Замесиной П.М., 1933 г.р. // Авторский архив. 22.10.2016.
17 Сущенко И. Встречи с будущим: из записной книжки художника // Молодая гвар-

дия # 4 апрель 1959. С. 129.
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В отличии от официальной пропаганды в периодической печати, жи-
лищный вопрос в Октябрьском в 1950-е гг. также решался с трудом. За-
частую именно женщинам приходилось хлопотать за хорошие условия 
проживания своей семьи. По воспоминаниям Абрамовой Т.М.: «…В Ок-
тябрьском мы сначала в одной комнате жили с соседями, а потом нам дава-
ли двухкомнатную квартиру - угол Лермонтова и Островского - в хрущевке 
- строили быстро - я пришла посмотрела, а под окнами были дыры. И я 
отказались, а потом стала хлопотать за соседку, и ей дали однокомнатную 
квартиру, и нам дали комнату, в которой она жила, и мы в этой квартире 
жили на улице Островского дом 51…».

Для организации быта и уюта дома женщинам приходилось уделять 
внимание покупке мебели и бытовой техники, которые, не смотря на 
спецснабжение города, были в дефиците. «…Первую кровать, столик мы 
сами сделали, в магазинах ничего не было. Какая там стиральная машинка? 
Все на руках стирали, только в 1960-е купили «Тулу-6», но и там воду сами 
нагревали в ведрах а плите…»18.

Здесь часто переезжали в новые квартиры из коммунальных квартир. 
«…Бывает, что сразу заселяются целые кварталы. Потом начинаются забо-
ты о мебели. Пока жили в бараках или полуземлянках, не замечали, что ме-
бели маловато. Как перебрались в благоустроенные квартиры, тут-то и ока-
залось, что пустовато и надо бы чем-нибудь обзавестись. Но это не просто: 
мебели в магазине немного, выбор скудный. Недавно в магазин привезли 
шесть мебельных гарнитуров. Гарнитуры роскошные, но и цена оказалась 
крепкая: по двадцать тысяч рублей каждый. Ну что же! Раскупили! Случа-
лось, раскупали сообща: тебе стол, мне шкаф и так далее. Во всяком случае, 
через несколько дней гарнитуров в магазине уже не было19.

Заключение
Таким образом, идеальная и реальная картина женской повседневной 

жизни нового советского города имела значительные отличия, что замет-
но на материалах о г. Октябрьском. С одной стороны, развитая сеть соци-
ально-культурных учреждений, идеологически правильная городская то-
понимика, а также визит руководителя страны – все свидетельствовало об 
удовлетворении потребностей советской женщин в повседневном быте. С 
другой стороны – реальные проблемы дефицита, характерные для совет-
ской плановой экономики, профессиональный гендерный дисбаланс (тя-
желая физическая работа, которую приходилось выполнять женщинам) и 
отсутствие необходимых товаров и услуг в молодом городе.

18 Анонимные воспоминания. // АА. 23.10.2023.
19 Гехт О. Жители нового города // Знамя. Июнь 1956. С. 128.
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Также среди основных факторов, определяющих женскую повседнев-
ность, можно назвать процесс формирование городской среды (и связан-
ные с этим неудобства, элементы сельского быта, строительные работы, на 
которые привлекались девушки и женщины и др.).
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К истории формирования ичкинских татар*

Образование самостоятельных этнических групп Южного Зауралья вы-
зывает незаурядный интерес со стороны исследователей. С одной стороны, 
краеугольным вопросом выступает расселение татар на территории Южно-
го Зауралья, с другой образование отдельных групп башкир на территории 
Курганской области.

Согласно дореволюционному административному делению, деревни 
ичкинских татар относились к Шадринскому уезду Пермской губернии (де-
ревни Ичкино, Кызылбаево, Кырчино, Сибиркино и Терсяк) и Челябин-
скому уезду Оренбургской области (Ачликулево, Альменево, Вишняково, 
Иванково, Тузово и Учкулево). К этому списку можно также добавить села 
Октябрь, Черная Речка (Кара-Елга), Усманово и Усть-Багаряк1. Первые две 
деревни явно возникли только в XX веке, а две последние, судя по всему, 
не принадлежат ичкинским татарам. П.С. Паллас выделяет эти поселения 
отдельно и называет их жителей «багарякскими татарами»2. Перепись на-
селения 1920 года показывает, что в этих двух деревнях жители называ-
ли себя «багарякскими татарами». Перепись 1920 г. показывает, что в этих 
двух деревнях жители называли себя мишарями3, в отличие от ичкинских 

1 Юсупов Ф.Ю. Говоры татар Южного Урала и Зауралья (тат. Яз.) – Казань, 1979. 64 с.
2 Паллас П.С. Путешествия по разным местам Российского государства. – Ч.2. – Кн.2. 

– СПб.: 1786. 360 с.
3 Полное собрание ученых путешествий. – СПб.: 1824. Т.6. С. 75-84.
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татар. На бытовом уровне ичкинские татары называют себя «ичкинскими 
татарами», т.е. «эцкенарами». По своим этнокультурным особенностям они 
относятся к Зауральскому району (который вместе с несколькими други-
ми группами образует северный подрайон). Самостоятельный ичкинский 
язык представляет собой промежуточный диалект, характерный для ич-
кинских татар, испытывающих сильное влияние западных и восточных 
диалектов татарского и башкирского языков4. В целом этнокультурные 
границы северных подрайонов совпадают с ареалами распространения ич-
кинского диалекта.

В середине XVIII в. в работе П.И. Рычкова впервые упоминаются ич-
кинские татары, проживавшие в Исетской провинции Оренбургского 
края5. Ученый И. Фальк называет их «иткимскими мухаммед-татарами»6. 
П.С. Паллас в 1770 г. лично посетил несколько поселений этой группы и 
назвал их «ичкинскими казаками». П.И. Рынков описывает три поселения, 
населенные представителями этой группы: 1784 г. эта группа была пред-
ставлена в основном пятью «юртами» (Алабуга, Ичкин, Кызылбаев, Мо-
гильная и Терсяк). После 1784 г. первые три юрты находились в Пермской 
губернии в г. Шадринске, а два последних юрта (деревни Учкулево и Виш-
няково) вошли в состав Челябинской уезда Оренбургской губернии.

Основными этническими группами, составляющими ичкинских татар, 
по-видимому, были потомки различных групп казанских татар. Во вся-
ком случае, сами ичкинские татары в начале XIX в. заявляли, что «предки 
наши, прадеды и деды служили казанским и уфимским татарам, мурзам». 
Некоторые факты, в частности название одного из поселений ичкинских 
татар - Терсюк, указывают на то, что они могли участвовать в формиро-
вании пермских татар. Об этом же свидетельствуют и другие данные. Уче-
ный И. Фальк указывает, что «150 лет назад они переселились из Казани и 
Перми»7; П.С. Паллас и И.Г. Георги отмечают миграцию из Казани; в кон-
це XIX века, когда на Урале была введена кантонная система, ичакинские 
татары обосновались в 1-м Мишарском кантоне. В 1819 году ичкинские 
татары в специальном прошении заявили, что «имя татарское по неизвест-
ным причинам изменено и переименовано в «мещеряк» ...для возвращения 
в первобытное состояние своих предков...» Чиновник, рассматривавший 
дело в 1824 г., заявил, что «восстановить в первобытное их состояние… с 
наименованием по-прежнему татарами, которое мещерякское звание не по 

4 ЦГАДА, ф.1355, оп.I, ед.хр. 1136. С. 63-66.
5 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии (соч. П.И. Рычкова 1762 г.). Ч. I. – 

Оренбург, 1887. С. 63-66. 
6 Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. – Новосибирск: Наука, Сибирское 

отд., 1982. С. 325, 339.
7 Полное собрание ученых путешествий. – СПб.: 1824. Т.6. С. 325.
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оду их, на них возложено»8. В XVII - начале XVIII в. смешения между ис-
сыкскими татарами и мишарями, особенно башкирами, не было.

Иккинцы относятся к типу территориальных этнических групп. На-
чало их формирования, по разным данным, относится к концу XVI - на-
чалу XVII века. Некоторые источники относят дату получения ичкинскими 
татарами жалованной грамоты к 70-м годам XVII века9.

Легенды об ичкинских татарах относят дату их переселения на Урал к 
1585-1586 годам10. Этот период можно связать с походом Московского го-
сударства на Сибирское ханство11. В настоящее время история ичкинских 
татар досконально не изучена. Ареолом их расселения в Южном Зауралье 
можно выделить речку Ичкин, приток р. Исеть, с чем связана этимологогия 
«ичкинские». Однако возможна и другая дата: очевидно, что в 1650 г., после 
создания Усть-Миасского и Исетского острожков, «сюда были переведены 
неверующие из Казани и по просьбе казаков все приняли православную 
веру»12. Интересно, что эти местные казаки (вместе с Терштским и Ша-
дринским острожками, созданными в 1668 г.) стали называться исетскими 
казаками. Их также называли беломестными казаками13. В это же время, 
в 1684 году, ичкинские татары назвали себя белыми провинциальными 
казаками14. Обозначение «эцкеннер» сохранилось, вероятно, потому, что 
когда-то они принадлежали к привилегированному служилому сословию, 
их именовали ясачным населением15. Надо отметить, что ичкинцы были на 
служе еще в 1726 г. при драгунском полку, в 1736 г. они участвовали против 
восставших башкир16. Позже, как уже говорилось, они были включены в 
состав башкирского войска.

В 40-х годах XIX века в состав земель оренбургских казаков была вклю-
чена деревня Трех-Озерки Челябинской области, а жители этой деревни 
стали называться казачьим сословием. Однако, чтобы не делить единую 
группу по происхождению, будущих жителей этого села отнесли бы к 
ичкинским татарам: по переписи 1926 года все ичкинцы называли себя 

8 ГАОО, ф.6, оп.4, ед.хр.8799, л.1, 5,7 об.
9 ГАОО, ф.6, оп.4, ед.хр.8799, л.1, об.6.
10 Юсупов Ф.Ю. Говоры татар Южного Урала и Зауралья (на тат.яз.) Казань, 1979. 

С. 160, 475.
11 Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1982. 207 с.
12 Стариков Ф.М. Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска. 

Оренбург, 1890. 11 с.
13 Стариков Ф.М. Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска. 

Оренбург, 1890. 12 с.
14 ГАОО, ф.6, оп.4, ед.хр.8799, л.1.
15 Юсупов Ф.Ю. Говоры татар Южного Урала и Зауралья (тат. Яз.) – Казань, 1979. 

62 с.
16 ГАОО, ф.6, оп.4, ед.хр.8799, л.1,2.
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татарами17. Поэтому утверждение некоторых исследователей о том, что 
ичкинские татары в настоящее время считают себя башкирами, необо-
снованно18. Их самоидентификация как татар была уточнена казанскими 
этнографами, представившими материалы переписей и полевые данные 
1950-1980-х годов. В «Списке населенных мест Челябинской губернии», 
изданном в 1916 году, содержатся статистические данные о количестве 
ичкинских деревень, в которых компактно проживали эти татары, в чис-
ло которых входили пять деревень (Альменево, Тузова, Иванкова, Учку-
лева и Вишнякова деревни). Основными зерновыми культурами были 
пшеница, овес, озимая и яровая рожь. Основное население составляли 
460840 русских и 65936 (14,3%) инородцев (башкир). В Уйдише насчиты-
валось 109 православных церквей, 95 мечетей и медресе, 12 молитвенных 
сооружений и 6 единоверческих церквей. Несмотря на то, что мусуль-
манское население составляло меньшинство в процентном отношении, 
количество мечетей и медресе практически равнялось количеству право-
славных церквей, что свидетельствует о важной роли мечетей и медресе в 
татарских и башкирских деревнях. В данном документе количество медресе 
соответствует количеству мечетей, что свидетельствует о достаточно раз-
ветвленной сети религиозного образования в деревнях (при каждой мечети 
имеется медресе). Всего в волости насчитывалось 1435 татарских домохо-
зяйств с населением 6643 человека (3219 мужчин и 3424 женщины), татары 
в этих домохозяйствах принадлежали к вотчинникам.

В 1883 году была образована Караболская волость. К какой татарской 
группе относятся жители деревни Караболка, на сегодняшний день неясно, 
но, учитывая их поселение рядом с ичкинскими татарами и казанско-татар-
ское происхождение (согласно местным историческим источникам), мож-
но считать, что они относятся к ичкинской группе татар. Местный краевед 
Шакиров пишет о деревне Караболка: «Сведения о Караболке относятся к 
1553-1556 годам. Чтобы избежать насильственного крещения царским пра-
вительством, первые татарские переселенцы с берегов Камы обосновались 
на берегу озера Биташ».

Люди из поколения в поколение носили имена своих предков. На том 
самом месте, которое сейчас называется «Торчак», предок караболов по 
имени Муса (от которого происходит деревня Мусакай) срубил первую 
избу. Сына Мусы звали Бейлан, его сына - Абдулман, третье поколение 
- Файзурулла, последующие поколения - Сейфулла, Кабула, Асадулла и 
Шарафуддин. Примерно через 200 лет после переселения Мусы, избегая 
солдат, поселился и пустил корни некий Зулькарнайн. Его потомки - За-

17 Населенные пункты Уральской области. Т.15. Свердловск, 1928. 76 с.
18 Азангулов Р.Г. Некоторые лексические особенности говора башкир Оренбургской 

области // Вопросы башкирского языкознания. Уфа, 1973. С. 136-137.
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йнулла, Файзулла, Гайнулла, Сейфулла, Нигаматулла, Губайдулла, Махмут 
и Фатхулла.

Это объясняется тем, что их предки были бывшими служилыми татара-
ми, которые, оставив все свое недвижимое имущество на прежних землях, 
переселились на новые земли.

Несмотря на то, что большинство населения имеет казанско-татарское 
происхождение, нынешнее население неоднородно19.

Потомки Мусы и Зулькарнайна поселились в Мусакаево. Улицы, рас-
положенные ниже рыночной площади, заселены представителями различ-
ных этнических групп из казахской степи. На нижней улице со стороны 
Кунашака абсолютное большинство населения составляют уфимские тата-
ры. Верхняя сторона заселена выходцами из Средней Азии, которых до сих 
пор называют «сартами».

С 1883 года Караболка была подчинена Каслинскому земскому админи-
стративному округу Екатеринбургского уезда Пермской губернии. С этого 
года в состав Карабольской волости вошли Иткуль, Сабит, Сатлык, Куль-
мак, Алабуга и Курш.

В Караболке было четыре мечети: школа, построенная в 1912 году на 
средства жителей, где обучение велось на русском языке вплоть до Фев-
ральской революции20.

Таким образом, ичкинские татары по этнокультурным характеристи-
кам представляют Зауралье, которое вместе с рядом других групп образует 
Северный субрегион. Ичкинские татары представляют ичкинский диалект, 
являющийся самостоятельным ближневосточным диалектом. Следует от-
метить, что этот диалект испытывает сильное влияние со стороны западно-
го и восточного диалектов татарского и башкирского языков.

Среди различных групп казанских татар, ичкинские татары имеют уни-
кальный этнический состав. Ичкинские татары относятся к категории эт-
нографических групп по региону проживания. По разным источникам, их 
формирование началось в конце XVI - начале XVII века.
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Период создания кораблей береговой обороны является одной из мало-
исследованной темой в истории становления и развития российского им-
ператорского флота.

Предпосылки строительства судов нового класса появились во вто-
рой половине XIX века и были связаны непосредственно с окончанием 
Крымской войны 1853-1856 гг., итоги которой были неутешительными 
для России.

Великий князь Константин Николаевич писал в своем докладе Алексан-
дру II следующее: «Вследствие переворота, произведенного во флотах всех 
наций введением винтового движителя, все прежние парусные суда наши 
должны быть заменены судами паровыми, и Морскому управлению пред-
стоит уже не прежний флот поддерживать и только дополнять новыми су-
дами, но создавать новый винтовой флот…» [1].

С заключением Парижского мирного договора в 1856 году морское ве-
домство могло приступить к правильному, спокойному и систематическо-
му образу действия для достижения этой цели [2].

События войны, в которую российский флот понес огромные потери 
еще более заставили отказаться правительство на продолжительное время 
от прежнего порядка вещей, в силу которых отечественное кораблестрое-
ние не выходило из размеров, соответствовавших нормально определяв-
шимся для этого средствам [3]. 

Все средства, которые только можно было уделить из ограниченной 
сметы были обращены на броненосное судостроение. Все прочие же по-
требности Морского ведомства, такие как заграничные и внутренние прак-
тические плавания – были отодвинуты на второй план и исполнение их 
было отложено до более счастливых, в финансовом плане, времен.
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Стоит отметить, что российская промышленность того периода была не 
в состоянии обеспечить амбиции правительства по перевооружению фло-
та. Заводы не были достаточно приспособлены для столь важных и слож-
ных работ. Число мастеровых на предприятиях, как и в целом в Петербурге 
не удовлетворяло новым потребностям. Учитывая специфику производ-
ства и приспособленности предприятия невозможно было выполнить за-
каз на одном заводе, что вынуждало «дробить» его между несколькими ис-
полнителями [4]. Слабым звеном отечественной промышленности также 
оставалась металлургия.

Переход к броненосному судостроению потребовал от Морского ве-
домства решения новых экономических проблем. Если переход к парово-
му флоту усложнял промышленную базу военного флота за счет машино-
строения, но при этом давал морскому ведомству возможность опереться 
на предприятия, обслуживающие разные сферы народного хозяйства, то 
замена деревянных кораблей броненосцами требовала основания особого 
производства, ориентированного почти исключительно на потребности 
военного флота [5, с. 146].

В целях прочного водворения железного судостроения в России, а так-
же сведения к минимуму в этом деле зависимости от иностранной про-
мышленности и от иностранных мастеровых лучшие из отечественных 
судостроителей были отправлены в другие страны для изучения приемов, 
применяемых при броненосном судостроении.

О необходимости введения в российском флоте броненосных судов 
Великий князь Константин Николаевич неоднократно докладывал Алек-
сандру  II, начиная с 1858 года и неоднократно обращал на этот момент 
внимание Государственного Совета при ежегодном представлении сметы 
Морского министерства [6].

Одной из причин создания судов береговой обороны являлась тяжелая 
финансовая ситуация в стране, что на фоне растущих бюджетных ассиг-
нований иностранных держав на содержание флота только подчеркивало 
неготовность российского кораблестроения к кардинальным реформам.

Генерал-Адмирал Константин Николаевич писал: «Между тем как сме-
ты морских держав растут в ужасающей прогрессии, смета Морского мини-
стерства год от году все более и более урезается и на будущий год Государ-
ственное Казначейство может уделить Морскому ведомству лишь 15 или 
16 миллионов!» [7].

Как член Финансового Комитета Генерал-Адмирал осознавал невоз-
можность внезапного увеличения государственных доходов, а будучи 
убежденным в настоятельной неизбежной необходимости уравновешения 
Государственной росписи не настаивал на необходимости увеличить фи-
нансовые ассигнования Морскому министерству, но докладывал Импера-
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тору о том, что последний переворот в кораблестроении совершенно изме-
нил отношение морских сил России к силам морских держав.

Технический прогресс и неудачи войны поставили вопрос о срочном 
строительстве русского оборонительного флота на Балтике, который был 
бы способен вести боевые действия под прикрытием орудий морских фор-
тов [8, с. 5].

Великий князь Константин Николаевич, объясняя причины сосредо-
точения Морского ведомства на строительстве судов береговой обороны 
указывал на то, что священный долг защиты Отечества налагает на мор-
ское управление обязанность заботиться о безопасности берегов: «Я по-
лагаю обратить во-первых все средства на созидание сил оборонительных 
для охранения доступов к нашим прибрежьям и потом уже начать соору-
жение судов, предназначенных для нападения и могущих переплывать 
моря» [9].

Исторический процесс создания кораблей береговой обороны доста-
точно подробно освещался в периодических изданиях, научных публика-
циях, а также в официальных изданиях Морского министерства – Всепод-
даннейших отчетах по Морскому ведомству.

Так, в отчете за 1861 год отражен эпизод заказа в Англии 26-ти пушеч-
ной окованной плавучей батареи «Первенец» в 300 сил и водоизмещением 
в 3 277 тонн.

Данная батарея, заказанная к постройке на заводе «Thames Iron Works» 
(Темзенский железоделательный и кораблестроительный завод) в Лондоне 
по праву названа первым окованным судном, создаваемым для отечествен-
ного флота (если не учитывать канонерскую лодку «Опыт», которая имела 
лишь обшитый бронею бруствер и носила одно орудие).

«Первенец» был заложен в декабре 1861 года и был спущен на воду в 
мае 1863 года. Строительство батареи шло достаточно быстрыми темпами 
так, что в июле 1863 года корабль вышел на первые испытания, показав на 
мерной миле скорость в 8 узлов.

