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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 94(48).021.94(47).021 
 

ВОСТОЧНЫЙ ПОХОД РЁРИКА ФРИСЛАНДСКОГО 

О. Л. Губарев 

В статье рассматривается ряд вопросов, вызывающих у некоторых историков со-

мнения в вероятности гипотезы тождества двух  исторических фигур - легендарного 

князя Руси Рюрика и вождя норманнов Рёрика Фрисландского. А именно: мог ли Рёрик 

Фрисландский знать и что он мог знать о Восточной Европе? Каковы могли быть при-

чины похода Рёрика в земли славян и финнов? А также мог ли Рёрик управлять и за-

падными и восточными владениями? Принятие гипотезы тождества этих двух исто-

рических фигур во многом меняет взгляд на историю Начальной Руси. 

Ключевые слова: Рюрик, Рёрик Фрисландский, заложники, Каролинги, посольство 

839 г., реплики кораблей норманнов. 

In order to understand the strange attraction 

 which the interior of Russia came to hold for the Vikings, 

 it is necessary to focus upon Old Ladoga.  

When and why did Scandinavians come to Old Ladoga 

 and what prompted them to leave 

 the safety of the northern seacoast 

 for the winds of the Russian interior?1 

 Th. S. Noonan "Why the Vikings First Came to Russia"

 

Историография восточного по-

хода Рёрика Фрисландского/Рюрика1 

Краткая историография вопроса о 

первом князе Руси приведена в работах 

Л. В. Войтовича [8, С.111-112] и Е. В. Пче-

лова [31, С.314-315]. Количество публика-

ций по данному вопросу, начиная с XVIII 

в. настолько велико, что привести их все 

просто не представляется возможным. 

Гипотезу тождества первого князя 

Руси Рюрика и известнейшего вождя 

норманнов Рёрика Фрисландского на 

сегодняшний день признавало и признает 

большинство историков – Ф. Крузе, 

Н. Т. Беляев, Г. В. Вернадский, А А. Ва-

сильев, Б. А. Рыбаков, М. Б. Свердлов, 

А. Н. Кирпичников, И. В. Дубов, Г. С. Ле-

бедев, А. А. Молчанов, А. и Х. Касиковы, 

                                                           
1
 "Чтобы понять то странное влечение, которое внут-

ренняя Русь оказывала на викингов необходимо сфо-

кусировать внимание на Старой Ладоге. Когда и по-

чему скандинавы пришли в Старую Ладогу, и что 

заставило их покинуть безопасное побережье Север-

ного моря ради ветров внутренней Руси?" - перевод 

О. Л. Губарева. Если не оговорено особо, все даль-

нейшие переводы с английского яз. О. Л. Губарева. 

Е. В. Пчелов, А. А. Горский, А. А. Хлевов, 

П. А. Атанов и др. Из зарубежных истори-

ков статью данной гипотезе посвятил 

Р. Ю. Дживан [48, С. 193-201].  

Историография по гипотезе тожде-

ства Рюрика и Рёрика Фрисландского 

приведена в моей статье [9, С. 9] и кни-

ге [11, С. 16-33]. 

В XIX в. сторонники скандинав-

ской гипотезы происхождения Руси 

П. Г. Бутков, М. П. Погодин, А. А. Ку-

ник считали русов свеонами [шведами] 

Такие убеждения сформировались на 

основе сообщения Бертинских анналов 

о послах руси в составе византийского 

посольства, прибывшего в 839 г. ко дво-

ру Людовика Благочестивого. Кроме то-

го гипотеза о происхождении имени 

Русь от финского обозначения шведов 

ruotsi, казалось бы, подтверждала это 

убеждение.  

Поэтому любые другие гипотезы о 

природе русов, в том числе гипотеза 

дерптского профессора Крузе о том, что 

они были данами, сторонниками швед-
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ской природы русов была встречена нега-

тивно, сразу отвергалась и подвергалась 

жесткой критике, не всегда объективной 

[7; 29; 55, сol. 129-151,171-224, 273-302, 

314-359]. Этому также способствовали 

ошибки Крузе [19, С. 43-73], который был 

излишне увлечен своей гипотезой. 

Гипотеза франкского происхожде-

ния варягов К. Фрицлера основывалась 

на лингвистических сопоставлениях 

терминов "варяги (wärang)" и "фряги 

(friang) и ее справедливо критиковал 

А. В. Флоровский [38, С. 551–559]. Русов 

Фрицлер считал тюрками. Флоровский, 

критикуя книгу Фрицлера о франко-

тюркской природе Руси, ссылался на 

работу Ю. Бартошевича, оставшуюся 

неизвестной Фрицлеру. Польский исто-

рик Бартошевич весьма поэтично обри-

совал гипотезу о Рюрике, пребывавшем 

и в Дорестаде, и в Ладоге, которого яко-

бы гнала вперед жажда славы и при-

ключений [42, С. 45]. 

Позднее против гипотезы тождест-

ва в рамках советского антинорманизма 

выступили польский историк Г. Лов-

мянский [20, С. 221-250] и историк 

В. Е. Яманов [39, С. 127-137], статья ко-

торого была ответом на статью Касико-

вых, поддержавших данную гипотезу. 

И. Н. Данилевский считает, что 

вопрос о происхождении и личности 

Рюрика не имеет никакого значения и 

отвергает гипотезу его тождества с Рё-

риком Фрисландским [14, С. 43-44]. Тем 

не менее, значение исторической фигу-

ры Рюрика подчеркнуто в работе 

С. Булина, поставившего первого князя 

Руси в один ряд с такими исторически-

ми личностями как Магомет и Карл 

Великий [44, С. 5-39]. 

Собственно описанию восточной 

части похода Рёрика/Рюрика посвящена 

работа Д. Карлссона и А. Селина [16]. 

Продвижение Рёрика на Восток [занятие 

им в 857 г. владений с центром Хедебю 

за Датским валом с согласия Хорика II 

Дитя] описано С. Коуплендом со ссылка-

ми на анналы франков [45, С. 97]. 

О появлении Рюрика на Востоке "со 

всей русью" рассказывает ПВЛ [28, С.18], 

а в НПЛ мл сообщается, что он пришел 

с "дружиной многой и предивной" [26, С. 

106]. Рассказы о Рюрике в списках древ-

нерусских летописей, отделенные почти 

двухсотлетним периодом от времени со-

ставления летописей, скупы. Рюрик 

в них предстает легендарной личностью, 

о которой сообщаются только самые об-

щие и скупые сведения. 

Реальная поздняя Никоновская ле-

топись сообщает дополнительно о "при-

мучивании" Рюриком новгородцев и вос-

стании Вадима Храброго, но достовер-

ность этих сообщений вызывает сильные 

сомнения [17]. Кроме того о Рюрике как 

потомке Гостомысла якобы рассказыва-

лось в дошедшем до нас отрывке Иоаки-

мовской летописи в версии Татищева, 

которая по мнению многих историков 

является фальсификатом [36]. Хотя не-

которые историки и признают и исполь-

зуют сообщения этой гипотетической ле-

тописи [18, С. 98-111; 2, С. 6-27]. 

Сообщения о Гостомысле появля-

ются не ранее XV в., а до того о нем ни-

каких сведений в источниках нет. Ми-

фическая фигура Гостомысла понадо-

билась, чтобы связать Рюрика со сла-

вянством и указать на его славянские 

корни [3, С. 598–618].  

Целью настоящей статьи является 

попытка рассмотреть различные аспек-

ты, связанные с походом Рёрика и его 

данов на восток. Новизна моего похода 

к вопросу заключается в том, что до это-

го исследователи поддерживавшие ги-

потезу тождества не пытались детально 

ее аргументировать с привлечением ар-

хеологии и лингвистических доказа-

тельств, а основывались на совпадении 

имен и хронологических лакунах в из-

вестиях о Рёрике в анналах франков.  

Данная статья актуальна, по-

скольку в 2021 г. известный историк 

Е. А. Мельникова в статье о Рюрике в 

"Православной энциклопедии" посчи-

тала приход Рюрика из Фризии мало-

вероятным. Мельникова считает, что 
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Рёрик происходил из рода конунгов 

Южной Ютландии и не был связан со 

Скьёльдунгами, правителями Зелан-

дии. "Распространенное ныне его ото-

ждествление с Рориком, правителем 

Дорестада сер.— 3-й четв. IX в.... якобы 

пришедшим с франк. войском на севе-

ро-запад Вост. Европы... не имеет на-

дежных оснований... Обширная инфор-

мация о его деятельности во франк. ан-

налах не содержит ни малейших на-

меков на его интерес к Балтийскому 

региону, тем более к Вост. Европе... По-

мимо крайне малой вероятности немо-

тивированного переноса деятельности 

Рорика, которому к этому времени 

должно было быть не менее 60 лет, из 

Фризии в Вост. Европу..." [24, С. 655]. 

Эти же сомнения, просто иногда в иной 

формулировке, характерны и для неко-

торых других историков и археологов 

[27, С. 99-126].  

Я же хочу показать необоснован-

ность этих сомнений и высокую вероят-

ность данной гипотезы и для этого рас-

смотреть более подробно некоторые ас-

пекты данной гипотезы. 

Кроме того, во избежание недоразу-

мений хочу уточнить. То, что я признаю 

и стараюсь рассмотреть все аспекты ги-

потезы тождества Рюрика и Рёрика 

Фрисландского отнюдь не значит, что я 

вслед за Н. Т. Беляевым произвожу имя 

Русь от названия провинции Рустрингия 

и фризов. В этом вопросе я сторонник 

происхождения имени русь от финского 

ruotsi, о чем неоднократно писал. 

Для разбора различных аспетов 

данной гипотезы нужно ответить на ряд 

вопросов. Принадлежал ли Рёрик к 

клану Скьёльдунгов? Мог ли Рёрик или 

кто-то из его родичей присутствовать 

при прибытии ко двору Людовика Бла-

гочестивого византийского посольства 

839 г., в составе которого были русы-

свеоны? Мог ли и что мог узнать Рёрик 

о Восточной Европе? Были ли у него 

причины для похода на Восток? Была 

ли у него база для такого похода? Мог 

ли он одновременно управлять своими 

западными и восточными владениями? 

Какова могла быть продолжительность 

такого похода и его последствия? Как 

связана со смертью Рюрика/Рёрика по-

теря его западных владений и как она 

связана с дальнейшей историей Руси? 
 

Принадлежал ли ли Рёрик к 

клану Скьёльдунгов? 

Первые сообщения о датском клане 

Скьёльдунгов содержатся в англо-

саксонском эпосе "Беовульф". В этом эпо-

се они названы Скильдингами. Один из 

сыновей вождя данов Хродгара носит 

имя Хредрик [Рёрик]. Таким образом, это 

имя является родовым именем Скьёль-

дунгов [6, С. 283]. 

Существует множество генеалогий 

клана Скьёльдунгов разнящихся между 

собой. Но наиболее распространенной яв-

ляется генеалогия Sögubrot или "Фраг-

мента о некоторых древних конунгах..." 

[65, с. 44-58]. Этот же вариант генеалогии 

Скьёльдунгов мы встречаем в "Песни о 

Хюндле" и в родословных "Саги о Ньяле"и 

в родословной норвежских конунгов от 

Альфа Старого [Ættartölur konunga og 

konungatöl í Noregi]. На этот вариант ге-

неалогии я и буду опираться вслед за 

Г. Хоувортом, который также считал эту 

генеалогическую линию наиболее устой-

чивой, упоминаемой и в сагах "о древних 

временах" и в родовых сагах [49, С.192]. 

Кстати, родовое имя Хререк (Rørik) 

Скьёльдунгов перешло к потомкам Ха-

ральда Харфагра через Тюрни дочь Ха-

ральда Клака, дочерью которой была 

Рагнхильд, мать Харальда Харфагра [25, 

С. 44-47].  

Хререк Метатель Колец был конун-

гом Зеландии. Но в Зеландии, как пола-

гают, был расположен пиршественный зал 

датских Скьёльдунгов Хеорот [47, С. 164], 

который сопоставляют с резиденцией дат-

ских королей в Лейре [47, С. 163-165]. 

Кроме того, Хрёрек стал мужем 

Ауд дочери Скьёльдунга Ивара Широ-

кие Обьятья и тем самым, в любом слу-

чае, даже если бы сам изначально не 

был Скьёльдунгом, породнился с этим 
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кланом. Их сыном был Харальд Боезуб. 

Согласно саге Ауд бежала на Русь к ко-

нунгу Рабарду и вышла за него замуж, 

прося защиты от своего отца. У них ро-

дился сын Рандвер. Его сыном в свою 

очередь был Сигурд Кольцо (Ринг) сра-

жавшийся в Бравалльской битве, имев-

шей место согласно А. А. Кунику в 

775 г., против своего дяди Харальда Бое-

зуба [65, С. 44-58].  

Эта же легендарная генеалогическая 

линия Скьёльдунгов прослеживается в 

древнескандинавской "Песни о Хюндле". 
 

"Хальвдан до этого 

лучший был Скьёльдунг; 

победные войны 

вел он, воитель, 

до края небес 

неслась его слава... 

... 

Харальд Клык Битвы, 

Хрёрека сын, 

Колец Расточителя, 

сыном был Ауд, 

Ауд Премудрая — 

Ивара дочь, 

а Радбарда сын 

Рандвером звался..." [32, С. 364-375]. 
 

С этого момента начинается собст-

венно историческая линия клана Скьёль-

дунгов, смыкающаяся с легендарной. 