Российские офицеры и мастеровые были назначены «состоять» при 
постройке «Первенца» с той целью, чтобы к моменту постройки в Петер-
бурге вышеуказанных батарей многие из отечественных судостроителей 
приобрели достаточный навык в этом новом для российского корабле-
строения деле.

Однако напряженность внешнеполитической обстановки не позво-
лила окончить строительство батареи в Лондоне (обострение отношений 
между Россией и Англией потребовало немедленной отправки «Первен-
ца» в Россию).

По прибытии в Кронштадт (переход занял почти 12 суток) на батарее 
были проведены недоделанные достроечные работы, которые включали в 
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себя прикрепление броневых плит, а также проведение малярных, плот-
ницких, столярных работ.

Не смотря на вынужденный переход корабля, достроечные работы ве-
лись с помощью английских мастеровых, которые продолжили свои рабо-
ты по контрактам в России. Формально броненосец введен в эксплуатацию 
в августе 1863 года, но окончательная отделка произведена в 1863-1864 гг. 
[10, с. 10].

Изначально котлы и машину на «Первенец» было решено поставить с 
парового фрегата «Константин», однако, высокая стоимость их доставки в 
Лондон и достаточно сложные работы по переоборудованию под установ-
ку на батарею скорректировали планы правительства и, в итоге, механизмы 
заказали в Англии на заводе «Модслея и Фильда». 

Политика экономии расходов Морского министерства дала возмож-
ность, кроме заказанной в Англии батареи, приступить в Петербурге к со-
оружению подобной же батареи английскими мастерами, имеющими опыт 
в железном судостроении.

Так, в продолжение строительства броненосных батарей Морским ми-
нистерством было принято решение о закладке в Петербурге на верфи Га-
лерного островка первой серийной батареи «Не тронь меня».

Морское министерство, в связи с этим, обязывалось построить эллинг 
со всеми приспособлениями, а также оборудовать мастерские, склады и др.

Создание корабля по чертежам «Первенца» поручили английскому за-
водчику Ч. Митчеллу с условием, что строительство будет идти в России.

 Решение Морского министерства о передаче строительства броненос-
ных судов в России частным судостроителям объяснялось желанием избе-
жать на время оснащение государственных верфей оснасткой и приспосо-
блениями для железного судостроения. 

В строительстве батареи принимали участие отечественные корабле-
строители и морские инженеры.

С учетом полученного опыта Морским ведомством был заключен кон-
тракт на постройку по чертежам «Первенца» и «Не тронь меня» батареи 
«Кремль» с некоторыми изменениями.

Если «Первенец» на момент ввода в строй был вооружен двадцати 
шестью 196-мм гладкоствольными орудиями, то «Кремль» было решено 
оснастить 203-мм нарезной артиллерией, что потребовало поднять высо-
ту бортов, а так же увеличить свободную площадь на батарейной палубе 
[10, с. 22].

Броня для обеих батарей, создаваемых в России была заказана в Англии.
Несмотря на то, что «Первенец», «Не тронь меня» и «Кремль» имеют 

достаточно долгую историю службы – дальнейшего развития, данный про-
ект не получил.
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Батареи отличались большой рыскливостью, а особенности конструк-
ции и низкие мореходные качества не позволяли судам свободно маневри-
ровать даже в условиях Балтийского моря.

Так, по результатам кампании 1867-1869 гг. под командой Н.В. Копыто-
ва было установлено, что батарея «Первенец» чрезвычайно чувствительна 
к рулю и необходимо иметь большой навык удерживать ее на одном румбе.

К недостаткам также отнесена неспособность батареи противостоять на 
большом волнении ударам в нос и корму [11].

Тем не менее период постройки броненосных батарей является важным 
этапом создания российского броненосного флота, что объясняется не 
только качественно новым шагом в истории отечественного судостроения, 
но и зарождением новой кораблестроительной школы.

Российские судостроители за время строительства батарей освоили 
ранее неизвестные методы создания кораблей, изучили новые конструк-
тивные решения, которые в будущем с успехом применялись при строи-
тельстве башенных броненосных фрегатов, а также броненосцев береговой 
обороны.
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Аннотация. В статье отражены основные исторические этапы создания 
первых броненосных батарей оборонительного флота во второй половине 
XIX века. Значимость результатов исследовательской деятельности заклю-
чается в поиске, изучении, анализе и систематизации информационного 
материала, представленного в литературе и исторических источниках, что 
позволило сделать обоснованный вывод о важности этапа создания кора-
блей данного класса с точки зрения зарождения новой отечественной кора-
блестроительной школы, а также получения бесценного опыта российски-
ми корабелами в железном судостроении.
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Abstract. The article reflects the main historical stages of the creation of the 
first broadside ironclads of the defensive fleet in the second half of the XIX cen-
tury. The significance of the research results lies in the search, study, analysis and 
systematization of information material presented in literature and historical 
sources, which allowed us to draw a reasonable conclusion about the importance 
of the stage of creating ships of this class from the point of view of the emergence 
of a new domestic shipbuilding school, as well as obtaining invaluable experience 
by Russian shipbuilders in iron shipbuilding.
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Значение малого бизнеса в экономике России*

Малый бизнес -это форма предпринимательской деятельности, харак-
теризующаяся небольшими масштабами операций, ограниченными фи-
нансовыми ресурсами и небольшим числом сотрудников. В различных 
странах могут применяться разные критерии для определения малого биз-
неса, включая оборот компании, количество сотрудников или другие по-
казатели.

В основе малого бизнеса лежат следующие характеристики:
Масштаб операций: Малый бизнес обычно оперирует на местном или 

региональном уровне, редко выходя на международный рынок. Его дея-
тельность может быть ориентирована на узкий сегмент или специализи-
рованный рынок.

Независимость: Владельцы малого бизнеса часто являются основателя-
ми и управляющими компании. 

Это позволяет им принимать быстрые решения и гибко реагировать на 
изменения в бизнес-среде.

Гибкость и инновации: Малые бизнесы могут быстрее адаптироваться 
к рыночным изменениям и внедрять инновации благодаря своей гибкой 
структуре и меньшей бюрократии.

Рост и развитие: Многие успешные крупные компании начинали как 
малые бизнесы. 

Они имеют огромный потенциал для роста и расширения своей хозяй-
ственной деятельности по мере накопления опыта, привлечения инвести-
ций и создания новых продуктов или услуг.

Значение для экономики: Малые бизнесы играют важную роль в эконо-
мике, способствуя созданию рабочих мест, стимулируя инновации и спо-
собствуя развитию конкуренции.

Общепринятым является тот факт, что малые бизнесы являются важ-
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ным двигателем экономического роста, поскольку способствуют разноо-
бразию и динамике рынка, а также инновациям в различных отраслях.

Малый бизнес играет ключевую роль в экономике по ряду причин:
Создание рабочих мест: Малые предприятия являются важным источ-

ником рабочих мест. 
Они способствуют снижению уровня безработицы и увеличению соци-

альной стабильности в обществе.
Стимулирование инноваций: Малые бизнесы часто более гибки и 

склонны к инновациям. 
Благодаря их гибкой структуре и склонности к экспериментам, ново-

введениям они могут быстрее внедрять новые идеи и технологии, что спо-
собствует развитию экономики в целом.

Развитие конкуренции: Участие малых бизнесов на рынке способству-
ет увеличению конкуренции. Это стимулирует другие компании совер-
шенствовать свои продукты и услуги, повышать качество и стимулиро-
вать инновации.

Улучшение регионального развития: Многие малые бизнесы начина-
ют свою деятельность в местных сообществах. Они могут быть ключевым 
источником развития региона, привлекая инвестиции, улучшая инфра-
структуру и создавая благоприятные условия для жизни и бизнеса.

Экономическое разнообразие: Малые бизнесы способствуют разноо-
бразию экономической деятельности. Они позволяют увеличить спектр 
товаров и услуг на рынке, что способствует разнообразию выбора для по-
требителей.

Рост и устойчивость экономики: Малые бизнесы вносят свой вклад в 
устойчивость экономики. Они расширяют базу предпринимательства, сни-
жают зависимость от крупных компаний и могут уравновешивать эконо-
мические кризисы.

Таким образом, малый бизнес является важным звеном в экономике, 
способствуя созданию рабочих мест, инновациям, конкуренции, улучше-
нию качества продукции и развитию региональных экономик. В статье 
можно рассмотреть основные характеристики малого бизнеса, возмож-
ности и преимущества, а также вызовы и проблемы, с которыми он стал-
кивается. 

Особенности малого бизнеса включают в себя небольшой масштаб дея-
тельности и обычно невысокий уровень капитализации. 

Малые предприятия обычно имеют ограниченное количество сотруд-
ников, оборот и прибыль, и в основном ориентируются на рынок и местное 
сообщество. 

Также часто характеризуются более гибкой структурой управления 
и возможностью принимать быстрые решения, что позволяет им лучше 
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адаптироваться к изменениям внешней среды.
Малые предприниматели, недооцененные в нашей стране, являются 

движущей силой экономики многих стран.
Малый и средний бизнес является независимым экономическим субъ-

ектом экономики, который работает для удовлетворения государственных 
потребностей и получения прибыли, и создает продукты, предоставляю-
щие услуги[10]. 

Субъекты малого предпринимательства являются организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями и относятся к соответствующей груп-
пе компаний в соответствии с законодательными действиями, принятыми 
правительством страны. 

По мнению зарубежных экономистов, стабильность рыночной системы 
гарантирована даже тогда, когда 20-30% граждан страны имеют свой бизнес. 
В развитых странах МСП составляют основу среднего класса, объединяюще-
го 60-80% населения. МСП имеют особенно важное значение для региона. 

Работая на местном рынке, они вносят вклад в решение многих соци-
ально-экономических проблем, таких как занятость и рост населения.

Важно также создать более благоприятные условия для регулирования 
местной экономики, поскольку они в большей степени полагаются на мест-
ную администрацию, чем крупные и малые предприятия.

Малый бизнес может включать в себя широкий спектр отраслей, от ма-
газинов и ресторанов до производственных предприятий и услуг. 

Масштаб деятельности малого бизнеса обычно фокусируется на локаль-
ном рынке или нише, и они редко имеют глобальное присутствие. 

Однако с развитием технологий и возможностей онлайн-торговли, 
многие малые предприятия начинают активно использовать интернет для 
расширения своей клиентской базы и продаж.

Малый бизнес является важным элементом экономики России. 
Он создает рабочие места, способствует развитию регионов, повышает 

конкуренцию на рынке товаров и услуг, стимулирует инновации и экспорт. 
Малый бизнес в России занимает значительную долю в общем числе пред-
приятий и субъектов хозяйствования. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на 
начало 2021 года доля малых предприятий составляла около 98% от общего 
числа предприятий. Малый бизнес является основой экономического раз-
вития регионов. Он повышает уровень жизни населения. 

Кроме того, малые предприятия способствуют развитию инфраструкту-
ры, торговли и услуг. 

Малый бизнес также является основой инновационного развития эко-
номики. Малые предприятия часто являются инноваторами, которые раз-
рабатывают новые технологии и продукты. 
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Они также способствуют развитию экспорта, что является важным фак-
тором для экономического роста страны. 

Таким образом, малый бизнес играет важную роль в экономике России. 
Он является основой экономического развития регионов, инновацион-

ного развития и экспорта.
Одним важным аспектом малого бизнеса является его способность к 

адаптации к изменяющимся условиям рынка и экономической ситуации. 
Малые предприятия могут быстро реагировать на изменения спроса и 

предложения, находить новые рынки и продукты, что позволяет им выжи-
вать в условиях конкуренции и кризиса. 

Кроме того, малый бизнес способствует разнообразию экономики. Он 
создает различные виды товаров и услуг, что повышает качество жизни на-
селения и улучшает социальную сферу. 

Наконец, малый бизнес является важным источником налоговых по-
ступлений в бюджет. 

Он создает рабочие места и способствует росту экономики, что в свою 
очередь увеличивает налоговые поступления в государственный бюджет. 
Таким образом, малый бизнес играет ключевую роль в экономике России, 
способствуя ее развитию и устойчивости. 

Поэтому важно поддерживать и развивать малый бизнес, создавать ус-
ловия для его роста и развития.

Важным аспектом малого бизнеса является его способность к иннова-
циям и развитию новых технологий. 

Малые предприятия часто являются лидерами в разработке новых про-
дуктов и услуг, которые могут изменить рынок и улучшить жизнь людей. 

Кроме того, малый бизнес является важным фактором социальной ста-
бильности. Он способствует развитию местных сообществ, что улучшает 
экономическое и социальное положение региона. 

Наконец, малый бизнес может быть важным инструментом борьбы с 
бедностью. 

Он позволяет людям создавать свой бизнес и зарабатывать на жизнь, 
что может снизить уровень бедности и безработицы. 

Действительно, малый бизнес обладает особенной гибкостью и адап-
тивностью, что позволяет ему успешно справляться с вызовами и измене-
ниями на рынке. Наличие более простой организационной структуры де-
лает процессы принятия решений более быстрыми и эффективными [11].

Малые бизнесы также более гибки в принятии новых технологий и ин-
новаций, так как у них меньше бюрократии и сложности внутренних про-
цессов. 

Они часто могут увидеть новые возможности и быстрее адаптировать 
свои продукты или услуги, чтобы удовлетворить спрос рынка. 



Актуальные вопросы исторических наук 178

Малый бизнес играет значительную роль в развитии инноваций и 
технологических изменений. Благодаря своей гибкости и способности к 
принятию рисков, малые компании часто становятся источником нова-
торских идей.

Многие успешные стартапы и предприимчивые компании, которые 
впоследствии становятся крупными технологическими лидерами, начина-
ли свой путь как небольшие стартовые предприятия. 

Эти компании активно вкладывают средства в исследования и разра-
ботки, разрабатывая новые продукты, услуги и бизнес-модели.

Кроме того, малые компании имеют потенциал для быстрого внедрения 
инноваций на рынок, так как у них меньше бюрократии и сложностей вну-
тренних процессов. Это дает им преимущество в реагировании на быстро 
меняющиеся потребности и требования клиентов.

В совокупности малый бизнес является важным источником инноваций 
и технологического развития, способствуя конкурентоспособности рынка 
и обогащению экономики новыми продуктами, услугами и решениями.

Малый бизнес играет важную роль в создании рабочих мест и влияет 
на уровень занятости в экономике. Он обеспечивает значительную часть 
рабочих мест, и в некоторых странах малый бизнес является крупнейшим 
источником новых рабочих мест.

В силу своей гибкости и быстрой адаптации к изменениям в рыночных 
условиях, малые предприятия способны быстрее расширяться и создавать 
дополнительные рабочие места. 

Они также часто активно привлекают местное население, включая мо-
лодежь, женщин, и другие маргинализированные группы, что влияет на 
уровень занятости в различных областях.

Специфика трудоустройства в малом бизнесе часто характеризуется 
большей гибкостью и возможностью индивидуальных договоренностей 
между работодателем и работником. 

Уровень формализации может быть ниже, но это также может отра-
жаться на более гибких рабочих графиках и возможностях для стимулиро-
вания персонала, что может быть привлекательным для некоторых катего-
рий работников.

На сегодняшний день малый бизнес стал сталкиваться с рядом проблем 
и вызовов, которые могут оказать значительное влияние на его деятель-
ность и успешность.

Одной из основных проблем для малых бизнесов является финансовая 
нестабильность. 

Недостаток капитала и финансовых ресурсов организации может за-
труднить развитие и рост бизнеса, а также привести к дополнительным 
финансовым обязательствам и долгам. 
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В то же время, доступ к финансовым ресурсам и возможность полу-
чения кредитов и инвестиций не всегда доступны для предпринимателей 
малого бизнеса

Еще одной проблемой является конкуренция на рынке. Маленьким 
предприятиям часто тяжело конкурировать с крупными компаниями, ко-
торые имеют большие ресурсы и могут предложить более низкие цены и 
больший ассортимент продукции или услуг. Это может привести к потере 
клиентов и снижению прибыли для малого бизнеса[10].

Также важной проблемой для малых бизнесов является рыночные из-
менения и нестабильность. 

Мировые экономические кризисы, изменения в законодательстве, из-
менения в спросе рынка и технологические инновации могут серьезно по-
влиять на деятельность малых предприятий и требуют постоянного анали-
за и адаптации.

Другая проблема, с которой сталкиваются предприниматели малого 
бизнеса, - это отсутствие квалифицированных кадров. Найти и удержать 
компетентных и мотивированных сотрудников может быть сложной зада-
чей, особенно на начальном этапе развития бизнеса [5].

Кроме того, быстрые темпы технологического развития представляют 
вызов для малых бизнесов, которые должны постоянно обновлять свои си-
стемы и технологии, чтобы быть конкурентоспособными.

Поддержка малого бизнеса имеет важное значение для экономического 
развития и процветания общества. 

Государственная и общественная поддержка играют ключевую роль 
в создании благоприятной среды для развития малых предприятий и 
стимулирования их конкурентоспособности. Ниже представлены ос-
новные аспекты важности государственной и общественной поддержки 
для малого бизнеса:

Финансовая поддержка: Малым предприятиям часто требуется финан-
совая помощь для запуска, развития и роста бизнеса, а также для инвести-
ций в новые технологии и инновации. 

Государственные программы кредитования, грантов, льготных креди-
тов и стартового капитала могут помочь предпринимателям получить до-
ступ к необходимым финансовым ресурсам.

Образование и консультации: Государственные и общественные 
программы образования, консалтинга и обучения могут предостав-
лять предпринимателям навыки и знания, необходимые для успешного 
управления бизнесом, разработки маркетинговых стратегий и финансо-
вого планирования.

Содействие развитию инфраструктуры: Государственные и обществен-
ные инвестиции в создание инфраструктуры, такие как дороги, транспорт-
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ные сети, технологические парки и центры бизнес-развития, могут способ-
ствовать улучшению доступа к рынкам, снижению издержек и повышению 
производительности малых предприятий.

Стимулирование инноваций: Поддержка для исследований и разрабо-
ток, а также инновационных проектов может помочь малым предприяти-
ям создавать новые продукты и услуги, что способствует росту конкуренто-
способности и развитию экономики в целом.

Содействие доступу к рынкам: Государственные программы поддержки 
экспорта, международного бизнеса и маркетинговой поддержки могут по-
мочь малым предприятиям расширить свою клиентскую базу и войти на 
новые рынки.

Существует множество программ и инструментов поддержки малого 
бизнеса, которые предлагаются как правительственными структурами, так 
и неправительственными организациями. 

Ниже приведены некоторые из них:

Таблица 1. Программы поддержки малого бизнеса.

1.Финансовая 
поддержка

- Государственные программы предоставления грантов 
или субсидий для стартапов и малых предприятий.
- Льготные кредиты и гарантии кредитов от государ-
ственных банков или финансовых институтов.
- Инвестиционные фонды, созданные для поддержки 
развития и роста малых предприятий.

2.Бизнес-обра-
зование 

и консультиро-
вание

- Бизнес-школы и учебные программы, предназначен-
ные для предпринимателей и владельцев малого бизнеса.
- Бизнес-инкубаторы и акселераторы, предоставляю-
щие обучение, консультации и доступ к инвесторам для 
стартапов.
- Бизнес-менторинг и консультирование по управле-
нию, маркетингу, финансам и юриспруденции.

3.Инфраструк-
турная под-

держка

- Создание и поддержка технологических парков и ин-
новационных центров.
-Предоставление доступа к общественным инфраструк-
турным объектам, таким как лаборатории, технические 
ресурсы, офисные помещения.

4. Налоговые 
льготы 

и стимулы

- Освобождение от налогов и сборов на первых этапах 
развития, программы налоговых кредитов.
- Стимулирующие программы для инвестиций в научные 
исследования, инновации и развитие новых технологий.
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5.Поддержка 
доступа

к рынкам

- Организация выставок, ярмарок и бизнес-миссий для 
предпринимателей.
-Поддержка экспорта и расширения бизнеса на между-
народные рынки.

Малый бизнес играет важную роль в экономике и обществе, поскольку 
способствует созданию рабочих мест, стимулирует инновации, повышает 
конкурентоспособность рынка и обеспечивает разнообразие предложения 
для потребителей. 

Развитие и рост малого бизнеса имеет большие перспективы, особен-
но в контексте цифровизации и увеличения доступности финансовых ре-
сурсов. 

Поддержка и стимулирование малых предприятий должны оставать-
ся приоритетом для государственных и частных структур, поскольку это 
способствует устойчивому росту экономики и улучшению качества жизни 
людей.

В целом, малый бизнес является ключевым элементом экономического 
развития и социальной стабильности. 

Поэтому государство должно создавать условия для его развития, на-
пример, путем упрощения процедур регистрации и получения кредитов, 
снижения налогового бремени и т.д.

Одной проблемой, с которой сталкиваются малые предприятия в Рос-
сии, является низкая конкурентоспособность на мировом рынке. 

Кроме того, малые предприятия часто сталкиваются с проблемами в об-
ласти законодательства и правовой защиты. 