Хальфдан, первый исторически подтвер-

жденный анналами франков вождь да-

нов, посетивший империю в 782 г., пред-

положительно был родичем Харальда 

Боезуба. Хоуворт считает его сыном Ха-

ральда Боезуба [49, С. 198].  

Хальфдан в 807 г. получил от Кар-

ла Великого в качестве бенефиция ост-

ров Валхерен. Сыновьями Хальфдана, 

судя по всему, были погибший в 837 г. 

"христианнейший" герцог Хемминг, а 

также Ануло, Регинфрид и Харальд 

Клак [45, С. 91].  

Факт крещения Скьёльдунга Ха-

ральда Клака при дворе Людовика 

Благочестивого с родичами и четырь-

мястами знатными людьми зафиксиро-

ван почти во всех современных событию 

источниках. В поэме Эрмольда Нигел-

луса, посвященной крещению Хараль-

да, упомянут его племянник, оставший-

ся жить при дворе императора "по обы-

чаю франков". Племянником Харальда 

Клака согласно Бертинским анналам 

франков был Рёрик Фрисландский, 

брат Харальда младшего согласно 

Ксантеннским анналам [45, С. 91].  

Таким образом, легендарная ветвь 

Скьёльдунгов оказывается тесно свя-

занной родством с историческими вож-

дями данов во Фризии и данное заме-

чание Е. А. Мельниковой теряет силу. 
 

Мог ли Рёрик или кто-то из его 

родичей присутствовать при при-

бытии ко двору Людовика Благо-

честивого византийского посольст-

ва 839 г.? 

Из анналов франков мы знаем, что 

при императорском дворе обычно нахо-

дились заложники или просто вельмо-

жи, представители разных народов и 

кланов. Их присутствие обеспечивало 

верность знати в этот век измен, заго-

воров и предательств. Это была обыч-

ная практика средневековья [54]. 

Недаром знать империи после 

принесения оммажа императору полу-

чала звание fideles (верные). Титулы 

honores, например, графские титулы, 

знать получала или по наследству или 

из рук императора. Вхождение в число 

знати включало два этапа – представ-

ление ко двору (commendation) и полу-

чение владений в лен (beneficio). Ино-

гда оба действия могли быть разделены 

по времени, а иногда могли происхо-

дить одновременно. 

То, что отдельные представители 

клана Скьёльдунгов находились при 

императорском дворе, мы знаем из сооб-

щений франкских анналов. А поскольку 

нападения викингов продолжались поч-

ти непрерывно, задача обороны побере-

жья Фризии Скьёльдунгами требовала 

постоянных  гарантий их верности импе-

ратору и присутствия тех или иных пред-

ставителей этого клана при дворе. 
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Хальфдан сначала был прислан ко 

двору императора в 782 г. в качестве по-

сла, а позже принял крещение и получил 

в бенефиций остров Валхерен в 807 г. 

Хемминг, сын Хальфдана, был отпущен 

на родину по просьбе своих братьев Ха-

ральда и Регинфрида в 812 г., когда они 

заняли трон Дании. Но потом он, види-

мо, вернулся во Фризские владения отца, 

потому что погиб в 837 г., защищая ост-

ров Валхерен от викингов [45, С. 87].  

В 826 г. после крещения Харальда 

Клака и возвращения основной части да-

нов на родину согласно поэме Эрмольда 

Нигеллуса "...сын короля [Godfrid] и пле-

мянник [Rørik] остались на месте служить 

императору, живя по обычаю франков..." 

[35, С. 123]. Готфрид Харальдссон оста-

вался в числе придворных своего крестно-

го отца Лотаря до 840-х гг., после чего он 

вернулся в Данию [45, С. 93].  

Поскольку франкских миссионеров 

часто встречали враждебно, практикой 

Каролингов было обучать заложников, 

саксов и данов, христианской религии, 

знанию молитв и священных книг, а 

также основам латыни (рис.1), чтобы 

после возвращения на родину они спо-

собствовали распространению там хри-

стианства [53, С. 123-147]. 
 

 
Рис.1. Заложники при дворе Каролингов [61, с. 78] 

Итак, мы видим, что кто-то из 

Скьёльдунгов постоянно находился 

при дворе императора, что должно 

было обеспечивать верность "неукро-

тимых" норманнов. Поэтому весьма 

вероятно, что посещение императора 

послами свеонской руси не могло 

пройти незамеченным для Скьёль-

дунгов, если считалось настолько 

важным, что рассказ о нем был внесен 

в Бертинские анналы. 

Мог ли и что мог узнать Рё-

рик о Восточной Европе? 

Поэтому сам Рёрик или кто-то из 

его родичей вполне могли находиться 

при дворе Людовика в 839 г. и знать о 

посольстве русов, при расследовании со 

стороны императора оказавшихся све-

онами. А тогда, общаясь с послами на 

Old Norse, Рёрик мог получить инфор-

мацию о Восточной Европе и Старой 

Ладоге [Альдейгьюборге] из первых рук. 

А послы эти прибыли, скорее все-

го, из Старой Ладоги или Рюрикова 

Городища, если судить по их пути 

возвращения на родину (рис.2), про-

слеживаемого по редчайшим наход-

кам монет императора-иконоборца 

Феофила2 [63, С. 41-60]. 

                                                           
2
 Находки монет императоров-иконоборцев столь 

редки, потому что императоры-почитатели икон 

приказывали уничтожать монеты с изображения-

ми этих императоров-еретиков. Известен всего 

один клад таких монет. Клад найден в Лагбе, Тур-

ция, в составе клада 102 золотые монеты от Льва 

III до Феофила, дата сокрытия, по предположению 

его исследователя, — около 832 г. [34, С.50-63].  
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Рис.2. Находки монет императора Феофила, отмечающие путь посольства 839 г. на  

родину от Ингельгейма через Хедебю и Бирку до Рюрикова Городища [63, С. 49]. 

И если послы свеоны были, в са-

мом деле, послами той свеонской руси 

Северо-Запада, которая получила край-

не неудачное обозначение в качестве 

"Русского каганата" [13, С. 43-51], то 

Скьёльдунги вполне могли получить хо-

тя бы приблизительную информацию о 

землях славян и финнов. 
 

Были ли у Рёрика Фрисландского 

причины для похода на Восток? 

Ряд историков считает, что Рёрик 

так держался за свои фризские владе-

ния, что у него не было других интере-

сов. Обычно оппоненты гипотезы тож-

дества его с Рюриком используют в от-

ношении Рёрика термин "мелкий дат-

ский конунг". Отмечу только, что ис-

точники франков называют Рёрика ко-

ролем (rex), хотя королем он не был, а 

был только претендентом на трон Да-

нии. А если так его называют враждеб-

ные данам источники, то одно это уже 

говорит о его роли и значении в исто-

рии. К этому "мелкому датскому конун-

гу" под защиту от преследования самого 

императора бежал граф Болдуин с до-

черью императора Юдифью. 