Недостаточная защита интеллектуальной собственности и непрозрач-
ность в законодательстве могут привести к нарушению прав предпринима-
телей и ущербу для их бизнеса. 

Также, малый бизнес может страдать от нехватки инфраструктуры и до-
ступности технологий. 

Например, отсутствие высокоскоростного интернета или современных 
технологий может затруднять развитие онлайн-бизнеса. 

Несмотря на эти проблемы, малый бизнес остается важным элементом 
экономики России и имеет большие перспективы в развитии. 

Продолжение работы по упрощению процедур, обеспечению доступно-
го кредитования и поддержке экспорта могут помочь малому бизнесу стать 
более конкурентоспособным и успешным на мировом рынке. 
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Внутренняя торговля и торговые 
взаимоотношения на Руси в XIV-XVI вв.*

Внутренняя торговля и торговые взаимоотношения оказывает влияние 
не только на экономическое состояние, но и на все аспекты жизни госу-
дарства. Период с XIV по XVI века ознаменовался тем, что происходило 
восстановление торговли на Руси. В 30-40 года XIII века земли русского го-
сударства пострадали в результате нашествия татаро-монгол, последствия 
этого события оставили отпечаток и на торговых отношениях. Они прак-
тически прекратили свое существование на землях, которые наиболее под-
верглись опустошению.

С XIV века начинается сложный период восстановления политиче-
ских, социальных и экономических сил. В период XIV-XVI вв. происхо-
дило восстановление утраченных экономических связей и налаживание 
новых торговых отношений. Татаро-монгольское нашествие повлекло за 
собой разруху и опустошение, тысячи людей были угнаны в плен, убиты, 
уничтожены города и села. Это привело к упадоку в экономике, перестали 
существовать некоторые ремесла. Был нанесен тяжелейший удар по раз-
витию ремесла.

В XIV-XV вв. период возрождения многих старых городов. В XVI вв. 
произошло присоединения ряда территорий и число городов было равно 
140, а к середине XVI веке достигло 160 [1].
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XIV-XV вв. были временем развития землевладения и хозяйства. При 
таких условиях увеличивались обороты торговли. Со второй полови-
ны XIV века производственные силы постепенно восстанавливались, а 
также наступил новый подъем ремесленного дела. Развитие феодальной 
экономике страны создавало необходимые объективные предпосылки 
восстановления и развития городов, с другой стороны, оно выдвигало по-
требность в городах [2]. Подъем земледелия способствовал концентрации 
населения в городах, именно там проходила реализация продукции.

Развитие торговли приостанавливала разрозненность земель. Тер-
ритории были практически независимы друг от друга, при таких обсто-
ятельствах торг происходил внутри городов, без контакта с соседними. 
Однако, в это время начинали выделяться ремесленные и сырьевые цен-
тры. Самым крупным центром ремесленного производства была Москва. 
Были распространены такие ремесла, как: кузнечное, литейное, кожевен-
ное, ювелирное. Тихомиров писал, что «Москва – центр тонких ремесел, 
связанных с обслуживанием богатых феодалов и церкви. То же самое на-
правление московского ремесленного производства замечается и в дру-
гой области – изготовления оружия... Производство предметов роскоши 
и оружия было наиболее типичным для Москвы» [3]. Тверские ремеслен-
ники были мастерами колокольно-литейного дела [4]. Также на этой тер-
ритории в XIV веке были развиты медно-литейные и ювелирные производ-
ства. В Нижнем Новгороде развивалось монетное дело. Были упоминания 
о книжном производстве [5]. Ремесло не было занятием исключительно 
городского населения, распространение оно получило и в деревнях. 

Благоприятным условием для восстановления торговли послужило 
объединение разрозненных земель в единое централизованное государ-
ство. Крупными центрами торговли являлись Москва, Владимир, Нижний 
Новгород, Юрьев, Переяславль Залесский, Радонеж, Тверь, Белоозеро, Во-
логда, Устюг, Великий Новгород. 

Рассмотрим основные торговые центры.
С XIV веке Москва стала входить в число крупных феодальных городов, 

а с середины столетия стала центром русских земель. Выгодное географиче-
ское положение, способствовало возвышению города и развитию торговых 
связей. Москва находилась в центре русских земель и имела удобные пути 
сообщения. В XIV-XV вв. Москва стала центром развития торговли и ре-
месла. В этом городе были самые передовые технологии [6]. 

Китай-город, или Большой посад функционировал уже в XII веке, 
большая его часть находилась на территории современного Кремля. Та-
ким образом торговля в стенах Кремля происходила в XIV веке. С XV века 
произошли изменения, при Иване III была перестройка зданий и посад 
был вынесен с территории Кремля [7]. Первоначально Китай-город был 
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заселен торговцами и ремесленниками, но начиная с конца XV века дво-
ряне и бояре начали ставить свои торговые ряды, вытесняя купцов [8]. 
Торговля проходила ежедневно, купцы приходили утром и закрывали 
свои лавки только вечером. 

Н.М. Карамзин так описывал торговлю в Москве: «Гостиный двор 
(там же, где и ныне, на площади, у Кремля), обнесенный каменной сте-
ною, прельщал глаза не красотою лавок, но богатством товаров, азиат-
ских и европейских. Зимою хлеб, мясо, дрова, лес, сено обыкновенно про-
давались на Москве-реке, в лавках и шалашах” [9]. В это же время Москва 
налаживает связи не только с ближними районами, но и активно торгует 
с дальними землями. 

В Москве появились первые большие казенные предприятия - Ору-
жейная палата и Пушечный двор. Оружейная палата, или как ее называли 
изначально “оружейный приказ”. Первое упоминание о ней относилось к 
1547 году [10]. Говорилось в нем о месте, предназначенным для хранения 
царского оружия. Помимо основного предназначения, там функциониро-
вали мастерские по изготовлению различного оружия. Пушечный двор яв-
лялся центром литейного производства. На нем отливались оружия [11]. 
Ознаменовалась потребность в таком производстве политикой Ивана III. 
Он стремился совершенствовать вооруженные силы страны. 

Яркое описание московского рынка дают побывавшие в рассматрива-
емое время в Москве иностранцы. По словам венецианца Иосафата Бар-
баро: «зимою привозят в Москву такое множество быков, свиней и дру-
гих животных, совсем уже ободранных и замороженных, что за один раз 
можно купить до двухсот штук» [12]. «Изобилие в хлебе и мясе так здесь 
велико, - описывает торговлю автор, - что говядину продают не на вес, а по 
глазомеру» [12, С. 229]; также в этом источнике указаны цены, достаточно 
низкие для того времени, на говядину, кур, гусей. О дешевизне продуктов 
также свидетельствует венецианец Амвросий Контарини, указывая на то, 
что Москва «изобилует всякого рода хлебом» и «жизненные припасы в 
ней… дешевы» [12, С. 225]. В своих записках Контарини описывал пеструю 
жизнь московского торга. 

После татаро-монгольского нашествия Ростов превратился в наибо-
лее заселенный центр Залесской земли. Этому также способствовало на-
личие важнейших торговых путей. Но подъем Ростова был существенно 
задержан новой борьбой с татаро-монголами в 1316 году. Это событие 
отразилось и на экономическом состоянии. К началу XIV века относится 
неурожай на этой земле, вследствии чего торовля потерпела спад [13]. В 
XV веке в этом городе активно развивалось земледелие, что способство-
вало увеличению товарооборота. Рыбные промыслы занимали важную 
позицию в торге города, ловля в основном проходила на озере Неро [14]. 
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В XVI веке Ростов был крупным уездным городом, на территории кото-
рого происходили торги. 

Татаро-монгольские нападения затормозили развитие Владимира. В 
XIV веке происходило экономическое восстановление территорий. Уже 
в XV веке в городе функционировало несколько посадов [15]. С конца 
XV века это большой и богатый город. Развивались ремесла и торговля. 
Во владимирской писцовой книге находились воспоминания о церков-
ных ремесленниках [16]. На этой территории в XVI веке продолжало 
стремительно развивается ремесло, что стимулировало товарно-денеж-
ные отношения.

Вологда. В период с XIV по XV вв. о торговле в этом регионе сохрани-
лось много записей, грамот [17]. Транзитная торговля приносила большие 
доходы. Прямых сведений о развитии ремесла нет. Свой статус “торгового 
центра” Вологда получила благодаря выгодному географическому положе-
нию. В начале XVI века относительно небольшой по величине город играл 
важную роль в торговле Московского государства. Вологда была богата 
строевым лесом, льном, салом, хмелем [18]. Торговым временем года для 
городов была зима, в этот период товары отправляли на Север. В XVI веке 
город торговал с иностранными купцами [18, С. 121-122.].

Белоозеро. Письменные источники указывают на обширную торговлю 
в городе, эти данные согласуются и с исследованием Л.А. Голубевой [19]. 
Монастыри активно участвовали в торговле с Белоозеро. Приходили 
“лодьи” из Троице-Сергиева, Покровского, Борисоглебского и др. мона-
стырей. Предметами вывоза из Белоозера в основном были: пушнина, 
мед, воск, промысловая рыба [20]. В XVI веке город был весомым игро-
ком во внешней и внутренней торговле. В Белоозеро съезжались торго-
вые люди из новгородских, тверских, московских земель, а также шведы, 
поляки, немцы. 

Наиболее весомые сведения сохранились о торговле с Новгородской 
землей. Прежде всего этот город позиционировался как центр междуна-
родной торговли. Новгородские купцы производили разнообразный то-
вар, который пользовался активным спросом как внутри страны, так и за 
рубежом. На этой территории были сосредоточены разнообразные про-
дукции. Торговля помогала Новгородской земле сохранять благополучную 
жизнь, даже на самых тяжелых страницах истории. В связи с тем, что го-
рода центра Руси подверглись разорению, торговая жизнь переместился в 
Великий Новгород. Через этот город Русь торговала с Европейскими стра-
нами. Во многом установить экономические отношения помогли купцы. 
Они сыграли большую роль как во внешней, так и во внутренней политике. 
Новгородский купцы имели свое самоуправление, общины. Центром тор-
говли в Новгороде была правая сторона реки Волхвы. На торговой стороне 
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располагался рынок, гостиные дворы, торговые склады. Город поддержи-
вал экономические связи с Ганзейским союзом, Швецией, немецкими горо-
дами и др. Вывозили из Новгорода меха, кожи, лен, пеньку, смолу, строевой 
лес, мед, воск [21].

Этот город был политически независим и имел свое управление, отраз-
илось это и на торговле. Власть в Новгороде принадлежала боярско-купе-
ческой олигархии.

В межрегиональной торговле важную роль играли привилегированные 
купцы-гости, а также монастырские купчины из Соловецкого, Волоколам-
ского и Троице-Сергиева монастырей, которые вели большую торговлю 
солью и хлебом. 

Развитие торговли и увеличение числа городов привело к росту купе-
чества, они выделились в сословие. В крупных городах (Москва, Тверь, 
Новгород, Вологда и др.) образовались группы влиятельных купцов. Купе-
чество Пскова и Новгорода отличались дифференциаций в социальном и 
имущественном отношениях [22]. Торговые операции на международной 
арене в основном проводили богатейшие купцы. Для Московского купече-
ства также была свойственна дифференциация. Отразилась она и в наиме-
новании различных групп населений. В конце XV - начале XVI вв. купцов 
стали привлекать к организации таможенной службы. В 1497 году в “Бело-
зерской грамоте” был указан факт взятия Белозерской таможни купцами за 
откуп “сто двадцать рублей в год” [23].

Во внутренней торговле участвовали многие социальные группы это и 
ремесленники, крестьяне, служилые люди, дворяне, бояре, а также мона-
стыри. Из-за роста монастырей развивалось хозяйство внутри храмовых 
владений. Их обитатели обладали ремесленными навыками, производи-
мую продукцию реализовывали. Также в стенах монастыря занимались 
земледелием. Главным предметом торговли был хлеб [24]. Маленькие и 
бедные монастыри больше всего нуждались в торговле, чтобы поддержи-
вать комфортное экономическое положение. Но некоторые монастыри не 
могли содержать себя сами из-за сурового климата. Например, Троицкий 
Печенгский монастырь на крайнем севере [25]. Монастырские купчины из 
Соловецкого, Волоколамского, Троице-Сергиева монастырей, вели круп-
ную торговлю солью и хлебом, также пользовались популярностью рыба, 
мед, воск. К покупкам прибегали и храмы из достаточно плодородных 
районов, если производимая продукция не соответствовала всем потреб-
ностям населения [26]. 

Монастыри также способствовали и были заинтересованы в проведе-
нии на своих территориях крупных ярмарок. С правительством они до-
говаривались о сборе выручки в свою пользу, оправдывали такую меру, 
сборам на церковные строения, ладан и свечи. Государство шло навстречу 
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и давало им разнообразные торговые льготы. С ростом экономического 
влияния торгово-посадских кругов торговые привилегии монастырей 
постепенно начинают сужаться, но пока монастыри были заинтересова-
ны в привлечение большего количества торговцев. Монастыри, большие 
села и городские посады довольно часто между собой были связаны до-
рогами и последовательным началом торговли, так торговцы могли по-
сетить больше мест и соответственно реализовать больше товара. Таким 
образом ярмарки способствовали развитию межрегиональной торговли и 
разнообразию ассортимента в разных городах. Одна из крупнейших яр-
марок, возникших в XVI в. это Макарьевская ярмарка, возникает она у 
Макарьева монастыря, на Волге, рядом с Нижним Новгородом. Удобное 
географическое положение привлекало купцов из самых разных стран и 
со всей России. Популярными товарами на ярмарке были: продукция из 
кожи, лен, соль, рыба, мясо, дичь, меха, ремесленная продукция из глины, 
дерева и др. Самым большим спросом пользовались зерновой хлеб, овес, 
пшеница и рожь [27]. Некоторые регионы не могли сами выращивать до-
статочного количества зерна, в основном это касалось северных земель. 
Также спросом пользовался иностранный товар. Осложняло торговлю 
отсутствие единого мера веса и объема, это проблема частично решилась 
только к XVII веку. Макарьевская ярмарка способствовала тому, что начал 
складываться всероссийский рынок.

В дальнейшем ярмарки развивались все активнее, практически в каж-
дом городе устраивали свои масштабные торги. К концу XVI века при-
обрели известность ярмарки в Казани, Астрахани, Ростове [28]. Торговля 
стремительно увеличивала свои обороты. Период проведения ярмарок 
варьировался, частота торговли зависела от многих факторов: времени 
года, местонахождение и д.р. Продажа в большинстве случаев носила оп-
товый и меновый характер. Наиболее масштабный торг проходил в зим-
ний период, это было связано с более комфортным прибытием торговцев. 
В это время добирались на ярмарки на санях, а они были более проходи-
мы на русских дорогах. 

В XVI в. происходил рост ремесленного производства и товарно-де-
нежных отношений в русских городах [29]. Специализация производства, 
тесно связанная с наличием местного сырья, носила тогда еще исключи-
тельно природно-географический характер. Тульско-Серпуховский, Нов-
город-Тихвинский районы специализируются на производстве металла; 
Новгородско-Псковская земля и Смоленщина были крупнейшими цен-
трами производства полотна и холста; кожевенное производство было 
развито в Ярославле и Казани; В Вологодской области производилось 
огромное количество соли и др. А также по всей стране велось масштаб-
ное каменное строительство. В XV веке был восстановлен домонгольский 
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уровень в сельском хозяйстве. Происходил рост товарно-денежных от-
ношений. Постепенно все земли Руси налаживали экономические связи и 
повышали товарооборот. 

С XIV по XVI вв. в русских землях произошли масштабные изменения 
как в политической, так и в экономической жизни. Торговые отноше-
ния от полного уничтожения в некоторых регионах, достигли высоты на 
внутреннем и внешнем рынке. Русское государство в XVI веке - сильный 
игрок на торговой международной арене. 
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Внутренняя торговля и торговые 
взаимоотношения на Руси в XIV-XVI вв.

Аннотация. Торговые взаимоотношения — это неотъемлемая часть 
экономики страны, они оказывают огромное влияние на все аспекты 
жизни государства. В данной статье рассмотрена внутренняя торговля 
в период, с XIV по XVI вв. Данный период важен для изучения, так как 
именно в это время происходит восстановление торговли на Руси по-
сле татаро-монгольского нашествия. Основная цель работы рассмотреть 
особенности торговых взаимоотношений в русских землях, исследовать 
торговые пути, проследить рост ремесленного производства, обратить 
особое внимание на появление ярмарок. В процессе исследования были 
использованы законодательный акты, нарративные источники, а также 
иностранные источники, которые помогли со стороны посмотреть на ор-
ганизацию русской жизнедеятельности. 
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Abstract. Trade relations are an integral part of the country’s economy, they 
have a huge impact on all aspects of the life of the state. This article examines 
domestic trade in the period from the XIV to the XVI centuries. This period is 
important for studying, since it is at this time that trade is restored in Russia after 
the Tatar-Mongol invasion. The main purpose of the work is to consider the pe-
culiarities of trade relations in the Russian lands, to explore trade routes, to trace 
the growth of handicraft production, to pay special attention to the appearance 
of fairs. In the course of the research, legislative acts, narrative sources, as well as 
foreign sources were used, which helped to look at the organization of Russian 
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в Крыму в середине V в. н.э.*

Исследование выполнено за счет гранта РНФ №  23-28-01665 «Этно-
культурное взаимодействие в этноконтактной зоне Восточного Крыма в 
первой половине I тыс. н. э.» // URL: https://rscf.ru/project/23-28-01665

Прокопий Кесарийский является наиболее крупным византийским 
историком VI в. Он был современником Юстиниана, видным политиче-
ским деятелем, который в качестве советника Велизария участвовал в ряде 
походов и побывал во многих странах. Его литературное наследство весьма 
обширное и разнообразное. В его сочинениях нашли свое отражение важ-
нейшие исторические события VI в., а вместе с тем географические и эт-
нографические данные, которые безусловно позволяют считать его тексты 
важнейшими источниками не только по истории Восточной Римской им-
перии, но и барбарикума [14, с. 3-60]. Однако даже в таком основательном 
труде как «Война с готами» имеется ряд фрагментов дискуссионного тол-
ка. Во многом это связано с не совсем точным описанием географии места 
и этнонимами, не встречающихся у других позднеантичных историков и 
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ранневизантийских авторов.
В отношении этнической истории ранневизантийского Крыма, Про-

копий из Кесарии оставил достаточно интересный фрагмент, повеству-
ющий о противостоянии готов возвращающимся, после битвы при Не-
дао в 454 году, на прежние кочевья гуннам. Историк пишет: «Недалеко 
от Меотийского Болота они [утигуры] встретили так называемых готов-
тетракситов. И сначала готы, устроив преграду из своих щитов против 
наступавших на них готов, решились отражать их нападение, полагаясь 
на свою силу и на крепость своих позиций, они ведь были самыми саль-
ными из всех тамошних варваров <…> Но потом (так как ни гунны не 
хотели тратить здесь на них время, ни готы никак не могли надеяться с 
достаточным успехом сопротивляться такой массе врагов) они вступили 
друг с другом в переговоры, с тем чтобы, соединив свои силы вместе, со-
вершить переход; они решили, что готы поселяться на противоположном 
материке у самого берега пролива, там, где они живут и теперь, и, став на 
дальнейшее время друзьями и союзниками утигуров, будут жить там все 
время, пользуясь с ними равными и одинаковыми правами» (Procop. Bell. 
Got., VIII. P. 5, 17-21).

Как видно из сочинения средневекового историка не совсем понятно 
место локализации готов-тетракситов. За более чем двухсотлетие иссле-
дования этого вопроса место локализации этих варваров неоднократно 
меняло свои позиции. В отечественной историографии на данный счет 
имеется ряд гипотез, который в той или иной степени предполагают их 
место дислокации в окрестностях горы Чатыр-Даг [8, с. 45-48; 18, p. 57-69] 
или в Крымском Приазовье [2, с. 77-97; 7, с. 452-458; 11, с. 43; 12, с. 51-56; 
15, с. 451-457; 19, p. 374-379].

Отметим, что автором первой гипотезы стал А.А. Васильев, указавший 
на возможность ошибки, допущенной поздними переписчиками Проко-
пия в отношении тетракситов. Согласно мнению ученого в изначальном 
варианте текста готы назывались трапезитами, что в свою очередь отсыла-
ло читателей средневекового автора к городу Трапезунт, находившегося на 
вершине горы Чатыр-Даг [18, p. 57-69].

Тем не менее, археологи склоны полагать, что Северное Приазовье – это 
одно из предпочтительных мест, где расселялись готы-тетракситы в середи-
не V в., не взирая на давно сложившеюся в исторической науке традицию. 
К примеру, по мнению, А.А. Масленикова, знаменательная битва готов с 
гуннами произошла в районе Казантипского залива в районе Узунларской 
оборонительной линии, который своими географическими особенностями 
напоминает «залив в виде полумесяца» из источника [11, с. 43]. Отметим 
также, что искать изначальное место проживание готов-тетракситов в рай-
оне Приазовья, предлагал и М.Б. Щукин [15, с. 451-457], который отталки-
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вался в своих исследованиях от выводов, сделанных ранее И.С. Пиоро [12, 
с. 51-56]. В.Ю. Юрочкин предпологает, что военной базой готов-трапезитов 
была г. Опук, находящиеся в близи с Узунларским валом. Основой для это-
го суждения стал анализ рунической надписи  с крестом, который 
был найден на плато горы [16, c. 126-133].

В действительности, надо согласиться с мнениями историков, кото-
рые локализуют место битвы готов с гуннами, а также ойкумену готов-
тетракситов в степной части полуострова. Во-первых, из-за того, что сам 
Прокопий отмечает в своем сочинении место столкновения «недалеко от 
Меотийского Болота», а во-вторых, если учитывать хозяйственную спе-
циализацию гуннов, то вряд ли можно предположить, что кочевники в 
то неблагоприятное для них время решили осмелиться проникнуть так 
далеко в глубь полуострова. В действительности представляется, что их 
интересовали степные территории Крыма, для возобновления прежнего 
поголовья скота. Косвенным подтверждением этому тезису выступают 
археологические памятники кочевников, введённые в научный оборот, 
которые в основном сосредоточены в степях Северо-Западного и Восточ-
ного Крыма. Возможно, такое положение дел не случайно, если обратить 
внимание на расположение раннесарматских захоронений на полуостро-
ве. Согласно исследованию В.В. Кропотова «все известные на сегодняш-
ний день раннесарматские погребения Степного Крыма расположены 
цепочкой вдоль северной границы региона по побережью Черного моря 
и Сиваша – от Перекопского перешейка до мыса Тарханкут на западе и 
Узунларского вала <…> на востоке» [9, c. 114-125]. По мнению исследо-
вателя, подобное размещение памятников маркирует путь кочевников 
из Поднепровья к городским центрам Северо-Западного Крыма и Кер-
ченского полуострова [9, c. 117]. Следовательно, можно предположить, 
что гунны не были тем уникальным феноменом в истории, которые пере-
двигались по восточноевропейским степям как-то иначе. Таким образом 
если учитывать обстоятельство, что в конечном итоге, после сложившегося 
договора между готами-тетракситами и гуннами, варвары откочевали на 
азиатскую часть Боспора (близ современного Новороссийска) [1, с. 297-344; 
3, c. 52-57], то можно проследить траекторию их движения, которая скорее 
всего проходила через Узунларский вал.

Исходя из данного тезиса следует обозначить как факт, что более точная 
локализация места боевого столкновения готов с гуннами, позволит вы-
делить границы ойкумены тетракситов. По предположению А.Л. Ермолина 
оборона готов была организована на валу Елены [4, c. 90-94], который на-
ходится в районе села Верхнезаморское в 3-х километрах к западу от Узун-
ларского вала. Однако фортификационные особенности данного вала и 
отсутствие упоминаний о нем в источниках, заставляет исследователей 
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сомневаться в его древнем происхождении. Существует вероятность, что 
данное оборонительное сооружение появилось в более позднее время и 
не может идентифицироваться с описанными Прокопием событиями [13, 
c. 360-363]. Тем более оборона ограниченным контингентом варваров по-
добного вала, не создающего прямой длинной фронтальной линии защи-
ты, заведомо была обречена на быструю гибель тетракситов, вследствие 
возможного захода им в тыл враждебной конницы и угрозы полного окру-
жения. При наличии за спиной мощного Узунларского объекта такой де-
монстративный выход навстречу врагу с целью занятия обороны на спеш-
но накиданных валах не логичен и смертельно опасен [17, c. 230-232]. 

По нашему мнению, указанное выше событие, скорее всего произошло 
в районе функционирующего в то время прохода в Узунларском валу (на-
против городища Белинское). Дело в том, что А.А. Маслениковым здесь 
были обнаружены фундаменты стен, направленные против угрозы с запада 
неизвестного происхождения и возведённые на засыпанном участке рва 
[11, c. 65]. Камни же этой конструкции, перекрывающие слой засыпки рва, 
скорее всего, были взяты из разрушенной башни, расположенной вблизи 
вала (11, c.  70-71). При этом укрепление возводилось в большой спешке, 
неаккуратно, хотя и в античной традиции (11, c. 70-75). К сожалению, да-
тировать точно постройку этого объекта с определённой точностью невоз-
можно. По мнению нашего научного коллектива, она была возведена, если 
судить по материалам городища Белинское, не ранее первой половины IV 
и не позднее первой половины V века [17, c. 230-232].

Предлагая свою реконструкцию событий А.Л. Ермолин также опирался 
на хронологию этапов застройки городища «Белинское», предложенную 
В.Г. Зубаревым в 2013 году [6, c. 250-274]. Однако в связи с выявленным 
археологическим материалом за последние годы раскопок, периодизация 
истории городища «Белинское» была в целом скорректирована. На сегод-
няшний день В.Г. Зубарев выделят три основных периода функциониро-
вания городища: I период – начало/ первая половина II – середина/ третья 
четверть III вв. н.э.; II период – последняя четверть III – конец первой чет-
верти IV вв. н.э.; III период – первая половина/середина V – рубеж первой и 
второй четверти VI в. н.э [5, c. 178-198]. При чем, одной из версий прихода 
нового населения на городища в третий период его истории, по мнению ис-
следователя, может быть политика Юстиниана I, направленная на усиление 
византийского влияния в Крыму, восстановление византийской админи-
страции на Боспоре и размещение там готов-федератов [5, c. 196]. В данной 
связи стоит добавить, что за последнее время в 2022-2023 гг. во время поле-
вых исследований на городище «Белинское» в ранневизантийских слоях на 
раскопе «Восточный» были выявлены фундамент стен и мощенная улица, 
а также кладки стен, датируемые первой половиной V – первой четвертью 
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VI вв., что лишний раз подтверждает существование жизни в этот отрезок 
времени в рассматриваемой области Крыма.

В целом данная хронология не противоречит нашим выводам и лишь 
подтверждает обстоятельство проникновения готов в Крым после их со-
крушительного разгрома в последней четверти IV века в Северном При-
черноморье и заселении их в западной этноконтактной зоне Боспорского 
царства. К этому времени часть этих варваров уже была носителями хри-
стианских вероучений, и возможно именно с ним следует связывать обна-
руженные на Белинском артефакты с христианской символикой [5, с. 196].

Мы полагаем, что после столкновения на Азиатский Боспор ушла с 
гуннами лишь часть населения городища Белинское, а кочевники в свою 
очередь в результате достигнутых договорённостей была интегрирована в 
систему боспорских федератов.

Таким образом, на основе анализа письменных и материальных источ-
ников можно предположить, что готы тетракситы (трапезиты) Прокопия 
Кесарийского на момент встречи их с гуннами-утригурами расселялись 
в приазовских степях Керченского полуострова, в районе Казантипского 
залива. По нашему мнению, предпочтительное место их дислокации было 
городища «Белинское» и примыкающая к крепости округа. Следовательно, 
возможно, исследования на указанном памятнике окончательно подтвер-
дят нашу гипотезу в будущем.
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К вопросу локализации готов-тетракситов 
в Крыму в середине V в. н.э.

Аннотация. В статье на основе анализа письменных и материальных 
источников, авторы локализируют область расселения готов-тетрак-
ситов, сведения о которых оставил ранневизантийский историк VI в. 
Прокопий из Кесарии. По мнению исследователей, предпочтительным 
местом дислокации готов в середине V – первой четверти VI в. в Кры-
му являются приазовские степи Керченского полуострова. Именно в это 
время здесь продолжало существовать городище Белинское, которое в 
гуннское время стало базой для готов-федератов. За последние несколько 
лет исследования городища, периоды истории функционирования кре-
пости были существенно скорректированы. Так археологический материал 
дает право полагать, что на памятнике на протяжении всего V-го столетия 
продолжалась жизнь. Авторы полагают, что именно население Белин-
ского оказалось теми самыми готами-тетракситами, которые дали отпор 
вторгнувшимся гуннам. Существует вероятность, что оборона готов была 
организована в одном из функционирующих в то время проходе через 
Узунларский вал, в близи Казантипского залива. Косвенно на данное ме-
сто столкновения также указывают обстоятельства, связанные с хозяй-
ственной специализацией номадов, а также реконструкции движения 
более ранних кочевников в степях Восточного Крыма. Авторы полагают, 
что будущие исследования на городище «Белинское» позволят подтвер-
дить высказанную ими гипотезу.

Ключевые слова: Крым, готы-тетракситы, трапезиты, гунны, городище 
«Белинское», Узунларский вал.
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To the question of localization of the goths-Tetraxites 
in the Crimea in the middle of the 5th century AD

Abstract. In the article, based on the analysis of written and material sources, 
the authors localised the area of settlement of the Goths-Tetraxites, information 
about which was by the early Byzantine historian of the 6th century Procopius 
of Caesarea. In the opinion of researchers, the preferred place of Gothic dislo-
cation in the middle of the 5th - the first quarter of the 6th century in Crimea is 
the Azov steppes of the Kerch Peninsula. It was at this time that the settlement 
of Belinskoye, which became a base for the Goths-Federates in Hunnish times, 
continued to exist here. During the last few years of research of the settlement, 
the periods of the history of the functioning of the fortress were substantially cor-
rected. The archaeological material gives the right to believe that life continued 
at the site throughout the Vth century. The authors believe that it was the popu-
lation of Belinskoye that turned out to be the very Goths-Tetraxites who fought 
back the invading Huns. There is a probability that the defence of the Goths was 
organised in one of the passages functioning at that time through the Uzunlar 
rampart, in the vicinity of the Kazantip Bay. The circumstances related to the 
economic specialisation of the nomads, as well as reconstructions of the move-
ment of earlier nomads in the steppes of Eastern Crimea also indirectly point 
to this place of clash. The authors believe that future research at the Belinskoye 
settlement will confirm their hypothesis.

Key words: Crimea, Goths-Tetraxites, Trapezites, Huns, Belinskoye settle-
ment, Uzunlar rampart.
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Публичная дипломатия 
как тренд в современных политических 

отношениях: опыт России и Китая*

В мире, который стремительно глобализируется, приоритетом для го-
сударств является стратегическая разработка и внедрение международ-
ных коммуникаций. Понимание процесса общения правительств с ино-
странной общественностью стало важным, но непростым вопросом для 
исследований. Мнения, взгляды и поведение людей за рубежом являются 
весомыми для стран, потому что они значительно влияют на их экономи-
ку, внешнюю политику, а следовательно, и на национальные интересы [1]. 
Сложившийся образ державы на международной арене сказывается на ее 
способности привлекать туристов и инвестиции, а то, как видит одну стра-
ну общественность другой, может повлиять на динамику международных 
отношений, дипломатические и военные связи. Вся эта активность сфор-
мировалась в направление, которое называется «публичная дипломатия». 
На практике она используется для определения аспектов международных 
отношений, которые имеют место помимо взаимодействия между государ-
ственными структурами.

Коммуникационная и технологическая революция, формирующая 
XXI век, дала мощный импульс этому особому способу ведения междуна-
родных отношений. Современная публичная дипломатия направлена на 
разработку и продвижение политики выстраивания коммуникаций для 
негосударственных субъектов, включая субнациональных агентов, над-
национальные институты, неправительственные организации, а иногда и 
частные компании [2].

В данном контексте особого внимания заслуживает опыт России и Ки-
тая, которые выделили значительные ресурсы на развитие своего между-
народного вещательного потенциала как инструмента публичной ди-
пломатии. Эксперты и аналитики отмечают, что между двумя странами 
существует ряд сходств, но есть и существенные различия. Поэтому изуче-
ние целей, приемов и практик публичной дипломатии двух стран представ-



203
History of geopolitics, 

international relations and world history

ляет собой актуальную научно-практическую задачу, которая и обуславли-
вает выбор темы данной статьи.

Учитывая важность публичной дипломатии, большое количество уче-
ных уже много лет исследуют этот аспект международной политики, вы-
двигая свои теории и предлагая стратегии формирования механизмов ее 
развития. Например, наиболее заметными в этой сфере являются работы 
Березиной Е.К., Мозговой Л.М., Цыганова В.Е. Kadir Jun Ayhan, Nancy 
Snow, Loarre Andreu Perez, Myoung-Gi Chon, Kelly Vibber, Jeong-Nam Kim.

Особенности трансформации публичной дипломатии России и Китая 
в условиях геополитической напряженности и формирования новой мо-
дели мирового порядка раскрывают в своих трудах Кутелева А.В., Щерба-
ков Д.А., Брусиловский Д.А., Есипов И.И., Су Ш., Ду Х., Цзинь И., Кэцзинь 
Чжао, Ифань Ян и др.

Однако, несмотря на имеющиеся труды и публикации, еще широкий 
спектр вопросов в области публичной дипломатии России и Китая остает-
ся открытым. В частности, отдельного внимания заслуживает более четкая 
формализация источников вдохновения для продвижения идей публичной 
дипломатии двух стран. Также в более детальной проработке нуждаются 
инструменты, которые позволяют России и Китая усиливать совместную 
информационную политику с акцентом на Глобальный Юг.

Таким образом, цель статьи заключается в изучении особенностей реа-
лизации публичной дипломатии на примере России и Китая.

Россия и Китай, безусловно, пытаются продвигать и проецировать себя 
на более выгодные позиции в мире, действуя совместно по определенным 
вопросам и проектам, например, в рамках Шанхайской организация со-
трудничества и объединения БРИКС. У двух стран действительно много 
общих стратегических целей, и после введения Западом санкций против 
Москвы их партнерство все больше углубляется. Помимо этого, лидеры 
обеих стран осуждают гегемонию США и рассматривают действия Аме-
рики как вызов национальной безопасности и национальным интересам. 
И китайские, и российские политики предпринимают активные попытки 
использовать существующие трещины в западных обществах, ослабляя 
связи между США и их союзниками с помощью информационных опера-
ций и других средств. Кроме того, и Кремль, и Пекин стремятся свести на 
нет критику Запада в адрес их политических режимов (и предполагаемые 
планы по их свержению), продвигая при этом свои собственные, выгодные 
правительству нарративы.

В тоже время противостояние России и Китая с западным миром нега-
тивно сказывается на их способности эффективно и убедительно общаться 
с помощью традиционных международных СМИ (таких как телевидение 
и газеты), которые должны преодолевать призму стереотипов, предрас-
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судков и интерпретации сообщения редакторами и журналистами [3]. С 
учетом вышеизложенного, в рамках проводимого исследования особого 
внимания заслуживает сообщения в социальных сетях от российских и ки-
тайских лидеров мнений, дипломатов, правительственных чиновников и 
связанных с государством СМИ в Twitter, Facebook, YouTube, на спонсиру-
емых государством сайтах, а также в ходе брифингов МИД. 

Однако, несмотря на схожесть и общие нарративы в публичной дипло-
матии двух стран, также существуют векторы, по которым их позиции рас-
ходятся, поскольку на первый план выходят национальные интересы. По-
этому представляется целесообразным рассмотреть примеры публичной 
дипломатии России и Китая по схожим и антагонистичным позициям.

Итак, общим для публичной дипломатии Китая и России являются по-
зиции относительно военного конфликта в Украине и противостояния с 
США. Анализ информационных сообщений позволяет утверждать, что в 
последние годы наблюдается рост совпадения паттернов, продвигаемых 
российскими и китайскими официальными лицами и структурами. Часто 
об этом говорят как о том, что Китай перенимает предпочитаемый Россией 
язык и образы о ситуации в Украине. Но в тоже время можно часто на-
блюдать, что этот процесс является двусторонним, когда российские офи-
циальные лица также увеличивают свое взаимодействие с китайскими кол-
легами в Интернете, иногда для подтверждения своих тезисов, но также 
потому, что их мировоззрение по определенным темам тесно совпадает. 
Одним из показателей, который доказывает это явление является количе-
ство ретвитов китайских официальных лиц от российских официальных 
лиц и наоборот.

Так, за первые четыре месяца 2022 года было зафиксировано почти в 
три раза больше ретвитов китайских дипломатов из российских источни-
ков, чем за тот же период 2021 года. В основном это связано с усилением 
российских государственных СМИ, но также эта ситуация проявляется и 
на дипломатическом уровне. В качестве примера можно привести посоль-
ство Китая в Париже, которое несколько раз ретвитило сообщения россий-
ского посольства в Париже, в том числе по таким чувствительным темам, 
как военные преступлений в Украине.

При более детальном рассмотрении сходства между приемами публич-
ной политики России и Китая в ходе проведения информационных опера-
ций можно отметить две схожих черты. Первая — это набор методов, ис-
пользуемых обеими странами для подавления внутреннего инакомыслия в 
Интернете и усиления проправительственных посланий. В последние годы 
Москва и Пекин независимо друг от друга разрабатывали и внедряли для 
этих целей целые армии ботов. В последнее время эти боты с разной сте-
пенью успешности адаптируются и перепрофилируются для проведения 
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операций по оказанию информационного влияния на глобальной арене. 
Второй схожей чертой является применение стратегии публичной дипло-
матии, разработанной США в период первого президентского срока Бара-
ка Обамы, к собственным реалиям и нуждам. Исследовательские интервью 
показывают, что и Россия, и Китай внимательно изучали инструментарий 
американской цифровой дипломатии и адаптировали его одновременно - 
но независимо друг от друга [4]. 

Использование «фабрик троллей», давно применяемых для оказания 
давления на критиков режима президента РФ Владимира Путина в Интер-
нете, сегодня стало обычным и хорошо задокументированным явлением в 
информационных операциях в отношении уже иностранной аудитории. 
Эта часть арсенала российского правительства была задействована во мно-
гих зарубежных контекстах после президентской кампании 2016 года в 
США.

У Пекина есть своя армия интернет-троллей, которая была создана 
независимо от московской и фактически предшествовала российскому 
аналогу в качестве инструмента для атаки на инакомыслящих в Интерне-
те. Проправительственные интернет-активисты в Китае, продвигающие 
идеи правящей Коммунистической партии (известные как так называе-
мая «партия 50 Cent»), были постоянной частью китайской интернет-куль-
туры, начиная с 1990-х годов. На фоне ужесточения правил пользования 
Интернетом и других мер, направленных на ограничение присутствия 
диссидентов в сети, китайские прорежимные активисты уже давно зани-
маются продвижением идей, поддерживающих политику правительства 
на международной арене. Некоторые из них также вступают в конфликт 
со сторонниками Тайваня и зарубежной китайской диаспоры на интер-
нет-форумах и в социальных сетях по ряду вопросов, включая ситуацию 
с правами человека в Китае.

Примером, когда публичная дипломатия России и Китая имеет расхо-
дящиеся векторы, являются вопросы «картирования Евразии». 

Китай, стремясь укрепить свои позиции в Евразии запустил иници-
ативу «Пояс и путь». Для ее продвижения в публичной дипломатии ис-
пользуется лексика, которая позволяет вписать китайскую внешнеэконо-
мическую политику в благожелательный рассказ о возрождении древнего 
Шелкового пути для воссоединения евразийских торговых потоков. Это 
также является контрнарративом алармистским заявлениям об опасно-
сти «подъема» Китая и его якобы ревизионистской повестке дня на гло-
бальном уровне. 

Россия же продвигает в этом регионе политику «Большой Евразии», 
как отражение постепенного ухудшения российско-западных отношений. 
Поэтому в публичном пространстве реакция России была направлена на 
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многостороннее, по возможности, взаимодействие Китая с Центральной 
Азией, подчеркивая при этом собственный дискурс «Большого евразий-
ского партнерства» [5]. Эти сообщения призваны размыть влияние Китая 
в более широкое, панконтинентальное видение диалога между многона-
циональными организациями и платформами и перевесить чащу весов в 
пользу России в этом региональном соперничестве. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что публичная дипломатия 
является неотъемлемым элементом политики России и Китая на междуна-
родной арене. Проведенный анализ позволил установить наличие общих 
стратегий, приемов и методов, которые используются в публичной дипло-
матии двух стран. Они, в частности, касаются укрепления политических 
режимов, противостояния с оппозицией, продвижения антизападных по-
сланий. В тоже время, есть сферы, в которых публичная дипломатия Рос-
сии и Китая имеет противоположное направление, к примеру это вопросы, 
связанные с доминированием в Евразии.
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Introduction
After the establishment of the Republic of China, influenced by the nation-

wide trend of running newspapers and periodicals, and relying on regional so-
cial conditions, Chinese newspapers and periodicals1 (In Chinese, the general 
term for newspapers and periodicals is “报刊”) in Heilongjiang region gradu-
ally emerged. Among them, the number of official newspapers and periodicals 
was gradually increasing, for instance, not only comprehensive newspapers 
and periodicals such as Heilongjiang Times and Heilongjiang Gazette were suc-
cessively established, but also professional official newspapers were published 
one after another, such as Heilongjiang Industrial Daily, Popular Education 
Daily, Reclamation Affairs Gazette, Heilongjiang Police Magazine, etc. At the 
same time, private newspapers and periodicals made significant progress, not 
only in terms of quantity but also in terms of various types. At that time, there 
were not only the Minsheng Daily and Qimin Daily that focused on the suffer-
ing of people’s livelihoods and inspired the wisdom of the people, but also the 
East Frontier Business Daily and Hongyun Business Daily that focused on eco-
nomic development, as well as the Yayan Daily and Tanfeng News that catered 
to citizens’ leisure and entertainment. Compared to the drawbacks of outdat-
ed and rigid content in the late Qing Dynasty, newspapers and periodicals at 
that time showed progress from form to content, with flexible and diverse lay-
out, enriched content, as well as good social response. In addition, political 
party newspapers and periodicals founded by revolutionary party members 
also emerged during this period. Before the May Fourth Movement in 1919, 
more than 30 Chinese newspapers and periodicals had been established in the 
Heilongjiang region. These newspapers and periodicals exhibited the follow-
ing common characteristics in terms of geographical distribution, content ar-
rangement, and management and distribution.