Тому, что его интересы выходили 

далеко за пределы Фризии, могло быть 

несколько важных причин.  

Во-первых, жемчужина владений 

Рёрика имперский эмпориум Дорестад, 

где была имперская таможня, монет-

ный двор, а рядом в Утрехте резиден-

ция епископа, в 860-х гг. стал прихо-

дить в упадок из-за изменения течения 

Рейна [46, С. 95-105]. Это видно по то-

му, как удлинялись мостки от парцелл 

(рис.3) к причалам кораблей [около 150 

метров за 100 лет], пока Дорестад не 

оказался совсем отрезанным от реки 

[56, С. 155-157]. 
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Рис.3. Удлинение мостков от парцелл к причалам для кораблей в Дорестаде в связи с 

изменением течения Рейна [55, С. 157]. 

Во-вторых, Рёрик очевидно тяготил-

ся своим положением fidelis императо-

ров, хоть и обладал определенной неза-

висимостью, на что указывает бегство к 

нему графа Болдуина с дочерью импера-

тора Карла Лысого Юдифью. Знатные 

франки хорошо относились к Рёрику, по-

скольку он выполнял повинность оборо-

нять побережье от викингов, ранее ле-

жавшую на вельможах франков.  

И если знать относилась к нему 

как к "одному из нас" [45, С. 101], то 

простой люд в империи франков нена-

видел норманнов, не верил их обраще-

нию в христианскую веру, считая по-

прежнему язычниками, и терпел их 

только потому, что боялся их многочис-

ленности и военного превосходства.  

Тем более, что некоторые из вож-

дей норманнов из клана Скьёльдунгов, 

такие как Готфрид и Родульф, хотя и 

получили в бенефиций владения во 

Фризии и крестились, продолжали на-

беги и разоряли страну. Например, Ро-

дульф брал плату [locarium] за участие 

в раздорах Каролингов [58, С. 9].  

Такое отношение отразилось в Ксан-

тенских анналах, где Рёрик был назван 

"желчью христианства". Рёрик не участво-

вал в походе викинговв 863 г., как считает 

В. Г. Лушин со ссылкой на Е. В. Пчелова 

[22, С. 17], а просто будучи не в силах ос-

тановить их, пропустил их через свои вла-

дения далее по Рейну [45, С. 100-101]. 

А сил у него могло не хватать, поскольку 

основная дружина осталась на Востоке. 

В случае участия Рёрика в набеге 

Хинкмар Реймсский не высказывал бы 

подозрений в содействии Рёрика ви-

кингам в их проходе через его владения 

далее по Рейну, а точно знал бы об этом 

факте.  Несмотря на эти обвинения, 

Карл Лысый, тем не менее, противопос-

тавлял "верного" Рёрика "неверному" 

Родульфу [45, С. 99].  

И все же Рёрику в 850 г. пришлось 

силой оружия принуждать Лотаря в 

850 г. вернуть ему его ранее отобранные 

Лотарем владения во Фризии. Кстати, 

здесь стоит отметить, что многочислен-

ность норманнов Рёрика была столь ве-

лика, что император Лотарь II не ри-
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скнул вступать с ними в битву, а пред-

почел уладить конфликт, вернув Рёри-

ку его владения. Да и сам Рёрик был 

вынужден в 867 г., приведя подкрепле-

ния из Дании, подавлять восстание 

фризов-"коггингов", экипажей когов, 

набираемых Рёриком из местного насе-

ления подобно скандинавскому ледунгу 

[64, С. 44], не желавших принимать 

участие в защите побережья.  

Эти вынужденные рейды Рёрика у 

некоторых историков, например у Фер-

динанда Лота, вызывали сомнения в 

способности Рёрика защитить побере-

жье в период 830-840 гг. и вообще в ус-

пешности подобной практики защиты 

побережья от викингов [59, С. 681].   

За нежелание оборонять побережье 

от язычников-данов императоры фран-

ков  неоднократно осуждали фризских 

графов [46, С. 101]. "Now the Emperor 

summoned a general assembly and held 

an inquiry in public with those magnates 

to whom he had delegated the task of 

guarding that coast. It became clear from 

the discussion that partly through the 

sheer impossibility of the task, partly 

through the disobedience of certain men, it 

had not been possible for them to offer any 

resistance to the attackers"3 [40, С. 37]. 

Только суровая необходимость в 

борьбе за королевский трон Дании могла 

заставить гордых и независимых вождей 

норманнов креститься и принять вассаль-

ную зависимость от императоров франков. 

Вспомним историю, рассказанную Дудо из 

Сент-Квентина, о том, как дружинник 

Роллона, присягая, целовал сапог импера-

тора, при этом поднес его к своему рту и 

опрокинул императора на землю. Роллон 

извинился тем, что у его дружинников 

спина не гнется ни перед кем. 

И если в империи франков Рёрик 

получал земли во Фризии  в бенефиций 

                                                           
3
 "Теперь император созвал генеральную ассамблею и 

провел публичное расследование в отношении тех 

магнатов, которым он делегировал задачу оборонять 

побережье. Из обсуждения стало ясно, что частично 

из-за явной невозможности выполнить задачу, час-

тично из-за неповиновения некоторых людей, они бы-

ли неспособны оказать сопротивление атакующим". 

от императора и был обязан за это кре-

ститься и нести повинности и оборонять 

побережье Фризии, то на Востоке он 

был независимым правителем и сам 

раздавал земли своим соратникам [28, 

С. 18]. Причем, чтобы уйти в поход на 

Данию в 857 г. Рёрик должен был от-

проситься у своего сюзерена Лотаря II 

[45, С. 97], точно также как на Востоке 

вассалы Рёрика Аскольд и Дир "испро-

систа" у своего сюзерена в поход на Ви-

зантию в 860 г. [28, С. 18]. 

Франки были вынуждены терпеть 

норманнов в связи с их многочисленно-

стью и военной доблестью. То, что ни 

один из Каролингов не пытался изгнать 

Рёрика и его данов из их владений во 

Фризии говорит о том, что императоры 

его рассматривали как равного себе по 

мощи его войск. Заключение в тюрьму 

в 840-х гг. вместе с Харальдом Клаком 

по ложному обвинению в измене, где 

Харальд, судя по всему и погиб, не мог-

ло улучшить его отношения к франкам 

[45, с.100].  

Кроме того, пока он вместе с Ха-

ральдом Клаком и Готфридом вел борь-

бу за трон Дании [60, С. 29-48], исполь-

зуя свои владения во Фризии как воен-

ную базу, ему приходилось мириться с 

подчиненным положением как вассала  

Каролингов. 