1 报刊 is a general term for newspapers and periodicals (magazines). The study of news-
papers and periodicals as an organic whole in this paper is partly due to the fact that, during the late 
Qing Dynasty and early Republic of China, the naming of newspapers and periodicals was often 
indiscriminate, without clear boundaries or strict distinctions. Many periodicals were also named 
newspapers; on the other hand, it is because that the historical value of the two has many similarities. 
Referring to Yan Changhong’s edited book, “A Study on Modern Chinese Historical Materials” (Re-
vised Edition), Beijing: Peking University Press, 2018. 386 p.
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1. The Imbalance in the Distribution and Quantity of Chinese Newspapers 
and Periodicals in the Heilongjiang Region

In the early years of the Republic of China, the imbalance in the distribution 
of Chinese newspapers and periodicals in the Heilongjiang region was mainly 
reflected in the concentration in Qiqihar in the early stage, and in Harbin in the 
later stage, which reflected the trend of shifting the center of Chinese newspapers 
and periodicals. After the establishment of the Republic of China, influenced by 
the nationwide trend of running newspapers and periodicals, the enthusiasm of 
newspapers and periodicals practitioners in the Heilongjiang region was very 
high. According to incomplete statistics by the authors, from 1912 to May 1919, 
there were a total of 35 newly established Chinese newspapers and periodicals in 
the Heilongjiang region, of which 8 were founded in 1912 alone when the Repub-
lic of China was established, indicating the new look of vigorous development of 
the newspaper and periodical industry brought about by social changes [1]. In 
terms of time, these considerable number of Chinese newspapers and periodicals 
could be divided into two stages based on the collapse of the Hung Hsien mon-
archy in 1916. In the early stage, a newspaper and periodical situation centered 
around Qiqihar was formed, while in the later stage, the center of newspapers 
and periodicals in the region gradually shifted to Harbin.

From February 1912 to June 1916 as the early stage, a total of 18 Chinese 
newspapers and periodicals were established in the Heilongjiang region, includ-
ing 13 in Qiqihar, accounting for 72%, reflecting Qiqihar’s position as the center 
of Chinese newspapers and periodicals in the region. There were two reasons for 
the emergence of this situation. Firstly, as the provincial capital of Heilongjiang 
Province at that time, Qiqihar was the traditional political, economic, and cul-
tural center of the region. With the reform and construction by officials such as 
Cheng Dequan in the late Qing Dynasty, especially the opening of the Qi’ang 
Railway, Qiqihar was once again revitalized. In 1912, there were 1,084 industri-
al and commercial enterprises in Qiqihar, including more than 60 well-known 
ones [1], which provided economic conditions for the establishment of newspa-
pers and periodicals. At the beginning of the Republic, the reconstruction of the 
new order sparked a strong demand for political and social information among 
the people. In 1912 alone, Qiqihar founded 6 newspapers and periodicals. At the 
same time, as the regional political center, Qiqihar had various functional in-
stitutions such as the Heilongjiang Provincial Administrative Office, Police De-
partment, and Transportation Department, providing political conditions for 
the distribution of official newspapers and periodicals here. Secondly, as the new 
economic center and first city in the Heilongjiang region at that time, Harbin 
had the fewest number of newly established Chinese newspapers and periodicals 
compared to other major cities in the Northeast, with only 3. The emergence of 
this situation was the result of the regional authorities’ continuous crackdown 
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on Harbin progressive newspapers and periodicals. After the establishment of 
the Republic of China, in order to overthrow the rule of feudal conservative 
forces over the region, in February 1912, revolutionary party members held an 
armed uprising in Harbin. After the failure of the uprising, the Harbin authori-
ties not only vigorously arrested revolutionary party members, but also strictly 
controlled the dissemination of progressive speeches. Both the establishment of 
regional Chinese newspapers and periodicals and the sales of foreign progres-
sive newspapers and periodicals were brutally suppressed by the police. The East 
Frontier News Agency was commissioned to sell the Chinese Times on behalf 
of Shanghai, and the person in charge was arrested by the regional police, re-
flecting the degree of suppression over newspaper and periodical activities by 
the Harbin authorities. In addition, the control of the Harbin newspaper and 
periodical industry by the Far East News and other foreign newspapers and the 
continuous suppression over Chinese newspapers and periodicals were also one 
of the reasons why there were fewer Chinese newspapers and periodicals estab-
lished during this period.

From June 1916 to May 1919, the later period, there were as many as 17 new 
Chinese newspapers and periodicals established in the Heilongjiang region, in-
cluding 10 in Harbin, accounting for nearly 60%. During this period, only 5 new 
newspapers and periodicals were established in Qiqihar, accounting for less than 
30%, and the center of regional Chinese newspapers and periodicals gradually 
shifted from Qiqihar to Harbin. This was because that after the abolition of the 
Hung Hsien monarchy, the Manchurian warlords didn’t unify Northeast China, 
their foothold was not stable, and the regional authorities in Harbin relatively 
relaxed their control over Chinese newspapers and periodicals. Meanwhile, the 
newspapers and periodicals of Russia and Japan in Harbin suffered hard times 
of development. From its own perspective, the rapid economic and social devel-
opment of Harbin created favorable conditions for the establishment of Chinese 
newspapers and periodicals, and had the strong potential to become the center of 
Chinese newspapers and periodicals. After rapid development in the early stage, 
the newspaper and periodical industry in Qiqihar during this period showed a 
state of weakness in its successors. This was because that the city authorities at 
that time not only failed to safeguard the legitimate interests of newspaper and 
periodical operators, but also increased their control over newspapers and peri-
odicals. For example, what happened to Longjiang Daily greatly dampened the 
enthusiasm of newspapers and periodicals practitioners. Longjiang Daily was 
founded on May 12, 1917 in Qiqihar as a private newspaper, with the aim of 
“creating new politics, assisting the government, inspiring people’s wisdom, and 
promoting people’s livelihoods”. Due to the article “Revealing the Black Curtain 
of a Bureau’s Falsification of Accounts” published in the “Letter to the Editor” 
column, the manager of the newspaper, Li Zongqian, and deputy editor, Zhao 
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Zhi’an, were immediately arrested and interrogated by torture by the county 
guard, led by the Land Measuring and Reclamation Bureau. Afterwards, the 
persecuted newspapers and periodicals practitioners filed a lawsuit with the 
Longjiang Regional Prosecutors Office, but were rebutted by the Longjiang 
County Government Office, who made no mention of the illegal torture by 
the Land Measuring and Reclamation Bureau, and only replied, “It has been 
found that all the allegations made by Li Zongqian and others are not facts” [2]. 
After this blow, Longjiang Daily, which had been published for less than a few 
months, ceased publication in September of the same year. For another exam-
ple, due to the publication of the article “No War in Qingdao” in Longsha New 
Daily, the authority not only arrested the person in charge of the newspaper 
and ordered its publication to be suspended, but also introduced regulations 
on pre-publication inspection of regional newspapers, marking the beginning 
of the Heilongjiang government’s pre-publication inspection of Chinese news-
papers and periodicals. [3] In addition, most of the early newspapers and peri-
odicals founded in Qiqihar had relatively thin capital and outdated distribution 
methods, and soon after the publication of these newspapers and periodicals, 
they were forced to cease publication.

The imbalance in the number of newspapers and periodicals was mainly re-
flected in two aspects: the imbalance in the types of newspapers and periodicals 
and the imbalance in their actual circulation. One was the imbalance of types, 
mainly referring to the imbalance between official and private newspapers and 
periodicals (During this period, political party newspapers and periodicals just 
emerged and had a relatively small number, which won’t be talked about here). 
During this period, a total of 31 newspapers and periodicals were published, in-
cluding 10 official ones, accounting for 32%, and 21 private ones, accounting for 
68%, indicating the dominant position of private newspapers and periodicals in 
the regional Chinese newspaper and periodical market. With the development of 
newspapers and periodicals, the importance of private newspapers and period-
icals became increasingly prominent. There were a total of 14 newly established 
two types of newspapers and periodicals in the early stage, including 6 official 
ones, accounting for nearly 43%, and 8 private ones, accounting for 57%. After 
the abolition of the Hung Hsien monarchy, out of the 17 newly established two 
types of newspapers and periodicals, only 4 were official ones, accounting for 
less than 24%, while 13 were private ones, accounting for as much as 76%. This 
not only reflected the decreasing emphasis of regional authorities on newspaper 
and periodical propaganda, but also showed the greater importance of private 
newspapers and periodicals in promoting regional news and public opinions, 
which also provided broader development space for their further development. 
The other was the imbalance in circulation, which referred to the relatively large 
number of Chinese newspapers and periodicals established, but the actual circu-
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lation was relatively small. On the one hand, from the perspective of distribution 
time, although the number of newspapers and periodicals established during this 
period was relatively considerable, only 3 newspapers, Heilongjiang Popular Ed-
ucation Daily, Heilongjiang Daily, and East Frontier Business Daily, had been 
published for over 10 years. Other newspapers and periodicals had a relatively 
short continuous distribution time, with as many as 15 newspapers and peri-
odicals having a distribution time of less than 1 year (only counting those with 
a specific starting and ending time), accounting for 43% of the total. Some even 
ceased publication after only 2 to 3 months of establishment. On the other hand, 
in terms of single issue circulation, the official newspapers and periodicals Hei-
longjiang Times and the accompanying Patriotic Vernacular Newspaper had the 
highest number of publications according to their articles of association, with 
1,150 copies each issue. However, the actual circulation failed to reach this num-
ber. Among private newspapers and periodicals, the Minsheng Daily had a circu-
lation of 2,000 copies per issue, which was the largest in this category. Most other 
newspapers and periodicals had a circulation of around 1,000 copies, with some 
only having a few hundred copies. It can be seen that the single issue circulation 
of newspapers and periodicals during this period was relatively small, and there 
were no newspapers and periodicals with significant market influence yet.

2. The Enlightenment and Innovation of Chinese Newspapers and Period-
icals in the Heilongjiang Region

During this period, the main purpose of Chinese newspapers and periodicals 
in the Heilongjiang region was to play the role of newspapers in opening up the 
minds of the people, in order to achieve the enlightenment in the thinking of the 
regional people. Due to the long-term closure of the Heilongjiang region and the 
influence of feudal culture, the thinking of the general public was still in a state 
of ignorance. In daily life, the feudal small-scale peasant consciousness of the 
immigrants inside the Shanhaiguan Pass and some lazy and bad habits of the in-
digenous residents in Northeast China interacted with each other. Gambling and 
prostitution were prevalent, opium addiction still persisted, and the social atmo-
sphere was very chronic. At this time, establishing newspapers and periodicals to 
spread new ideas, eliminate old bad habits, and advocate new customs became 
an important choice for regional people with lofty ideals. From the perspective 
of the purpose of running newspapers and periodicals, whether it was an official 
newspaper, such as Heilongjiang Times, Popular Education Daily, or a private 
newspaper, such as Longsha New Daily, Qimin Daily, Longsha Daily, Biansheng 
Daily, etc., the basic essence of its purpose was to open up people’s intelligence 
and improve customs. Among them, the Heilongjiang Times aimed to “promote 
the republic and open up the wisdom of the people”; the Patriotic Vernacular 
Newspaper aimed to “introduce political knowledge with nearly classical Chinese 
and arouse social patriotism”; the purpose of the Popular Education Daily was to 
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“guide the popularization of popular education among the people”; the purpose 
of the Heilongjiang Police Magazine was to “promote the progress of police work 
throughout the province and instill police knowledge”, all reflecting that official 
newspapers and periodicals, as propaganda tools for political organs, imparted 
political, educational, and police related knowledge to the public from top to 
bottom, in order to guide people’s ideological enlightenment. Private newspa-
pers and periodicals and political party newspapers and periodicals promoted 
progressive knowledge and concepts in a bottom-up manner, inspiring the pub-
lic, assisting the government, and developing people’s livelihoods. For example, 
the Longsha New Daily aimed to “assist the government, refresh politics, inspire 
people’s wisdom, and promote democracy”; the purpose of the Qimin Daily was 
to “enlighten the people, correct the popular will, advocate for their cause, and 
cultivate their morality”; the purpose of Longsha Daily was to “advocate for a new 
policy, assist the government, enlighten the people, and promote people’s live-
lihoods”; the purpose of the Biansheng Daily was to “supervise the government, 
represent public opinion, consolidate the republic, defend the border, open up 
people’s intelligence, and develop people’s livelihoods”, from which it can be seen 
that these newspapers and periodicals not only inspired people’s wisdom, but 
also expressed public opinion and attempted to exert the supervisory function 
of public opinion. In short, in the early years of the Republic of China, Chinese 
newspapers and periodicals opened up public intelligence through two channels: 
top-down and bottom-up, playing an enlightening role in the newspaper indus-
try and laying an ideological foundation for the comprehensive development of 
the newspaper industry in the future.

The innovation of Chinese newspapers and periodicals was mainly reflected 
in two aspects: the innovation of newspapers and periodicals content and the 
growth of the newspapers and periodicals practitioners group. The new changes 
and attempts in the content of newspapers and periodicals were reflected not 
only in the new changes in official newspapers and periodicals, but also in the 
new attempts in column setting in private newspapers and periodicals, and also 
in the continuous increase of vernacular newspapers and periodicals. Firstly, 
there were new changes in official newspapers and periodicals. In addition to 
enriching the content of Chinese newspapers and periodicals with profession-
al newspapers and periodicals established one after another, official newspapers 
and periodicals began to publish advertisements during this period. For example, 
in the article “Advertisement for the Hulan Sugar Factory in the Three Northeast 
Provinces” published in the Heilongjiang Gazette, it said, “The color and grain of 
the sugar produced by our factory are extremely great. If you want to buy, please 
come to discuss personally as soon as possible. If it’s too late, we’re afraid that 
we won’t be able to inform all of you one by one. This announcement is hereby 
made”[4], which became a bright color in the programmatic command content. 
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Secondly, in addition to making significant progress in news timeliness, private 
newspapers and periodicals made some innovative attempts in newspaper layout 
and column settings. When Wei Yulan was organizing the Heilongjiang Daily, he 
planned to divide the content of the newspaper into two parts: a main part and 
a supplement. The main part consisted of a speech section, a chronicle section, 
and an elective print section. The speech section included columns such as argu-
mentation, current reviews, colonial officials, and investigative special articles. 
The chronicle section included orders, telegrams, express letters, special chron-
icles, highlights, news, and trivia. The elective print section included columns 
such as solicitation, submissions, special events, translations, and selections. A 
supplement included a miscellaneous work section and an illustration section. 
The miscellaneous work section included columns such as bemas, garden of an-
ecdotes, fine arts, mystery stories, notes, dramas, miscellaneous classes, chitchat, 
and introduction. The illustration section was divided into two categories: realis-
tic and freehand, namely various photos and drawings. This newspaper not only 
had a large number of columns and rich content, but also had a combination 
of pictures and text, with high requirements for collecting and editing. This in-
novative setting of newspaper content and columns is relatively rare in modern 
newspapers and periodicals in Heilongjiang. Although some innovative settings 
were not implemented in the actual editing of the newspaper due to limited staff 
and social conditions at that time, such ideas and attempts were relatively ben-
eficial for the development of regional Chinese newspapers and periodicals. For 
example, in addition to publishing official documents such as special articles, 
orders, special telegrams, and public telegrams, the journalism of the Longsha 
Daily was greatly enhanced, which had editorials, central news, domestic news, 
world news, and provincial news, with more diverse cultural and entertainment 
columns, including not only novels, illustrations, and humors, but also Long-
sha comments, loose speeches of the operatic circle, real records of Zhangtai, 
excerpts of literary works, ink and wash, etc., with both pictures and text. Com-
pared to the late Qing Dynasty newspapers and periodicals, there was signifi-
cant progress in the content setting of newspapers during this period. Finally, 
in terms of newspaper language, there was an increase in the use of vernacular 
language in Chinese newspapers and periodicals. In order to meet the reading 
needs of the public, private newspapers such as the Vernacular Pictorial, the 
Longjiang People’s Daily, and the Tanfeng News in Harbin used plain vernacular 
language to overcome the dilemma of “articles becoming increasingly profound 
and obscure, with fewer readers who feel it difficult to read day by day” [5]. At the 
same time, official newspapers and periodicals such as the Patriotic Vernacular 
Newspaper used vernacular language to promote political knowledge and arouse 
the patriotic enthusiasm of the grassroots people. The Popular Education Daily 
“completely uses vernacular Chinese. For those ones that have to use classical 
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Chinese, they must strive to make it simple and easy to understand” [6], to guide 
the public and popularize popular education. Although vernacular language had 
not yet become the mainstream of regional newspapers during this period, the 
use and promotion of vernacular language in these newspapers and periodicals 
eliminated the reading barriers of regional audiences, cultivated their reading 
abilities and habits, and thus facilitated the distribution and popularization of 
newspapers and periodicals, guiding the direction of the development of Chinese 
newspapers and periodicals.

The growth of the newspapers and periodicals practitioners group in the Hei-
longjiang region during this period was not only a prerequisite for the innova-
tion of Chinese newspapers and periodicals, but also an important manifestation 
of them. Specifically, firstly, the team of newspapers and periodicals practitioners 
was constantly growing. With the increase in the number of regional Chinese 
newspapers and periodicals, the scale of newspapers and periodicals practitioners 
continued to expand. Taking the East Frontier Business Daily founded in 1917 as 
an example only, it even had a total of over 30 people at one time. More impor-
tantly, there were significant changes in the knowledge composition of news-
papers and periodicals practitioners. Compared to the situation in which tradi-
tional imperial examination education had a greater impact on newspapers and 
periodicals practitioners during the late Qing Dynasty, most of the newspapers 
and periodicals practitioners during this period received new education with a 
relatively high level. Some newspapers and periodicals practitioners, such as Wei 
Yulan, Zhou Tianlin, Han Xinlou, Li Qindian, Tao Jingming, Guo Yuqi, etc., had 
already had experience in running newspapers and periodicals or had relatively 
rich social experience before running newspapers and periodicals in the Heilong-
jiang region, providing conditions for the rise of regional Chinese newspapers 
and periodicals and the improvement of their quality. Secondly, the awareness 
of professional identity among newspapers and periodicals practitioners was 
enhanced, leading to the emergence of professional newspapers and periodicals 
practitioners who kept being engaged in newspapers and periodicals publishing 
for a long time. As a representative of the regional newspapers and periodicals 
practitioners, Wei Yulan demonstrated a high level of professional identity with 
the newspaper industry in terms of professional cognition, professional emo-
tions, and professional engagement. The Heilongjiang Daily he founded was the 
most influential newspaper in Qiqihar during this period. The emergence of pro-
fessional newspapers and periodicals practitioners and their successful establish-
ment of well-known regional newspapers and periodicals undoubtedly reflect 
the progress of Chinese newspapers and periodicals in the Heilongjiang region. 
Thirdly, the newspapers and periodicals practitioners at that time inherited the 
tradition of late Qing Dynasty newspapers and periodicals practitioners, actively 
participated in national newspaper organizations, and strengthened communi-
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cation with the newspaper industry. In January 1913, newspapers and periodicals 
practitioners from the New East Frontier Daily, Gongyan Daily (Hailun Prefec-
ture), and Heilongjiang Industrial Daily participated in the first Sino-Japanese 
Journalist Conference in the three Northeast provinces of China [7]. This not 
only promoted the development of the regional newspaper industry, but also had 
a certain positive significance for Sino-Japanese diplomatic relations.

3. The Fragility of Chinese Newspapers and Periodicals in the Heilongji-
ang Region

The fragility of newspapers and periodicals management was mainly reflected 
in two aspects: weak newspaper capital and difficulties in newspapers and peri-
odicals distribution. On the one hand, the overall capital situation of newspa-
pers during this period was relatively weak. The funding for official newspapers 
and periodicals mainly came from government funding, purchasing all facilities 
and paper, and applying for reimbursement the amount used. Their annual ex-
penditure, in addition to monthly sales revenue, was subsidized by the public of-
fice for the insufficient portion. Their funding situation was relatively secure, but 
was also susceptible to political changes. Except for the Popular Education Dai-
ly in Heilongjiang Province, most official newspapers and periodicals suffered 
from severe losses and survived for a short time. The funds for private news-
papers and periodicals came from joint ventures and individual investments, 
and when there were operating losses or insufficient funds, they also requested 
government support and subsidies. Most of the private newspapers and periodi-
cals that had a significant impact during this period needed funding or subsidies 
from regional government offices in order to maintain their circulation for a 
longer period of time. Taking the Heilongjiang Daily as an example, although 
founded by Wei Yulan through a personal fundraising of 1,100 yuan, he active-
ly traveled to various bureaus in Heilongjiang Province to ensure the normal 
operation of the newspaper, making it an official newspaper of the Provincial 
Governor’s Office for a time. The main sources of funding for his newspaper 
management were the Provincial Office, Military Office, Police Department, Fi-
nance Department, and Guangxin Company, all of which together provided a 
monthly subsidy of 242.46 silver dollars. In addition, the monthly newspaper 
fee received was about 53.6 silver dollars, and the advertising fee received was 30 
silver dollars. However, after deducting the monthly salary of newspaper staff, 
as well as printing fees, postal and telecommunications, stationery, oil candles, 
charcoal, rent, miscellaneous expenses, etc., the newspaper still lost 136.37 silver 
dollars per month [8]. After the establishment of the new Heilongjiang Provin-
cial Governor’s Office newspaper in January 1929, the Heilongjiang Daily lost 
government subsidies and ceased publication on April 3 of the same year. As 
the longest running private newspaper during this period, the capital situation 
of the Heilongjiang Daily was undoubtedly a microcosm of the weak capital of 
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private newspapers and periodicals. From another perspective, the initial capital 
of the newspaper, the Heilongjiang Daily, was extremely short. With the support 
of multiple funds sought by the founder, it operated and issued for 13 years, with 
a significant social impact. The management strategy of the Heilongjiang Daily 
and the forced suspension of its publication provided reference and inspiration 
for later regional major newspapers such as the International Joint Newspaper 
and the Binjiang Times. On the basis of learning from the experience and lessons 
learned from the Heilongjiang Daily, they focused on the operation of the news-
paper office to solve the financial difficulties, and at the same time, they actively 
sought assistance from regional authorities, forming a benign operating model 
with newspaper revenue as the main source and foreign aid as the auxiliary, thus 
achieving greater social impact.

On the other hand, in the early years of the Republic of China, the distribution 
of newspapers and periodicals was difficult. Not only were official newspapers 
and periodicals severely unsalable, but also private newspapers and periodicals 
were less distributed, often seeking sales from the authorities. The main reasons 
for the difficulties in distribution at that time included: Firstly, it was the distri-
bution difficulties caused by the imbalance of newspapers and periodicals. In the 
early stage, in Harbin, the economic center of the region, the local authorities 
adopted high-pressure policies on the establishment and distribution of news-
papers and periodicals, which greatly dealt a blow to the distribution of regional 
newspapers and periodicals. The establishment and distribution of newspapers 
and periodicals were mostly concentrated in Qiqihar, with 14 newspapers and 
periodicals published in the 3 years from 1912 to 1914. At that time, although 
there was significant economic and social progress in Qiqihar, the population of 
Qiqihar was only 28,661 people in 1912, while the population of Harbin during 
the same period reached 68,549 [9]. The population size of Qiqihar was relative-
ly small, which limited the market capacity of newspapers and periodicals. The 
number of newspapers and periodicals was concentrated for distribution, and 
industry competition was prone to causing the unsalable situation and exacer-
bating distribution difficulties. Secondly, the distribution method mainly based 
on official assigned sales was gradually lagging behind. In the early stage, due to 
the relatively small audience in the region, newspapers used self-operated distri-
bution, street retail, and other methods of distribution, which had poor results. 
In order to expand the circulation of newspapers and periodicals, they often 
sought political asylum and relied on official delivery to increase sales. official as-
signed sales were the distribution method of official newspapers and periodicals 
in the late Qing Dynasty. The government office issued a document, made a list, 
and requested the purchase of several newspapers. Newspapers were delivered 
to subscribers by the official telecommunications office or post office as if they 
were official documents. After the establishment of the Republic of China, official 



219
History of geopolitics, 

international relations and world history

newspapers and periodicals in Heilongjiang Province still implemented assigned 
sales. In order to ensure sales volume, some private newspapers and periodicals 
were also actively seeking official assigned sales. However, with the development 
of the newspaper industry, the distribution method of official assigned sales was 
gradually phased out by society because it failed to comply with market rules. 
For example, the Heilongjiang Times and the accompanying Patriotic Vernacular 
Newspaper suffered heavy losses due to lack of response from merchants and 
civilians, and were forced to suspend publication due to distribution difficulties. 
Thirdly, it was the impact of foreign newspapers and periodicals. During this 
period, foreign newspapers and periodicals vigorously improved their business, 
expanded their distribution, and seized the market. In 1916, in order to improve 
its business, the Far East News openly recruited a large number of interviewers 
and adjusted the newspaper layout. Each column was redesigned with new head-
lines, making the newspaper more visually appealing and eye-catching. At the 
same time, it strengthened the timeliness of newspaper news reporting, such as 
publishing daily telegrams and European war telegrams indicating the receiving 
time, and displaying a large number of news photos. Such revisions and changes 
made the Far East News have a significant advantage over Chinese newspapers 
and periodicals in terms of newspaper quality. In addition, the Far East News also 
hired the renowned newspapers and periodicals practitioner Fan Jieqing, who 
later founded the Binjiang Times, as the director of the distribution department, 
vigorously expanding the newspaper’s distribution business. He was the first 
to propose setting up dedicated individuals to retail his newspapers at stations 
and train carriages along the Chinese Eastern Railway. This approach leveraged 
the advantages of fast railway transportation speed and wide coverage, improv-
ing newspaper delivery efficiency, expanding newspaper distribution coverage, 
and also making trains an important place for newspaper retail [10], ultimately 
promoting the growth of newspaper sales. Foreign newspapers and periodicals 
formed an overwhelming advantage in the regional newspaper market through 
their quality and distribution channels, which dealt a heavy blow to the distri-
bution of Chinese newspapers and periodicals. At the same time, it also inspired 
Chinese newspapers and periodicals to attach importance to improving their 
own quality and continuously expanding their distribution channels.

Conclusion
In the early years of the Republic of China, Chinese newspapers and period-

icals in the Heilongjiang region rapidly emerged, briefly forming a development 
pattern of newspapers and periodicals centered around Qiqihar in the early stage 
and gradually shifting to Harbin in the later stage. The number of newspapers 
and periodicals established was relatively considerable, but the actual circulation 
was relatively small, and there had no regional major newspaper with significant 
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market influence. There was still significant room for growth. On the other hand, 
during this period, Chinese newspapers and periodicals opened up public intelli-
gence through two channels: top-down and bottom-up, playing an enlightening 
role in the newspaper industry and laying an ideological foundation for the com-
prehensive development of the newspaper industry in the future. New changes 
and innovative attempts emerged in the content of newspapers and periodicals, 
indicating the direction for their development. Meanwhile, the newspapers and 
periodicals practitioners group also gained growth. Furthermore, the strategies 
and lessons learned in the management of Chinese newspapers and periodicals 
during this period provided useful reference and inspiration for later founders. 
In short, in the early years of the Republic of China, the Chinese newspapers and 
periodicals in the Heilongjiang region emerged on the basis of inheriting the 
newspapers and periodicals of the late Qing Dynasty. The progress and experi-
ence gained accumulated strength for the Chinese newspapers and periodicals 
to enter a period of comprehensive development, pointed out the direction, and 
had a historical position of connecting the past and the future.
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Анализ общих характеристик китайских периодических изданий 
провинции Хэйлунцзян с 1912 по 1919 гг.

Аннотация. Период после создания Китайской Республики отмечен 
формированием общенациональной тенденции выпуска газет и других пе-
риодических изданий. Процветающее расхищение провинции Хэйлунцзян 
внешними силами пробудило энтузиазм в отношении выпуска периодиче-
ских изданий ради спасения страны. С развитием образования в регионе 
расширилась потенциальная аудитория читателей периодических изданий, 
а растущая урбанизация привела к увеличению спроса на культурную ин-
формацию в периодических изданиях среди городских жителей. Количе-
ство официальных периодических изданий увеличилось, появились как 
официальные правительственные, так и профессиональные газеты. Между 
тем, росло количество частных периодических изданий, развивались и 
становились более гибкими их формы, усиливалось содержательное и ин-
формационное наполнение, что вызывало хороший отклик аудитории. В 
рассматриваемый авторами статьи период были созданы периодические 
издания политических партий, такие как Aihei Gazette и Biansheng Daily. 
Из-за частых геополитических конфликтов и роста социального и эконо-
мического многообразия в этот период китайские периодические издания 
обладали такими общими характеристиками, как несбалансированность, 
просветительский характер, новаторство и уязвимость, и исполняли важную 
роль связующего звена в истории региональных периодических изданий.

Ключевые слова: провинция Хэйлунцзян, китайские периодические 
издания, частные периодические издания, Heilongjiang Times, Heilongjiang 
Gazette, Aihei Gazette, Biansheng Daily.
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Analysis of the common characteristics of Chinese newspapers 
and periodicals in the Heilongjiang Region from 1912 to 1919

Abstract. After the establishment of the Republic of China, there was a na-
tionwide trend of running newspapers and periodicals, and due to the rampant 
plundering by foreign powers in the Heilongjiang region, it sparked people’s 
enthusiasm for running newspapers and periodicals to save the country. The 
development of new education expanded the potential audience for newspaper 
reading, and with the improvement of urbanization, the demand for cultural in-
formation in newspapers and periodicals among urban residents also increased. 
Therefore, during this period, the number of official newspapers and periodicals 
increased, resulting in both traditional comprehensive government official news-
papers as well as the establishment of various professional official newspapers. 
Meanwhile, private newspapers and periodicals not only had an increasing num-
ber and different types, but also presented rich content and flexible forms, with 
good social response. In addition, political party newspapers and periodicals such 
as the Aihei Gazette and the Biansheng Daily were established during this period. 
Due to the frequent occurrence of geopolitical conflicts and the diversification of 
social and economic development, during this period, Chinese newspapers and 
periodicals exhibited common characteristics such as imbalance, enlightenment, 
innovation, and fragility, and held a historical position as a connecting link in the 
history of regional newspapers and periodicals.

Key words: Heilongjiang region, Chinese newspapers and periodicals, pri-
vate newspapers and periodicals, Heilongjiang Times, Heilongjiang Gazette, Ai-
hei Gazette, Biansheng Daily.
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Аннотации
Якупова Г.Х.
Отражение национальной культуры в произведениях г. Исхаки
В статье описаны некоторые аспекты, касающиеся становлению и раз-витию та-

тарской национальной культуры, богатого и разнообразного по те-матике, пробле-
матике и художественному воплощению творчества Гаяза Исхаки. У каждой нации 
живущей в такой многонациональной стране как Россия, есть свои литераторы и 
писатели, творчество которых включало их на-циональные литературы в мировую 
литературную сокровищницу. 

Гаяз Исхаки — деятель татарского национального движения, писатель, публи-
цист, издатель и политик. Многие проблемы, которые он поднял в сво-их произ-
ведениях и сегодня актуальны не только для татарского народа, но и для других 
народов. Великий Исхаки заботился о национальном возрожде-нии вообще, он 
перешагнул национальные рамки, стал выразителем интере-сов не только своей 
нации, смог подняться до уровня требований европей-ской культуры и мировой 
цивилизации. 

В статье показаны особенности проявления в произведениях Исхаки на-
циональных проблем в контексте политической истории России; культур-но-
цивилизационных, религиозных, семейно-брачных отношений; ценностей му-
сульманской культуры: семья, любовь к детям, уважение к женщине-матери, 
преданность нации; его отношение к татарской музыке.

Ключевые слова: произведения Г. Исхаки, национальная культура, татарская 
литература, татарская семья, музыка, татарская женщина.

Ван Сяоцзюнь
Юй Цзыбо
Перевод «Дао Дэ Цзин» с точки зрения теории межъязыкового перевода и 

его влияние на культуру
При изучении перевода «Дао Дэ Цзин»и его культурного влияния, теория межъ-

языкового перевода предоставляет значимую перспективу и базу. В качестве китай-
ской классики, которая имеет наибольшее количество переводов в западном мире, 
«Дао Дэ Цзин» оказывает глубокое и далеко идущее влияние на китайскую культу-
ру, а также на мировую культуру в целом. Ученые различных эпох и культур интер-
претировали его и создали множество переводных текстов с различными точками 
зрения. Несомненно, перевод и внедрение «Дао Дэ Цзин» на Западе способствовали 
широкому распространению китайской даосской культуры по всему миру. Таким 
образом, исследование истории перевода «Дао Дэ Цзин»и изучение культурного 
влияния его перевода и распространения может стать отправной точкой для иссле-
дований по переводу и внедрению других китайских классических произведений, 
а также способствовать всестороннему продвижению китайской культуры во всем 
мире. Перспектива теории межъязыкового перевода помогает понять влияние пе-
реведенных текстов, принадлежащих к различным культурам, на культурное обще-
ние, а также позволяет учитывать характеристики исходной языковой культуры в 
процессе перевода, одновременно адаптируясь к целевой языковой культуре для 
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достижения цели точной передачи содержания оригинального текста.
Ключевые слова: «Дао Дэ Цзин», перевод, культурное влияние.

Исянгулова Г.А.
Акилова М.Ф.
Модальные слова как средства выражения действительной модальности в 

башкирском языке
Постоянный интерес языковедов к изучению модальности обусловлен тем, что 

модальность является одной из центральных категорий языкознания, категорией, 
выражающей отношение говорящего к содержанию высказывания и отношение 
содержания высказывания к действительности. Способы и средства выражения ка-
тегории модальности в различных языках весьма многочисленны и разнообразны.

В современном башкирском языке модальные значения выражаются форма-
ми наклонения глагола, но могут реализоваться и при помощи других средств. В 
башкирском языке одним из средств выражения действительной модальности яв-
ляются модальные слова. Модальные слова, как лексико-грамматические средства 
выражения модальности, усиливают или ослабляют модальное содержание пред-
ложения, иногда видоизменяют модальность высказывания. 

Ключевые слова: башкирский язык, модальность, действительная модаль-
ность, модальные слова.

Чжан Тэнфэй
Типовые значения несогласованных определений и средства их выражения 

в современном русском языке
Вопросы изучения русского языка становятся все более актуальными для ино-

странных слушателей и студентов, так как значимость русского языка как ино-
странного возрастает с развитием и укреплением российской экономики и изме-
нением статуса Российской Федерации на международном уровне. Влияние России 
на международное сообщество усиливается, связи с государствами налаживаются и 
превращаются в качественное долгосрочное сотрудничество. В связи с этим особен-
ности русского языка требуют освещения, изучения, пояснения и фокуса, так как он 
значительно отличается, например, от китайского языка и других, имеет непростую 
структуру, разветвленную систему падежей, склонений и спряжений, а также спец-
ифичность определенных членов предложения, в том числе, определений, которые 
могут быть согласованными и несогласованными. 

Актуальность данной работы состоит в настоятельной необходимости более 
тщательного рассмотрения русских несогласованных определений, способов их ре-
ализации в современном русском языке в силу значительного отличия от определе-
ний такого плана в других языках и определенными сложностями с их восприятием 
и пониманием. 

Предметом исследования является русский язык как иностранный.
Объектом работы выступают несогласованные определения и способы их вы-

ражения в русском языке. 
Новизна работы заключается в ряде рекомендаций, разработанных для изуче-

ния указанного члена предложения именно в контексте иностранных обучающихся.
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Практическая значимость исследования заключается в возможности использо-
вания указанных рекомендаций в академическом процессе при изучении русского 
языка как иностранного. 

Ключевые слова: определения, согласованность, несогласованность, особен-
ности, способ выражения, лингвистический контент, развитие, восприятие, значи-
мость.

Айнур Сэйду
Сравнение семантики фразеологических единиц с цветообозначением в рус-

ском и китайском языках
Современные сопоставительные филологические исследования являются все 

более популярными и востребованными в научном сообществе, что поясняется 
их высокой эффективностью и значимостью для научной мысли. Они позволяют 
выявить общие и частные характеристики изучаемых языков, способствуют более 
качественному процессу обучения и разработке определенных теоретических по-
стулатов современной филологической науки. 

Одной из интереснейших и малоизученных сфер языка является фразеоло-
гия. Она всегда вызывала повышенный интерес ученых – филологов в силу сво-
его многообразия и определенной интриги. Устойчивые сочетания могут пред-
ставлять некоторые сложности и для носителей языка, возможно неверное или 
не совсем правильное толкование подобных единиц. Именно сопоставительные 
исследования помогают прояснить тонкости подобных единиц, их функциониро-
вание в различных языках, раскрывают интересные факты о близости и разности 
смыслов устойчивых сочетаний, об их историческом формировании, о сходстве 
культурной составляющей, что в итоге отражается на языке, формируя фразеоло-
гические слова и выражения. Особенно интересна цветовая гамма в устойчивых 
сочетаниях.

В данной работе рассматриваются фразеологические единицы с использовани-
ем цветовой семы в русском и китайском языках, определяются их особенности и 
функционирование в указанных лингвистических системах. 

Актуальность работы заключается в востребованности русского и китайского 
языков в современных реалиях и как следствие, повышенный интерес к их изуче-
нию. 

Предметом исследования являются фразеологические единицы в русском и ки-
тайском языках.

Объект исследования заключается в рассмотрении устойчивых сочетаний с ис-
пользованием цветового компонента в указанных языках.

Новизна исследования состоит в рекомендациях для лиц, заинтересованных в 
изучении тонкостей русской и китайской фразеологии. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что материал может быть 
рекомендован преподавателям, студентам, аспирантам, изучающим русский и ки-
тайский языки, а также методистам для разработки специализированных заданий 
для упрощения восприятия иноязычного материала. 

Ключевые слова: сопоставительные исследования, цветовая гамма, фразеоло-
гические единицы, эффективность, разносистемные языки, классификации.
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Ахметзадина З.Р.
Исхакова Г.С.
Языковые средства актуализации категории отрицания в английском языке
Настоящая статья посвящена анализу категории отрицания как одной из уни-

версальных категорий, характерных для всех языков мира. Являясь сложным явле-
нием, связанным с глубокими смыслами, модальностью и прагматикой, отрицание 
находится в центре внимания таких научных дисциплин, как философия, логика, 
психология, лингвистика и т.д. Несмотря на то, что, с точки зрения некоторых уче-
ных, отрицание приравнивается к категории «небытия», следует уделить ему особое 
внимание, поскольку познание мира происходит через акты принятия и отверже-
ния, т.е. утверждения и отрицания. В лингвистической науке представляется акту-
альным изучение способов актуализации категории отрицания, как эксплицитных 
(маркированных), так и имплицитных (немаркированных).

Ключевые слова: категория отрицания, английский язык, эксплицитный и им-
плицитный методы, модальность, негативная оценка.

Байрамова Ульвия Юсиф кызы
Безличные глаголы в английском языке
Предмет исследования является категория безличности и способы ее реали-

зации в современном английском языке. Безличные формы глагола в английском 
языке выражают действие не указывая лица и числа и не могут выполнять в пред-
ложении функцию сказуемого. В отличии от личных форм безличные глаголы не 
изменяются по лицу, числу и обладают схожими грамматическими признаками. 
Анализируются новые способы использования безличных глаголов в интернет-
диалогах, социальных сетях и электронной почте. Также, исследователи из-
учают, как социокультурные изменения и технологический прогресс влияют на 
эволюцию безличных глаголов, и какие новые значения они могут приобретать 
в современном общении. Это исследование может расширить наше понимание 
динамики языка в эпоху цифровой коммуникации и его роль в формировании 
культурных и социальных норм. Грамматическое значение выступает как доба-
вочное к лексическому значению слова и выражает различные отношения (от-
ношение к другим словам в предложении, отношение к лицу, совершающему 
действие, отношение сообщающегося факта к действительности и времени, от-
ношение говорящего к сообщению и.т.д.). К безличным глаголам относятся ин-
финитив, герундий и причастие.

Ключевые слова: инфинитив, герундий, причастие, глагол, отличие.