Но когда ему стало ясно, что граж-

данская война Скьёльдунгами проиг-

рана, фризские владения во многом по-

теряли для него свое значение, хотя он 

и продолжал их сохранять, отправив-

шись на восток. Во всяком случае, он 

был заинтересован в оживлении тор-

говли в Дорестаде, а этого можно было 

добиться только открывая новые торго-

вые пути. Если принять гипотезу тож-

дества, то своим восточным походом Рё-

рик объединил западный и восточный 

участки торгового пути "из фризов в 

греки" и вписал его в систему мировой 

торговли [12]. 
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Рис.4. Слева – средиземноморские торговые пути со времен римской империи до периода 

Меровингов, разрушенные экспансией Халифата [Ansary 2010: С. 2]. Справа – новые тор-

говые пути в  рамках системы мировой торговли, сместившейся со Средиземноморья на 

север [44, С.27-31], получившей дальнейшее развитие и укрепившейся с появлением  

Рюрика на востоке [50, С.160-161]. 

Именно поэтому С. Булин поста-

вил его в один ряд с Магометом и Кар-

лом Великим, поскольку появление 

Рюрика и его варягов создало новую 

систему мировой торговли (рис.4) вме-

сто прерванных нашествием арабов 

средиземноморских торговых путей. 
 

Была ли у Рёрика база для  

такого похода? 

В ходе гражданской войны в Да-

нии последним успехом Рёрика было то, 

что он вынудил в 857 г. Хорика II Дитя 

передать ему владения между рекой 

Айдер и морем [Северным или Балтий-

ским] расположенные за Датским ва-

лом. Очевидно, что под власть Рёрика 

подпал и эмпориум Хедебю - крупный 

торговый центр на пути из "фризов в 

греки" [12, С. 38-46].  

О тесной связи между Дорестадом и 

Биркой на западном отрезке торгового 

пути говорит история Фридебург, жи-

тельницы свеонской Бирки, поручившей 

перед смертью своей дочери Катле в ка-

честве богоугодного дела раздать деньги 

нищим Дорестада [57, С. 127-137]. 

Хедебю лежал почти на середине  

торгового пути из Дорестада в Старую 

Ладогу и таким образом, у Рёрика поя-

вилась промежуточная база на пути из 

Дорестада на Восток. И она могла при-

надлежать Рёрику до 873 г., когда Хеде-

бю принадлежал уже другим конунгам 

[45, С. 97].  

Естественно, что Рёрику не было 

нужды постоянно перемещаться между 

западными и восточными владениями, 

как это пытаются представить оппонен-

ты данной гипотезы, поскольку инсти-

тут наместничества был с давних пор 

известен и франкам и скандинавам. 
 

Мог ли Рёрик Фрисландский 

одновременно управлять своими за-

падными и восточными владениями? 

В империи франков, как и в Скан-

динавии, в раннем средневековье суще-

ствовал институт наместничества. По-

этому императору или конунгу необяза-

тельно было постоянно перемещаться 

по своим обширным владениям, чтобы 

поддерживать в них порядок. Именно 

на это и была направлена ленная сис-

тема, когда каждый из fideles отвечал 

за порядок в своей области.  

Так в "Саге о Ньяле" рассказывает-

ся история о том, как скотты убили на-

местника ярла Оркнейских островов Си-

гурда, управлявшего его отдаленными 

владениями в Шотландии [15, С. 189]. 

Естественно наместников нужно было 

время от времени контролировать, что-

бы они не приобрели слишком большую 

власть и независимость, как например, 

Аскольд и Дир.  

О том, что Рюрик раздавал земли в 

лен своим соратникам, т.е. наместни-

кам, говорит ПВЛ [28, С.18]. Кроме то-

го, если на Западе Харальду и Рёрику 
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противостояли многочисленные дружи-

ны сыновей Готфрида, совершавших 

набеги на Фризию или войска франков, 

на Востоке наместникам Рёрика, если и 

приходилось отбивать, то только набеги 

бродячих дружин немногочисленных 

викингов-свеонов и поэтому числен-

ность гарнизонов могла быть относи-

тельно небольшой [37, с. 207-212]. 

Иногда фигура наместника, ярла, 

такого как Свенельд, может даже засло-

нить в глазах некоторых историков фи-

гуру конунга, князя [21, С. 45–57], вплоть 

до возведения нему династии [23, С. 14-

27]. В действительности, как следует из 

ПВЛ, Свенельд был ярлом с определен-

ной степенью независимости и как пока-

зывает НПЛ мл фактически воеводой и 

наместником Игоря [26, С. 109-110]. И 

как показывает история ярла Хакона 

Могучего, ярл мог как быть наместни-

ком, так и управлять страной, не при-

сваивая себе не принадлежащего ему 

звания конунга [33, С. 92-96, 101-109]. 

Кроме того Рёрик, вероятно воз-

вращался на Запад с немногочислен-

ными спутниками, оставив дружину 

"многу и предивну" на Востоке, потому 

что при встречах с Каролингами он на-

чал принимать меры предосторожности, 

заключавшиеся в обмене заложниками 

[45, С. 99]. О чем раньше анналы фран-

ков не сообщали. 

Готфрид, уже после смерти Рёри-

ка, несмотря на немногочисленность 

своих соратников, пренебрег этой пре-

досторожностью, считая, что брак с до-

черью Лотаря II Гизелой охраняет его 

от покушений со стороны франков. 

И погиб вместе со своими немногими 

спутниками в 885 г.[62, С. 191-194]. 
 

Какова могла быть продолжи-

тельность восточного похода  

Рёрика и его последствия? 

Для ответа на этот вопрос нужно 

посмотреть на мореходные характери-

стики кораблей норманнов. Построен-

ные в соответствии с археологическими 

данными реплики кораблей скандина-

вов позволили изучить этот вопрос. 

 

  
Рис.5. Реплика корабля норманнов обнаруженного археологами во фьорде Роскильде 

Skuldelev 2 под названием Sea Stallion. Photo: Werner Karrasch [5, С. 110]. 

Судно норманнов под условным 

обозначением Skuldelev 2 было боевым 

кораблем норманнов [longship] длиной 

30 м, построен из дубовых досок [класса 

skeiр]. Корабль норманнов был постро-

ен в районе Дублина примерно в 1042 г.  

Рассчитан на 60 гребцов, при полном 

экипаже в количестве 80 чел. Судно, 

возможно, входило в состав флота, ко-

торый привели дочь и сын последнего 

англо-саксонского короля Харальда Го-

двинсона в Данию в 1068-1069 гг. 

Судно «The Sea Stallion Of Glen-

dalough» длиной 30 м и шириной 3,8 м с 

осадкой 0,9 м при площади паруса 120 м2 

и 60 веслах при экипаже в 65 чел. было 
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построено в 2004 г. как реплика корабля 

норманнов Skuldelev 2 (рис.5).  

 Судно совершило плавание от 

Роскильде до Дублина и от Дублина об-

ратно до Роскильде, пройдя в один ко-

нец расстояние 1700 км за 44 дня. Оно 

могло плыть со скоростью 5–6 узлов4, 

развивая на отдельных участках при 

благоприятных условиях под парусом 

скорость до 13 узлов5 согласно Антону 

Энглерту, археологу, работнику музея в 

г. Роскильде [5, С. 120].  

К счастью у нас есть и данные 

раннесредневековых источников, по-

зволяющие определить продолжитель-

ность плавания на кораблях норманнов 

от одной географической точки до дру-

гой. Оттер, норвежский путешествен-

ник (рис.6) рассказал королю англосак-

сов Альфреду Великому о своем плава-

нии в Биармию [на север Кольского по-

луострова] с описанием затрат времени 

в днях на плавание от одного пункта на 

этом пути до другого [52, С. 1-23].  

Кроме того Адам Бременский при-

водит в книге II данные о продолжи-

тельности плавания из Дании в Русь, 

занимавшее по его сообщению 7 дней 

пути от Хедебю до Юмне (Волина) и 14 

дней от Юмне до Острогарда Руссии, 

итого 21 день. В другом месте в книге IV 

он указывает, что из Дании до Остро-

гарда можно доплыть примерно за ме-

сяц [1, С. 340, 427]. И. В. Дьяконов в 

примечаниях к переводу Адама Бремен-

ского отмечает, что под Острогардом  

Адам имел в виду, скорее всего, Ладогу. 

Согласно Адаму Бременскому плава-

ние от Шлезвига [Хедебю] до Руси занима-

ло от 21 дня до месяца, что соответствует 

рассказу Оттера о затратах времени при 

его плавании в Биармию [1, С. 340, 427]. 

При таких мореходных качествах 

кораблей норманнов Рёрик при необхо-

димости мог посещать свои владения на 

востоке и на западе по нескольку раз в 

                                                           
4
 Узел - единица измерения скорости корабля равная 

1,852 км/ч. 
5
 Для справки: скорость 12-13 узлов - это средняя 

скорость современного теплохода. 

год. Поэтому даже такой противник 

данной гипотезы как Г. Ловмянский 

считал, что возражение об удаленности 

западных и восточных владений Рёри-

ка не убедительно [20, С. 224].  

Эта быстрота перемещений данов и 

русов отмечена источниками. Две визан-

тийских хроники называют русов "от рода 

франков" дромитами за быстроту их пе-

ремещений, Титмар Мерзебургский уже 

позже сообщает о "быстроногих данах" на-

селяющих Киев [51, С.359; 10, С. 78-83], а 

Равеннский Аноним рассказывает, что 

Дания  производит "саых быстрых людей 

среди всех народов" [30, С. 236] 

Поэтому вовсе необязательно связы-

вать деятельность Рёрика на Востоке 

только с лакунами во франкских источ-

никах, если в течение года он мог как ми-

нимум пару раз навестить свои восточные 

владения. И с учетом мореходности ко-

раблей норманнов нельзя отрицать воз-

можность появления Рёрика на Востоке, в 

тот же период времени, когда его упоми-

нают франкские источники на Западе. 

Время прибытия Рюрика в земли 

славян и финнов можно определить 

только приблизительно, поскольку хро-

нология ПВЛ сомнительна. Например, 

первый поход Руси на Константинополь, 

имевший место согласно Брюссельской 

хронике в 860 г., в ПВЛ указан под 866 г.  

Летописец сам сообщает, что даты он 

указывает на основе вычислений, беря за 

основу отдельные даты: "отсюда почнем и 

числа положим" [28, С. 17]. Однако от-

дельные даты он видимо все же брал из 

каких-то источников, близких событиям. 

Поэтому, хотя некоторые даты, ка-

жется, соответствуют реальности, как на-

пример, дата смерти Рюрика в 879 г. и 

поход Олега с Игорем на Киев в 882 г., 

точную дату появления Рюрика на Вос-

токе мы не знаем (ок.854-860 гг.). Впер-

вые он мог прибыть на Восток даже ра-

нее 857 г., когда он получил в свое вла-

дение Хедебю, непосредственно из Доре-

стада. Но скорее всего он пришел именно 

из Хедебю и тогда это 857 г. или не-

сколько позже. 
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Рис.6. Путь Оттера в Биармию согласно его рассказу Альфреду Великому о своем путе-

шествии. Для сравнения показан намного более короткий путь, занимавший меньше 

месяца от Хедебю [с 857 г. по, возможно,  873 г. владение Рёрика Фрисландского] через 

свеонскую Бирку в Старую Ладогу на основе карты Келлера [52, С. 8]. 

Как связана со смертью Рюри-

ка/Рёрика потеря его западных владе-

ний и с дальнейшей историей Руси? 
 

В 882 г. анналы франков сообщают, 

что в связи с его смертью были переданы 

его родичу Готфриду западные владения 

Рёрика: "comitatus et beneficia, quae 

Rorich Nordmannus Francorum regibus fi-

delis in Kinnim tenuerat"6. Дату смерти 

Рёрика франкские источники не называ-

ют. Готфрид взял в жены незаконнорож-

денную дочь Лотаря II Гизелу [62, С. 187].  

После чего в 885 г. вместе с немно-

гочисленными оставшимися при нем 

норманнами он был убит франками во 

время переговоров на острове Бетуве. 

Регино Прюмский особо отмечает, что 

при Готфриде оставалось слишком мало 

норманнов, так что все они были пере-

биты франками. "Godfrid's end suggests 

that he was accompanied by so few men 

                                                           
6
 "Графства и бенефиции в Кеннерманланде, которые 

Рёрик Норманн, держал как вассал франкских королей". 

that they could all be slaughtered at the 

same time as their master"7 [45, С. 112]. 

Если не принимать гипотезу тож-

дества, то нужно объяснять, куда же 

ушли те многочисленные норманны, что 

держали в страхе франков все 70 лет 

своего пребывания во Фризии. Описание 

Фризии у Регино в точности соответству-

ет сообщениям арабов об "острове русов: 

"... inaccessible for an army due to the 

countless watercourses and impenetrable 

marches..."8 [45, С. 192]. Вспомним, что 

арабы определяли население "острова 

русов" в 100 тыс. чел.  

И даже, если мы не согласимся с 

А. А. Александровым относительно того, 

что таким было население острова Валхе-

рен в то время [4, С. 222-224], то для всех 

владений норманнов и периода почти в 

                                                           
7
 "Судьба Готфрида подтверждает, что его сопровож-

дало так мало людей, что они все были перебиты од-

новременно со своим господином". 
8
 "... так как те страны, по многочисленности своих 

рек и непроходимых болот, вовсе недоступны для 

войска". 
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70 лет такая цифра, может быть несколь-

ко завышенная,  вполне допустима.  