Ал Тавил Солаф 
названия некоторых минералов в библейском иврите
Статья посвящена рассмотрению встречающихся в различных версиях текста 

Ветхого Завета древнееврейских названий некоторых минералов, которые были 
идентифицированы в переводах как драгоценные камни. Эти слова не имели точно-
го значения в библейском иврите в контексте минералогии, а в тезаурусе современ-
ного иврита многие из минералов, воспринимавшихся в Библии как драгоценные 
камни, таковыми не считаются. Цель данной статьи заключается в том, чтобы ис-
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следовать названия встречающихся в тексте Библии минералов в разные периоды 
исторической эволюции иврита – от древнееврейского языка до его современного 
состояния. Эмпирической базой исследования выступил материал текстовых кор-
пусов иврита разных исторических периодов в контекстном, семантическом, фило-
логическом (происхождение слова и этимологические данные) и сравнительном 
(сравнение между переводами разных эпох) аспектах. При проведении исследова-
ния использовались описательный и сравнительно-исторический методы. 

Ключевые слова: минералы, драгоценные камни, Ветхий Завет, комментарии к 
Библии, постбиблейский, средневековый и современный иврит.

Македонский А.В.
Повышение общеобразовательного уровня начальствующего состава РККА 

в 20-30-е годы XX века
Статья посвящена проблеме повышения общеобразовательного уровня на-

чальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 20-30-е годы 
XX века. На основе неопубликованных архивных материалов показаны размах 
и многосторонность данной работы. Рассмотрены её средства, формы и методы, 
выявлены успехи и недостатки, сказавшиеся на качестве общеобразовательной 
подготовки начсостава РККА и конечных результатах. В выводе отмечено, что до 
1932 года проблема повышения у начальствующего состава уровня общеобразо-
вательной подготовки решалась неэффективно. С 1932 года общеобразователь-
ная подготовка начсостава была включена в твёрдые организационные рамки, 
стала обязательной. Ключевая проблема начальствующего состава - получение им 
знаний в объёме неполной средней и средней школы - решалась с переменным 
успехом. С 1935 по 1939 год итоги работы в этом направлении были в основном 
положительными, но в период с 1939 по 1941 год последовал спад, и результаты 
работы были невысокими.

Ключевые слова: Рабоче-Крестьянская Красная Армия, общеобразовательный 
уровень, общеобразовательная подготовка, начальствующий состав, учёба.

Никольская А.В.
Факторы влияния на массовое сознание россиян в послепетровскую эпоху 

(1725-1741 гг.)
В статье показано, какие действия властей (Верховного тайного совета) при Ека-

терине I, Петре II и Анне Иоановне влияли на содержание массового сознания, а 
также на поведенческие проявления этого сознания. Проводится связь с реформа-
ми Петра и их влиянием на сознание подданных. Описываются основные пробле-
мы, с которыми сталкивались народ и государство. Показано, что в стране впервые 
происходит дифференциация общества с выделением социальной группы, отстаи-
вающей свои сословные интересы и способной самоорганизовываться. При помо-
щи исторической реконструкции выдвигаются гипотезы относительно содержания 
сознания простонародья и преобладающего эмоционального фона. Показана не-
зрелость общества и его неготовность к отстаиванию своих прав в связи с истори-
чески сложившейся самодержавной системой, не рассматривающей население как 
партнера. Показано, что реформы Петра начали менять систему ценностей и норм 
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поведения, но новые ценности у масс выработаны не были, что затрудняло регуля-
цию социальных отношений, и не могло сформировать у простого народа запроса к 
власти в соответствии с массовыми представлениями. 

Ключевые слова: массовое сознание, сословное сознание, ценности, самоорга-
низация, массовые настроения.

Текеева Х.Э.
Чотчаева Д.Р.
Понятие, причины возникновения и последствия банкротства
Банкротство несет проблемы не только для организации, но и для ее кредито-

ров, которые могут остаться без возможности получить свои средства. В соответ-
ствии с законодательством, кредиторы могут инициировать процесс банкротства, 
если компания не в состоянии погасить свои долги в установленные сроки.

Правильный подход и контроль финансовых ресурсов могут помочь избежать 
банкротства и сохранить бизнес в процветающем состоянии. Процедура банкрот-
ства является завершающим этапом неэффективной работы. Но процесс банкрот-
ства может быть предсказан заранее, что позволяет предпринимать меры по его 
предотвращению.

Ключевые слова: банкротство, финансовое состояние, прогнозирование, несо-
стоятельность, фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство, конкурсный 
управляющий.

Кенжева С.О.
Текеева Х.Э.
учет уставного капитала
В настоящее время в научной литературе, как среди юристов, так и экономистов 

нет единого понимания и толкования термина «уставный капитал».  По мнению 
одних специалистов, уставный капитал - это абстрактная, условная величина, за-
фиксированная в уставе и используемая для установления некоторых контрольных 
соотношений (чистых активов). Уставный капитал с известной долей условности 
можно трактовать как обязательство перед собственником по выделенным пред-
приятию основным и оборотным средствам». «Уставный капитал традиционно 
воспринимается как чисто номинальная (счетная), выраженная в деньгах величи-
на, определяемая для целей периодического соотнесения с нею величины чистых 
активов хозяйственного общества». 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, резерв, собственный капитал предпри-
ятия.

Текеева Л.А.
Урусов Г.С.
Исторические аспекты развития и становления кассационного судопроиз-

водства в России
В статье рассмотрены исторические аспекты развития и становления кассаци-

онного судопроизводства в России как одного из важнейших институтов пересмо-
тра судебных решений; его эволюция в российском процессуальном праве; рассмо-
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трены изменения, внесенные Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. N 451-ФЗ.
Ключевые слова: кассационные суды общей юрисдикции, исторический аспект, 

правосудие, организация судебного процесса, пересмотр судебных решений.

Водянников К.А.
Пузанов В.Д.
Первый сибирский губернатор князь М.П. гагарин в российской истори-

ографии
В статье рассматриваются проблемы изучения и оценки личности первого гу-

бернатора Сибири в отечественной историографии. Затрагивается вопрос изме-
нения представлений о деятельности и роли личности М.П. Гагарина с течением 
времени. В отечественной исторической науке за долгие годы не сформировалось 
более или менее полной и всесторонней оценки деятельности этого более чем не-
заурядного, для своего времени, государственного деятеля. Однако, несмотря об-
щую известность свершений князя Гагарина, личность его во многом по-прежнему 
остается одной из самых загадочных в российской истории. В трудах отечественных 
историков можно выделить две точки зрения на деятельность первого сибирско-
го губернатора. Первая придерживалась официальной трактовки и поддерживала 
обвинения князя в расточительстве, казнокрадстве и сепаратизме. Такой оценки 
придерживались как первые исследователи деятельности М.П. Гагарина на посту 
губернатора Сибирской губернии (Ф.И. Страленберг, В.Н. Татищев, П.А. Словцов), 
так и последующие поколения историков (С.М. Соловьев, П.Н. Милюков, Н.Г. Пу-
тинцев). Вторая точка зрения появилась в конце XIX – начале XX века и пыталась 
переосмыслить итоги деятельности М.П. Гагарина, вынося на первый план его за-
слуги в управлении и развитии Сибирской губернии (Г.Е. Катанаев, А.Н. Копылов, 
М.О. Акишин, Г.В. Шебалдина). Обвинения князя при этом или решительно кри-
тикуются или частично ставятся под сомнения. После изучения оценки деятель-
ности и роли личности М.П. Гагарина по управлению Сибирью на посту первого 
губернатора этого огромного региона, необходимо отметить важность дальнейших 
исследований этой темы. Для того чтобы вытеснить историографические ярлыки 
и заблуждения должны проводится документальные исследования, основанные на 
публикации архивных источников.

Ключевые слова: М.П. Гагарин, губернатор, Сибирь, Сибирская губерния, Петр 
I, следствие, губернская реформа, история Сибири, XVIII век, историография.

Егоров В.В.
Антирелигиозная политика советской власти в северо-восточном Присурье
Статья посвящена изучению взаимоотношений советской власти, Русской Пра-

вославной Церкви и православных общин в Ядринском уезде Казанской губернии 
– Вурнарском районе Чувашской автономной советской социалистической респу-
блики (далее – ЧА ССР) в 1917–1932 годах. Эти территории расположены в северо-
восточном Присурье. Настоящая тема малоизучена. Привлечение автором широ-
кого круга не введённых ранее в научный оборот источников, обеспечили новизну 
исследования. Особое внимание в статье уделяется существованию и ликвидации 
в первые годы советской власти Кошлаушского женского монастыря в Ядринском 
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уезде –Вурнарском районе. Отмечается, что этот монастырь был ликвидирован 
по решению местных органов советской власти по согласованию с центральны-
ми органами власти. Судьба Кошлаушского женского монастыря сопоставляется 
с судьбой Покровского женского монастыря, находящегося в Курмышском уезде 
Симбирской губернии – Пильнинском районе Нижегородского края, т.к. оба эти 
монастыря располагались на присурских территориях, недалеко друг от друга. От-
дельное внимание в статье уделяется взаимоотношениям православных общин 
Ядринского уезда Казанской губернии – Вурнарского района ЧА ССР и советской 
власти. Положение этих православных общин сопоставляется с положением пра-
вославных общин Пильнинского района Нижегородского края. Советская власть 
использовала совокупность методов, чтобы нейтрализовать влияние РПЦ на обще-
ство и исключить Православную Церковь из сферы государственно-властных отно-
шений. Советы не утраивало то влияние, которое Церковь оказывала на общество, 
и большое значение РПЦ для населения. Советская власть опасалась, что Право-
славная Церковь связана с бывшим царским режимом и может действовать против 
советов. Советская власть стремилась разорвать связь между РПЦ и обществом. 
Отношения, складывающиеся между советской властью и Православной Церковью 
в Ядринском уезде Казанской губернии – ЧА СССР, являются микромоделью от-
ношений между властью и РПЦ в стране. 

Ключевые слова: РПЦ, советская власть, атеизм, Постоянная комиссия по во-
просам культов при Президиуме ВЦИК СССР, антирелигиозная политика, Вурнар-
ский рик, Кошлаушский Александровский женский монастырь, Троицкая церковь 
с. Кошлауш.

Жидченко А.В.
Женская повседневность нового советского города в 1950-60-е гг. (по мате-

риалам г. Октябрьский Башкирской АССР)
Статья посвящена анализу женской повседневности нового советского города 

в 1950-60-е гг. (по материалам г. Октябрьский Башкирской АССР). Основными ис-
точниками стали материалы периодической печати и собранные автором воспо-
минания старожилок данного города. Условной рабочей гипотезой исследования 
стало доказательство или опровержения факта непреодолимой дистанции между 
реальной и идеальной моделями повседневной жизни женщин в новых советских 
городах. Ключевой вывод касается определения ряда факторов, которые повлияли 
на разницу в моделях идеальной и реальной повседневной жизни, среди которых 
формирование городской среды и характерные для плановой советской экономики 
условия дефицита многих товаров и услуг при «декларируемом изобилии».

Ключевые слова: город, женская повседневность, быт, городская антрополо-
гия, история СССР.

Заббарова Л.М.
Мерхайдарова Н.Н.
Тухватулин А.Х.
К истории формирования ичкинских татар
В данной статье рассматривается формирование ичкинских татар в конце 
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XVI - начале XVII веков. Ичкинские татары говорят на самостоятельном про-
межуточном диалекте - ичкинском наречии. По этнокультурным особенностям 
ичкинские татары входят в Зауралье (вместе с несколькими другими группами, 
образующими Северный подрайон). Ичкинские татары являются носителями 
самостоятельного среднего диалекта ичкинского наречия. Однако этот диалект 
испытывает влияние западных и восточных диалектов татарского и башкирского 
языков. Основной этнический компонент ичкинских татар - потомки различных 
групп казанских татар.

Ключевые слова: ичкинские татары, Зауралье, башкиры, крещение, этнокуль-
турные особенности.

Игнатенко С.В.
Создание первых кораблей береговой обороны России (броненосных бата-

рей) в 60-х годах XIX века
В статье отражены основные исторические этапы создания первых броненос-

ных батарей оборонительного флота во второй половине XIX века. Значимость ре-
зультатов исследовательской деятельности заключается в поиске, изучении, анали-
зе и систематизации информационного материала, представленного в литературе и 
исторических источниках, что позволило сделать обоснованный вывод о важности 
этапа создания кораблей данного класса с точки зрения зарождения новой отече-
ственной кораблестроительной школы, а также получения бесценного опыта рос-
сийскими корабелами в железном судостроении.

Ключевые слова: корабли береговой обороны, Россия, береговая оборона, во-
енное кораблестроение, Российский императорский флот.

Гожева С.
Текеева Х.Э.
Значение малого бизнеса в экономике России
В статье рассмотрена стратегия государства в продвижении малого предприни-

мательства и его значимость в регионах, основные характеристики малого бизнеса, 
возможности и преимущества, а также вызовы и проблемы, с которыми он стал-
кивается. Рассматриваются федеральные, региональные программы по развитию 
малого бизнеса для молодежи и формирование предприятий для стимулирования 
экономического развития в каждом регионе страны.

Ключевые слова: малый бизнес, государство, стратегия, малое предпринима-
тельство, механизм, конкуренция, перспектива.

Бузанова Н.А.
Щербинина Ю.В.
Ильичева К.А.
Внутренняя торговля и торговые взаимоотношения на Руси в XIV-XVI вв.
Торговые взаимоотношения — это неотъемлемая часть экономики страны, 

они оказывают огромное влияние на все аспекты жизни государства. В данной 
статье рассмотрена внутренняя торговля в период, с XIV по XVI вв. Данный пе-
риод важен для изучения, так как именно в это время происходит восстановление 
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торговли на Руси после татаро-монгольского нашествия. Основная цель работы 
рассмотреть особенности торговых взаимоотношений в русских землях, иссле-
довать торговые пути, проследить рост ремесленного производства, обратить 
особое внимание на появление ярмарок. В процессе исследования были исполь-
зованы законодательный акты, нарративные источники, а также иностранные ис-
точники, которые помогли со стороны посмотреть на организацию русской жиз-
недеятельности. 

Ключевые слова: внутренняя торговля, ремесленники, ярмарка, монастырь, 
купцы, торгово-денежные отношения.

Внуков А.А.
Шушунова Е.В.
К вопросу локализации готов-тетракситов в Крыму в середине V в. н.э.
В статье на основе анализа письменных и материальных источников, авторы 

локализируют область расселения готов-тетракситов, сведения о которых оставил 
ранневизантийский историк VI в. Прокопий из Кесарии. По мнению исследовате-
лей, предпочтительным местом дислокации готов в середине V – первой четверти 
VI в. в Крыму являются приазовские степи Керченского полуострова. Именно 
в это время здесь продолжало существовать городище Белинское, которое в 
гуннское время стало базой для готов-федератов. За последние несколько лет 
исследования городища, периоды истории функционирования крепости были 
существенно скорректированы. Так археологический материал дает право пола-
гать, что на памятнике на протяжении всего V-го столетия продолжалась жизнь. 
Авторы полагают, что именно население Белинского оказалось теми самыми 
готами-тетракситами, которые дали отпор вторгнувшимся гуннам. Существует 
вероятность, что оборона готов была организована в одном из функционирую-
щих в то время проходе через Узунларский вал, в близи Казантипского залива. 
Косвенно на данное место столкновения также указывают обстоятельства, свя-
занные с хозяйственной специализацией номадов, а также реконструкции дви-
жения более ранних кочевников в степях Восточного Крыма. Авторы полагают, 
что будущие исследования на городище «Белинское» позволят подтвердить вы-
сказанную ими гипотезу.

Ключевые слова: Крым, готы-тетракситы, трапезиты, гунны, городище «Белин-
ское», Узунларский вал.

Анабуд
Публичная дипломатия как тренд в современных политических отношени-

ях: опыт России и Китая
В статье рассмотрены особенности публичной дипломатии, ее методы и при-

емы, которые используются Россией и Китаем в современном международном 
пространстве. В процессе исследования выделены схожие и отличительные черты 
коммуникативных стратегий двух стран, приведены конкретные примеры и сферы 
взаимодействия.

Ключевые слова: публичная дипломатия, Китай, Россия, Интернет.
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Чанвэй Цзи
Хуэйминь Фань
Шуянь Чжао
Анализ общих характеристик китайских периодических изданий провинции 

Хэйлунцзян с 1912 по 1919 гг.
Период после создания Китайской Республики отмечен формированием 

общенациональной тенденции выпуска газет и других периодических изданий. 
Процветающее расхищение провинции Хэйлунцзян внешними силами пробуди-
ло энтузиазм в отношении выпуска периодических изданий ради спасения стра-
ны. С развитием образования в регионе расширилась потенциальная аудитория 
читателей периодических изданий, а растущая урбанизация привела к увеличе-
нию спроса на культурную информацию в периодических изданиях среди город-
ских жителей. Количество официальных периодических изданий увеличилось, 
появились как официальные правительственные, так и профессиональные газе-
ты. Между тем, росло количество частных периодических изданий, развивались и 
становились более гибкими их формы, усиливалось содержательное и информа-
ционное наполнение, что вызывало хороший отклик аудитории. В рассматривае-
мый авторами статьи период были созданы периодические издания политических 
партий, такие как Aihei Gazette и Biansheng Daily. Из-за частых геополитических 
конфликтов и роста социального и экономического многообразия в этот период 
китайские периодические издания обладали такими общими характеристиками, 
как несбалансированность, просветительский характер, новаторство и уязви-
мость, и исполняли важную роль связующего звена в истории региональных пе-
риодических изданий.

Ключевые слова: провинция Хэйлунцзян, китайские периодические издания, 
частные периодические издания, Heilongjiang Times, Heilongjiang Gazette, Aihei Ga-
zette, Biansheng Daily.



Аннотации 234

Abstracts
Yakupova G.C.
Reflection of national culture in the works of g. Ishaki
The article some aspects relating to the formation and development of the Tatar na-

tional culture, rich and diverse in themes, issues and artistic embodiment of the creativity 
of Gayaz Iskhaki described. Each nation living in such a multinational country as Russia 
has its own writers and writers, whose work included their national literature in the world 
literary treasury. Gayaz Iskhaki is a leader of the Tatar national movement, writer, pub-
licist, publisher and politician. Many of the problems that he raised in his works are still 
relevant today not only for the Tatar people, but also for other peoples. The Great Iskhaki 
cared about national revival in general, he stepped over national boundaries, became a 
spokesman for the interests of not only his nation, and was able to rise to the level of the 
requirements of European culture and world civilization. 

The article shows the features of the manifestation of national problems in Ishaki’s 
works in the context of the political history of Russia; cultural-civilizational, religious, fam-
ily and marriage relations; values of Muslim culture: family, love for children, respect for 
women and mothers, devotion to the nation; his attitude to Tatar music. Key words: works 
of G. Ishaki, national culture, Tatar literature.

Key words: works of G. Ishaki, national culture, Tatar literature, Tatar family, music, 
Tatar woman.

Wang Xiaojun
Yu Zibo
Translation of “Tao Te Ching” from the point of view of the theory of interlingual 

translation and its influence on culture
When studying the translation of the Tao Te Ching and its cultural influence, the theory 

of interlingual translation provides a significant perspective and framework. As the Chinese 
classic with the most translations in the Western world, the Tao Te Ching has had a profound 
and far-reaching influence on Chinese culture as well as world culture at large. Scholars from 
different eras and cultures have interpreted it and created many translated texts with differ-
ent points of view. Undoubtedly, the translation and implementation of the Tao Te Ching in 
the West contributed to the widespread dissemination of Chinese Taoist culture throughout 
the world. Therefore, researching the translation history of the Tao Te Ching and exploring 
the cultural impact of its translation and dissemination can become a starting point for re-
search on the translation and introduction of other Chinese classics, and also contribute to 
the comprehensive promotion of Chinese culture throughout the world. The perspective of 
interlingual translation theory helps to understand the impact of translated texts belonging to 
different cultures on cultural communication, and also allows the characteristics of the source 
language culture to be taken into account in the translation process while adapting to the target 
language culture to achieve the goal of accurately conveying the content of the original text.

Key words: “Tao Te Ching”, translation, cultural influence.

Isyangulova G.A.
Akilova M.F.
Modal words as means of expression the actual modality in the bashkir language
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The constant interest of linguists in the study of modality is due to the fact that modal-
ity is one of the central categories of linguistics, a category expressing the speaker’s attitude 
to the content of the utterance and the relation of the content of the utterance to reality. 
The ways and means of expressing the category of modality in various languages are very 
numerous and diverse.

In the modern Bashkir language, modal meanings are expressed by the forms of the 
verb mood, but they can also be realized by other means. In the Bashkir language, mod-
al words are one of the means of expressing real modality. Modal words, as lexical and 
grammatical means of expressing modality, strengthen or weaken the modal content of a 
sentence, sometimes modify the modality of an utterance. 

Key words: Bashkir language, modality, real modality, modal words.