Согласно ПВЛ Рюрик умер в 879 г., 

видимо в Старой Ладоге, что соответст-

вует сообщению франков о передаче его 

владений другому лицу. В том же 882 г. 

регент Олег с младенцем Игорем, види-

мо, узнав о потере для себя владений во 

Фризии, отправляются в поход на Киев, 

с целью приобретения новых земель.  

И тогда с занятием Киева, "матери 

городов русских" история Начальной 

Руси начинает развиваться своим пу-

тем, хотя память о связях с Северной и 

Западной Европой остается, и эти кон-

такты продолжают поддерживаться. И 

династические связи со Скандинавией 

в правление Ярослава Мудрого и позже 

со Священной Римской империей Отто-

нов, преемницей Каролингов являются 

напоминанием о "фризской Норман-

дии" [43, С. 446-452], которую сменила 

"Нормандия на Волхове". 
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THE EASTERN CAMPAIGN OF RØRIK OF FRIESLAND 

O. L. Gubarev 

The article examines a number of issues that raise doubts among some historians about 

the likelihood of the hypothesis of the identity of two historical figures - the legendary Prince of 

Rus' Rurik and the leader of the Northmen Rørik of Friesland. Namely: could Rørik of Fries-

land know and what could he know about Eastern Europe? What could be the reasons for 

Rørik’s campaign in the lands of the Slavs and Finns? And also could Rørik control both the 

western and eastern possessions? Accepting the hypothesis of the identity of these two historical 

figures largely changes the view on the history of Early Rus'. 

Keywords: Rurik, Rørik of Friesland, hostages, Carolingians, embassy of 839, replicas of 

Norman ships 
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РУССКО-КАЗАНСКАЯ ВОЙНА 1523-1524 ГГ. 
 

А. А. Вербицкий, П. П. Карпенко, А. В. Пелогейко, В. Ю. Семин 
 

(к 500-летию победного завершения войны Великого княжества  

Московского с Казанским ханством в 1524 г.) 
 

Данная статья посвящена одной из славных, и в то же время малоизученных 

страниц военной истории Русского государства – победе в Русско-казанской войне 152-

1524 гг., 500-летие которого должно бы широко отмечаться в нынешнем году, однако 

эта славная дата в нашей стране остаётся незамеченной даже в обществе военных 

историков. Именно восстановлению исторической справедливости и должна послу-

жить данная статья. 
 

Ключевые слова: русское государство, Русско-казанская война, Великое княжество 

Московское, Казанское ханство, Итяково поле. 

После свержения монголо-

татарского ига на Руси, в процессе ко-

торого в XIV—XV веках русским вой-

ском во главе с великим княжеством 

Московским была ликвидирована поли-

тическая и подданическая зависимость 

русских земель от Золотой Орды. В ре-

зультате чего Золотая Орда распалась 

на несколько государств (Большая Ор-

да, Ногайская Орда, Крымское, Казан-

ское, Касимовское, Астраханское, Си-

бирское и Казахское ханства). Из всех 

государств, образовавшихся в результа-

те распада Золотой Орды, Казанское 

ханство находилось ближе всех к Мос-

ковскому княжеству, что облегчало ор-

ганизацию набегов и крупных походов. 

Но оно заметно уступало Московскому 

государству в населении, территории и 

ресурсах. Основные территории Руси 

были недоступны для казанских отря-

дов. Казанцы неоднократно совершали 

нападения на Муром, Нижний Новго-

род, Галич Мерьский и другие пригра-

ничные города, но до Москвы казанские 

войска доходили лишь дважды – в 1439 

году, в тяжёлую для Руси эпоху фео-

дальной войны, и в 1521 году совместно 

с крымскими войсками во время одного 

из крупнейших набегов крымских татар 

на Русь. Русские же войска доходили до 

Казани почти при каждом крупном по-

ходе, что накладывало заметный отпе-

чаток на всё развитие Казанского госу-

дарства [4, С. 142-146].  

В то же время многие русско-

казанские войны сопровождалось круп-

ными военными столкновениями России с 

другими государствами (Польшей, Шве-

цией, Литвой и др.), вследствие чего Мо-

сква могла задействовать на казанском 

направлении только часть своих сил. 

Походы русских на Казань совер-

шались в основном с целью установле-

ния московского протектората. 

Всего с 1437 по 1552 гг. Великое 

княжество Московское провело шесть войн 

с Казанским ханством, неизменно оканчи-

вавшихся победами русского оружия. Од-

ной из таких войн стала Русско-казанская 

война 1523-1524 гг. [2, С. 346-347]. 

Причиной войны послужило свер-

жение в Казани промосковски настроен-

ного хана Ших-Али и захват власти 

крымским царевичем Сагиб-Гиреем вес-

ной 1521 г. В том же году казанские та-

тары приняли участие в набеге крымско-

го войска на Москву. В 1523 г. русскими 

была построена крепость Васильсурск 

как база для казанских походов, а в 1524 г. 

проведён поход на Казань, который за-

кончился неудачей. Временно потеряв 

поддержку в Крыму, новое казанское 

правительство Сафа-Гирея признало се-

бя вассалом Османской империи. 

Весной 1523 года казанский хан 

Сахиб Герай приказал казнить аресто-
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ванного московского посланца Василия 

Юрьевича Поджогина и всех пленных 

русских купцов [6, С. 321-342]. 

Весной того же года Сахиб Герай 

лишился поддержки Крымского ханст-

ва. Крымский хан Мехмед Герай в сою-

зе с ногайскими мурзами предпринял 

успешный поход на Астрахань (Хаджи-

Тархан). Астраханский хан Хусейн был 

изгнан из своей столицы, которая без 

сопротивления сдалась крымскому ха-

ну. Мехмед Герай провозгласил новым 

ханом в Астрахани своего старшего сы-

на, калгу Бахадыр Герая, чем вызвал 

недовольство ногайских мурз. Мехмед 

Герай распустил большую часть крым-

ского войска, а сам с небольшой свитой 

расположился лагерем под Астраханью. 

Ногайские мурзы Агиш и Мамай со 

своими воинами внезапно напали на 

ставку крымского хана, умертвив Мех-

мед Герая и его старшего сына. Затем 

ногайские мурзы с большим войском 

опустошили крымские улусы. Вскоре в 

самом Крымском ханстве вспыхнула 

междоусобная борьба за власть. 

Летом 1523 года великий князь мо-

сковский Василий III Иванович1 органи-

зовал большой военный поход на Казан-

ское ханство. В августе в Нижнем Новго-

роде была собрана большая русская рать. 

Туда прибыл сам великий князь москов-

ский Василий III, который разделил свои 

силы и вначале отправил под Казань не-

большое войско под предводительством 

прежнего хана Шах-Али [5, С. 163-168]. 