Zhang Tengfei
Typical meanings of inconsistent definitions and means of their expression in mod-

ern Russian language
Issues of studying the Russian language are becoming increasingly relevant for for-

eign listeners and students, as the importance of the Russian language as a foreign lan-
guage increases with the development and strengthening of the Russian economy and 
the change in the status of the Russian Federation at the international level. Russia’s 
influence on the international community is increasing, relations with states are being 
established and are turning into high-quality long-term cooperation. In this regard, the 
features of the Russian language require coverage, study, explanation and focus, since it 
differs significantly, for example, from the Chinese language and others, has a complex 
structure, an extensive system of cases, declensions and conjugations, as well as the spec-
ificity of certain members of the sentence, including definitions that may be consistent 
or inconsistent.

The relevance of this work lies in the urgent need for a more thorough consideration 
of Russian inconsistent definitions, ways of their implementation in the modern Russian 
language due to significant differences from definitions of this kind in other languages and 
certain difficulties with their perception and understanding.

The subject of the study is Russian as a foreign language.
The object of the work is inconsistent definitions and ways of expressing them in Russian.
The novelty of the work lies in a number of recommendations developed to study the 

specified member of the proposal specifically in the context of foreign students.
The practical significance of the study lies in the possibility of using these recommen-

dations in the academic process when studying Russian as a foreign language.
Key words: definitions, consistency, inconsistency, features, method of expression, lin-

guistic content, development, perception, significance.

Aynur Saydu
Comparison of the semantics of phraseological units with color designation in Rus-

sian and Chinese languages
Modern comparative philological studies are increasingly popular and in demand in 

the scientific community, which is explained by their high efficiency and significance for 
scientific thought. They make it possible to identify general and specific characteristics of 



Аннотации 236

the languages being studied, contribute to a better learning process and the development 
of certain theoretical postulates of modern philological science.

One of the most interesting and little-studied areas of language is phraseology. It has 
always aroused increased interest among scientists and philologists due to its diversity and 
a certain intrigue. Stable combinations can present some difficulties for native speakers, 
and there may be an incorrect or not entirely correct interpretation of such units. It is com-
parative studies that help clarify the subtleties of such units, their functioning in different 
languages, reveal interesting facts about the similarities and differences in the meanings of 
stable combinations, their historical formation, the similarity of the cultural component, 
which are ultimately reflected in the language, forming phraseological words and expres-
sions. The color scheme in stable combinations is especially interesting.

This paper examines phraseological units using color semes in the Russian and Chinese 
languages, determines their features and functioning in these linguistic systems.

The relevance of the work lies in the demand for Russian and Chinese languages in 
modern realities and, as a result, increased interest in their study.

The subject of the study is phraseological units in the Russian and Chinese languages.
The object of the study is to consider stable combinations using the color component 

in these languages.
The novelty of the study lies in recommendations for persons interested in studying the 

intricacies of Russian and Chinese phraseology.
The practical significance of the work is due to the fact that the material can be recom-

mended to teachers, students, graduate students studying the Russian and Chinese lan-
guages, as well as methodologists for developing specialized tasks to simplify the percep-
tion of foreign language material.

Key words: comparative studies, color scheme, phraseological units, efficiency, multi-
system languages, classifications.

Akhmetzadina Z.R.
Iskhakova G.S.
Language means of the category of negation actualization in the English language
The present article is devoted to the analysis of the category of negation as one of the 

universal categories characteristic of all languages in the world. Being a complex phenom-
enon associated with deep meanings, modality and pragmatics, negation is the focus of 
attention of such scientific disciplines as philosophy, logic, psychology, linguistics, etc. De-
spite the fact that, from the point standpoint of some scientists, negation is equated to the 
category of “non-existence,” it should be paid a special attention since knowledge of the 
world occurs through acts of acceptance and rejection, i.e. affirmation and negation. In 
linguistic science it seems relevant to study the means of the category of negation actual-
ization, both explicit (marked) and implicit (unmarked).

Key words: the category of negation, the English language, explicit and implicit meth-
ods, modality, negative assessment.

Bayramova U.Y. 
Impersonal verbs in English
The object of the study is the category of impersonality and ways of its implementation 
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in modern English. Impersonal forms of the verb in English express action without indi-
cating persons and numbers and cannot perform the function of a predicate in a sentence. 
Unlike personal forms, impersonal verbs do not change in person or number and have 
similar grammatical features. The novelty of the study lies in the study of their use in the 
modern context, taking into account the influence of digital communication. New ways 
of using impersonal verbs in Internet dialogues, social networks and email are analyzed. 
Also, researchers are studying how sociocultural changes and technological progress affect 
the evolution of impersonal verbs, and what new meanings they can acquire in modern 
communication. This research can expand our understanding of the dynamics of language 
in the age of digital communication and its role in shaping cultural and social norms. The 
grammatical meaning acts as an addition to the lexical meaning of the word and expresses 
various relationships (attitude to other words in a sentence, attitude to the person perform-
ing the action, attitude of the reported fact to reality and time, attitude of the speaker to 
the message, etc.).

Key words: infinitive, gerund, participle, verb, distinction.

Al Taweel Solaf
Few minerals in Biblical Hebrew
This article examines about few Hebrew minerals’ names that have been identified in 

translations as precious stones. These names did not have an exact mineralogical meaning 
in biblical Hebrew, and in modern language many of them are not considered as precious 
stones. The purpose of this article is to investigate these mineral names in different epochs 
of the development from classic Hebrew to modern language. This research carried out 
on the material for the purpose of text corpora of different historical periods of Hebrew in 
contextual, semantic, philological (the origin of the word, and etymological data) and com-
parative (comparisons between translations of different epochs) aspects. Only descriptive 
and comparative-historical methods were used in the study.

Key words: minerals, precious stones, Old Testament, Bible commentaries, post-bib-
lical, medieval and modern Hebrew.

Makedonsky A.V.
Increasing the general educational level of the commanding staff of the Red Army 

in the 20-30s of the 20th century
The article is devoted to the problem of increasing the general educational level 

of the commanding staff of the Workers’ and Peasants’ Red Army in the 20-30s of the 
20th century. Based on unpublished archival materials, the scope and versatility of this 
work is shown. Its means, forms and methods are examined, successes and shortcom-
ings are identified that affected the quality of general educational training of the com-
mand staff of the Red Army and the final results. The conclusion noted that until 1932, 
the problem of increasing the level of general education training among commanding 
officers was solved ineffectively. Since 1932, general educational training of command 
personnel was included in a solid organizational framework and became mandatory. The 
key problem of the commanding staff - their acquisition of knowledge at the level of ju-
nior high and secondary school - was solved with varying degrees of success. From 1935 
to 1939, the results of work in this direction were mainly positive, but in the period from 
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1939 to 1941 a decline followed, and the results of the work were low.
Key words: Workers’ and Peasants’ Red Army, general educational level, general edu-

cational training, commanding staff, studies.

Nikolskaya A.V.
Factors influencing the mass consciousness of Russians in the post-Petrine era 

(1725-1741)
The article shows what actions of the authorities (the Supreme Privy Council) under 

Catherine I, Peter II and Anna Ioanovna influenced the content of mass consciousness, as 
well as the behavioral manifestations of this consciousness. A connection with the reforms 
of Peter and their influence on the consciousness of his subjects made. The main problems 
faced by the people and the state are described. It is shown that for the first time in the 
country there is a differentiation of society with the identification of a social group that 
defends its class interests and is capable of self-organization. With the help of historical 
reconstruction, hypotheses are put forward regarding the content of the consciousness of 
the common people and the prevailing emotional background. The immaturity of society 
and its unwillingness to defend its rights in connection with the historically established 
autocratic system, which does not consider the population as a partner, are shown. It is 
shown that Peter’s reforms began to change the system of values and norms of behavior, 
but new values were not developed among the masses, which made it difficult to regulate 
social relations, and could not create a demand among the common people for power in 
accordance with mass ideas.

Key words: mass consciousness, class consciousness, values, self-organization, mass 
sentiments.

Tekeeva H.E.
Chotchaeva D.R.
Concept, causes and consequences of bankruptcy
Bankruptcy carries problems not only for the organization, but also for its creditors, 

who may be left without the opportunity to receive their funds. In accordance with the law, 
creditors can initiate a bankruptcy process if the company is not able to pay off its debts on 
time. Taking the right approach and controlling financial resources can help avoid bank-
ruptcy and keep businesses in a thriving state. Bankruptcy proceedings are the final stage 
of inefficient work. But the bankruptcy process can be predicted in advance, which allows 
measures to prevent it.

Key words: bankruptcy, financial condition, forecasting, insolvency, fictitious bank-
ruptcy, intentional bankruptcy, bankruptcy trustee.

Kenzheva S.O.
Tekeeva H.E.
Accounting of the authorized capital
Currently, there is no common understanding and interpretation of the term «au-

thorized capital»  in the scientific literature, both among lawyers and economists. Ac-
cording to some experts, the authorized capital is an abstract, conditional value fixed 
in the charter and used to establish certain control ratios (net assets). «The authorized 
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capital with a certain degree of conditionality can be interpreted as an obligation to the 
owner for the fixed and working capital allocated to the enterprise». «The authorized 
capital is traditionally perceived as a purely nominal (countable) amount expressed in 
money, determined for the purposes of periodic correlation with it the value of the net 
assets of a business company».

Key words: accounting, reserve, equity capital of the enterprise.

Tekeeva L.A.
Urusov G.S.
Historical aspects of the development and establishment of cassation proceedings 

in Russia
The article examines the historical aspects of the development and establishment of 

cassation proceedings in Russia as one of the most important institutions for reviewing 
court decisions; its evolution in Russian procedural law; the changes introduced by the 
Federal Law of November 29, 2018 N 451-FZ were considered.

Key words: cassation courts of general jurisdiction, historical aspect, justice, organiza-
tion of the trial, review of court decisions.

Vodyannikov K.A.
Puzanov V.D.
The first Siberian governor prince M.P. gagarin in Russian historiography
The article deals with the problem of studying and evaluating the personality of the 

first governor of Siberia in Russian historiography. The issue of changing ideas about the 
activities and role of the personality of M.P. Gagarin over time. For many years, domestic 
historical science has not formed a more or less complete and comprehensive assess-
ment of the activities of this more than outstanding, for his time, statesman. However, 
despite the general fame of the accomplishments of Prince Gagarin, his personality in 
many ways still remains one of the most mysterious in Russian history. In the works 
of Russian historians, two points of view can be distinguished on the activities of the 
first Siberian governor. The first adhered to the official interpretation and supported 
the prince’s accusations of squandering, embezzlement and separatism. This assess-
ment was adhered to by both the first researchers of M.P. Gagarin as governor of the 
Siberian province (F.I. Stralenberg, V.N. Tatishchev, P.A. Slovtsov), and subsequent 
generations of historians (S.M. Solovyov, P.N. Milyukov, N.G. Putintsev) . The second 
point of view appeared at the end of the 19th - beginning of the 20th century and tried 
to rethink the results of M.P. Gagarin, bringing to the fore his merits in the management 
and development of the Siberian province (G.E. Katanaev, A.N. Kopylov, M.O. Akishin, 
G.V. Shebaldina). At the same time, the prince’s accusations are either strongly criticized 
or partially questioned. After studying the assessment of the activity and the role of the 
personality of M.P. Gagarin on the management of Siberia as the first governor of this 
vast region, it should be noted the importance of further research on this topic. In order 
to displace historiographic labels and misconceptions, documentary research based on 
the publication of archival sources should be carried out.

Key words: M.P. Gagarin, governor, Siberia, Siberian province, Peter I, inquiry, pro-
vincial reform, history of Siberia, 18th century, historiography.
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Egorov V.V.
Anti-religious policy of the Soviet government in the north-eastern Prisurye
The article is devoted to the study of the relationship between the Soviet government, 

the Russian Orthodox Church and Orthodox communities in the Yadrinsky district of 
the Kazan province - the Vurnarsky district of the Chuvash Autonomous Soviet Socialist 
Republic (hereinafter - the Cha SSR) in 1917–1932. These territories are located in the 
north-eastern Prisurye. This topic has been little studied. The author’s involvement of a 
wide range of sources not previously introduced into scientific circulation ensured the 
novelty of the research. Particular attention is paid to the existence and liquidation of the 
Koshlaush convent in the Yadrinsky district - Vurnarsky district in the first years of Soviet 
power. It is noted that this monastery was liquidated by decision of local Soviet author-
ities in agreement with the central authorities. The fate of the Koshlaushsky convent is 
compared with the fate of the Pokrovsky convent, located in the Kurmysh district of the 
Simbirsk province - Pilninsky district of the Nizhny Novgorod region, because both of 
these monasteries were located in the Sursky territories, not far from each other. Special 
attention in the article is paid to the relationship between the Orthodox communities of 
the Yadrinsky district of the Kazan province - the Vurnarsky district of the Chaos SSR and 
the Soviet government. The situation of these Orthodox communities is compared with the 
situation of the Orthodox communities of the Pilninsky district of the Nizhny Novgorod 
region. The Soviet government used a set of methods to neutralize the influence of the 
Russian Orthodox Church on society and exclude the Orthodox Church from the sphere 
of state-power relations. The Soviets did not lose sight of the influence that the Church had 
on society and the great importance of the Russian Orthodox Church for the population. 
The Soviet authorities feared that the Orthodox Church was connected with the former 
tsarist regime and could act against the Soviets. The Soviet government sought to break the 
connection between the Russian Orthodox Church and society. The relations developing 
between the Soviet government and the Orthodox Church in the Yadrinsky district of the 
Kazan province - ChA USSR, are a micromodel of the relationship between the govern-
ment and the Russian Orthodox Church in the country.

Key words: Russian Orthodox Church, Soviet power, atheism, Standing Commis-
sion on Cults under the Presidium of the All-Russian Central Executive Committee of 
the USSR, anti-religious policy, Vurnarsky rik, Koshlausky Alexander Convent, Trinity 
Church p. Koslaus.

Zhidchenko A.V.
Women’s everyday life of the new Soviet city in the 1950s-60s. (based on materials 

from the city of Oktyabrsky, Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic)
The article is devoted to the analysis of women’s everyday life in the new Soviet city in 

the 1950-60s. (based on materials from the city of Oktyabrsky, Bashkir Autonomous Soviet 
Socialist Republic). The main sources were materials from periodicals and the memoirs of 
old residents of the city collected by the author. The conditional working hypothesis of the 
study was to prove or disprove the fact of an insurmountable distance between the real and 
ideal models of women’s everyday life in new Soviet cities. The key conclusion concerns the 
identification of a number of factors that influenced the difference in the models of ideal 
and real everyday life, including the formation of the urban environment and the condi-
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tions of shortage of many goods and services, characteristic of the planned Soviet economy, 
with “declared abundance”.

Key words: city, women’s everyday life, everyday life, urban anthropology, history of 
the USSR.

Zabbarova L.M.
Merkhaidarova N.N.
Tuhvatullin A.H.
On the history of the formation of the Ichka Tataras
The issues of the formation of the Ichka Tatars at the end of the 16th - beginning of 

the 17th centuries, belonging to the type of territorial ethnographic groups, are consid-
ered. The Ichkinsky Tatars are carriers of an independent Ichkinsky dialect of the middle 
dialect. Due to their ethnocultural characteristics, the Ichkinsky Tatars are included in the 
Trans-Ural region (forming, along with some other groups, the northern subdistrict). The 
Ichkinsky Tatars are carriers of an independent Ichkinsky dialect of the middle dialect. But 
this dialect experienced a certain influence from both the Western and Eastern dialects of 
the Tatar language, and the Bashkir language.

The main ethnic components of the Ichkin Tatars, who come from various groups of 
Kazan Tatars, are revealed.

Key words: Ichka Tatars, Trans-Urals, Bashkirs, baptism, ethno-cultural features.

Ignatenko S.V.
Creation of the first Russian coastal defense ships (broadside ironclads) in the 60s 

of the XIX century
The article reflects the main historical stages of the creation of the first broadside iron-

clads of the defensive fleet in the second half of the XIX century. The significance of the 
research results lies in the search, study, analysis and systematization of information ma-
terial presented in literature and historical sources, which allowed us to draw a reasonable 
conclusion about the importance of the stage of creating ships of this class from the point 
of view of the emergence of a new domestic shipbuilding school, as well as obtaining in-
valuable experience by Russian shipbuilders in iron shipbuilding.

Key words: defensive fleet, Russia, coastal defense, military shipbuilding, Russian Im-
perial Fleet, historical path.

Gozheva S.
Tekeeva H.E.
The importance of Small Business in the Russian Economy
The article considers the state’s strategy in promoting small business and its impor-

tance in the regions, the main characteristics of small business, opportunities and advan-
tages, as well as the challenges and problems it faces. Federal, regional programs for the 
development of small businesses for young people and the formation of enterprises to 
stimulate economic development in each region of the country are being considered.

Key words: small business, state, strategy, small enterprise, mechanism, competition, 
perspective.
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Buzanova N.A.
Shcherbinina Yu.V.
Ilyicheva K.A.
Internal trade and trade relationships in Rus’ in the XIV-XVI centuries
Trade relations are an integral part of the country’s economy, they have a huge im-

pact on all aspects of the life of the state. This article examines domestic trade in the 
period from the XIV to the XVI centuries. This period is important for studying, since it 
is at this time that trade is restored in Russia after the Tatar-Mongol invasion. The main 
purpose of the work is to consider the peculiarities of trade relations in the Russian lands, 
to explore trade routes, to trace the growth of handicraft production, to pay special at-
tention to the appearance of fairs. In the course of the research, legislative acts, narrative 
sources, as well as foreign sources were used, which helped to look at the organization of 
Russian life activity from the outside.

Key words: domestic trade, artisans, fair, monastery, merchants, trade and money re-
lations.

Vnukov A.A.
Shushunova E.V.
To the question of localization of the goths-Tetraxites in the Crimea in the middle 

of the 5th century AD
In the article, based on the analysis of written and material sources, the authors lo-

calised the area of settlement of the Goths-Tetraxites, information about which was by 
the early Byzantine historian of the 6th century Procopius of Caesarea. In the opinion of 
researchers, the preferred place of Gothic dislocation in the middle of the 5th - the first 
quarter of the 6th century in Crimea is the Azov steppes of the Kerch Peninsula. It was at 
this time that the settlement of Belinskoye, which became a base for the Goths-Federates 
in Hunnish times, continued to exist here. During the last few years of research of the set-
tlement, the periods of the history of the functioning of the fortress were substantially cor-
rected. The archaeological material gives the right to believe that life continued at the site 
throughout the Vth century. The authors believe that it was the population of Belinskoye 
that turned out to be the very Goths-Tetraxites who fought back the invading Huns. There 
is a probability that the defence of the Goths was organised in one of the passages function-
ing at that time through the Uzunlar rampart, in the vicinity of the Kazantip Bay. The cir-
cumstances related to the economic specialisation of the nomads, as well as reconstructions 
of the movement of earlier nomads in the steppes of Eastern Crimea also indirectly point 
to this place of clash. The authors believe that future research at the Belinskoye settlement 
will confirm their hypothesis.

Key words: Crimea, Goths-Tetraxites, Trapezites, Huns, Belinskoye settlement, Uzu-
nlar rampart.

Anabude
Public diplomacy as a trend in modern political relations: the experience of Russia 

and China
The article considers the features of public diplomacy used by Russia and China in the 

modern international space. In the process of the research the similar and distinctive fea-
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tures of communicative strategies of the two countries are highlighted, specific examples 
and spheres of interaction are given.

Key words: public diplomacy, China, Russia, Internet.

Changwei Ji
Huimin Fan
Shuyan Zhao
Analysis of the common characteristics of Chinese newspapers and periodicals in 

the Heilongjiang Region from 1912 to 1919
After the establishment of the Republic of China, there was a nationwide trend of run-

ning newspapers and periodicals, and due to the rampant plundering by foreign powers in 
the Heilongjiang region, it sparked people’s enthusiasm for running newspapers and peri-
odicals to save the country. The development of new education expanded the potential au-
dience for newspaper reading, and with the improvement of urbanization, the demand for 
cultural information in newspapers and periodicals among urban residents also increased. 
Therefore, during this period, the number of official newspapers and periodicals increased, 
resulting in both traditional comprehensive government official newspapers as well as the 
establishment of various professional official newspapers. Meanwhile, private newspapers 
and periodicals not only had an increasing number and different types, but also present-
ed rich content and flexible forms, with good social response. In addition, political party 
newspapers and periodicals such as the Aihei Gazette and the Biansheng Daily were estab-
lished during this period. Due to the frequent occurrence of geopolitical conflicts and the 
diversification of social and economic development, during this period, Chinese newspa-
pers and periodicals exhibited common characteristics such as imbalance, enlightenment, 
innovation, and fragility, and held a historical position as a connecting link in the history 
of regional newspapers and periodicals.

Key words: Heilongjiang region, Chinese newspapers and periodicals, private news-
papers and periodicals, Heilongjiang Times, Heilongjiang Gazette, Aihei Gazette, Bian-
sheng Daily.
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