Василий Никитич Татищев в своём 

труде «История Российская» так описы-

вает начало Русско-казанской войны 

в 1523 году: 

«Тоя же весны Сап-Гирей в Казани 

много зла христианству навел и кровь 

пролил, яко воду, и посланника вели-

каго князя Василья Юрьевича Подже-

гина убил. Князь же великий Василий 

                                                           
1 Василий III Иванович – Московский Великий князь 

(1505-1533), отец Ивана IV Грозного; в годы его 

правления к Москве были присоединены Псков и 

Рязань; в ходе долгой и тяжёлой войны с Литвой 

1512-1522 гг. в 1514 г. был отвоёван Смоленск. 

жалел о том вельми, и пошел с братья-

ми своими на втораго мучителя казан-

скаго хана, и достигает Новаграда 

Нижняго августа в 23 день; а вотпустил 

под Казань хана Шигалея в судовой ра-

ти по Волге, а с ним воевод своих, тако-

же и Полем конную со многими людь-

ми, и велел пленити Казанские места. 

Тогда же поставити на устье реки Суры 

град древян и нарече его Василь град. 

Они же шедше и на устье реке поста-

виша град, нарекше Василь во имя ве-

ликаго князя, и пошедше в долиях на 

Низ. И великаго князя воеводы Казан-

ские места плениша, и возвратишася 

здравы, мног плен с собою приведше» 

[1, С. 512-513]. 

Во главе большого полка судовой 

рати были воеводы боярин князь Васи-

лий Васильевич Немой Шуйский и боя-

рин Михаил Юрьевич Захарьин-Юрьев. 

Передовым полком командовали князь 

Семён Фёдорович Курбский и окольни-

чий Михаил Андреевич Плещеев. 

Во главе большого полка конной ра-

ти находились воеводы боярин князья 

Иван Иванович Горбатый и Иван Ва-

сильевич Немой Телепнев-Оболенский, в 

передовом полку были — боярин Фёдор 

Юрьевич Щука Кутузов и окольничий 

Иван Васильевич Ляцкий, в полку пра-

вой руки — князь Александр Иванович 

Стригин-Оболенский, в полку левой руки 

— князь Пётр Иванович Репнин-

Оболенский, во главе сторожевого полка 

стояли Василий Андреевич Шереметев и 

князь Иван Михайлович Шамин-

Ярославский. «Нарядом» (артиллерией) 

командовали Григорий Собакин, Якуб 

Ивашинцов, Михаил Зверь, Степан Со-

бакин и Исаак Шенгурский. 

В сентябре 1523 года русские вой-

ска перешли пограничную реку Суру и 

вторглись на территорию Казанского 

ханства. Судовая рать, при которой на-

ходился Шах-Али, разорила татарские 

села по обоим берегам Волги, дошла до 

предместий Казани, а затем, исполняя 

приказ великого князя, сразу поверну-

ла обратно. Конное войско дошло до ре-
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ки Свияга и разбило в битве на Итяко-

вом поле казанское войско. Татары не 

выдержали удара русской конницы и 

бежали, многие из них утонули в реке. 

1 сентября 1523 года московское ко-

мандование начало строительство рус-

ской крепости на правом, казанском бере-

гу Суры, в месте впадения её в Волгу. Со-

гласно преданиям, крепость была по-

строена на месте марийского поселения 

Цепель. Русские воеводы привели к при-

сяге Василию III местное население — 

марийцев, мордву и чувашей. Новая рус-

ская крепость была названа именем пра-

вящего великого князя — Василь-городом 

(Васильсурск). В построенной крепости 

был оставлен сильный гарнизон. 

17 октября 1523 года казанский 

хан Сахиб Герай совершил новый 

большой набег на приграничную Га-

лицкую землю. Казанские татары оса-

дили город Галич. После неудачного 

приступа казанские татары и подвласт-

ные им марийцы отступили назад, за-

хватив многих пленных и разорив окре-

стные селения. Казанский хан Сахиб 

Герай, опасаясь ответного удара со сто-

роны Москвы, отправил гонца к своему 

брату, крымскому хану Саадет Гераю, 

прося его прислать в Казань пушки, 

пищали и янычар. Однако Саадет I Ге-

рай (1524—1532), занятый борьбой за 

власть со своим племянником Ислям 

Гераем, отказался помогать Сахиб Ге-

раю. Тогда казанский хан отправил 

своё посольство в Стамбул, признавая 

себя вассалом Османской империи. 

Поздней весной 1524 года великий 

князь московский Василий III Иванович 

осуществил большой поход на Казанское 

ханство. Формально во главе русской 

армии находился бывший казанский 

хан Шах-Али (Шигалей). Но фактиче-

ским военными действиями руководили 

воеводы князь Иван Фёдорович Бель-

ский, князь Михаил Васильевич Горба-

тый-Шуйский и Михаил Юрьевич За-

харьин, которые возглавляли большой 

полк судовой рати и командовали всем 

войском. В передовом полку были воево-

ды князь Семён Фёдорович Курбский и 

окольничий Иван Васильевич Ляцкий, 

в полку правой руки — князья Семён 

Дмитриевич Серебряный-Оболенский и 

Пётр Фёдорович Охлябинин, в полку 

левой руки — князья Юрий Васильевич 

Ушатый и Иван Михайлович Шамин, в 

сторожевом полку — князья Михаил 

Иванович Кубенский и Василий Ва-

сильевич Ушатый. 

Самостоятельно от судовой рати 

действовала конная рать под предводи-

тельством воевод Ивана Васильевича 

Хабара и Михаила Семёновича Ворон-

цова. Во главе передового полка стояли 

воеводы Василий Андреевич Шереме-

тев и Фёдор Семёнович Колычёв, в пол-

ку правой руки — князь Пётр Иванович 

Репнин и Дмитрий Григорьевич Копос 

Бутулин, в полку левой руки — князья 

Иван Фёдорович Овчина-Телепнев-

Оболенский и Андрей Александрович 

Меньшой Кропоткин, в сторожевом 

полку — Иван Васильевич Лошак Ко-

лычёв и князь Иван Михайлович Чулок 

Засекин. Вместе с ними в поход на Ка-

зань должны были идти особо доверен-

ные лица великого князя Иван Юрье-

вич Шигона Поджогин — имевший чин 

«сына боярского», брат казнённого в Ка-

зани посланника В. Ю. Бушмы Поджо-

гина, и дьяк Афанасий Курицын. 

8 мая 1524 года судовая рать от-

плыла в поход на Казань, а 15 мая вы-

ступила конная рать. Международная 

ситуация складывалась благоприятно 

для задуманного нападения на Казань. 

В это время большое польско-литовское 

войско вторглось в крымские улусы и ра-

зорило крепость Очаков. Казанский хан 

Сахиб Герай, получив информацию о 

вторжении двух русских войск, бежал из 

своей столицы в Крым, откуда планиро-

вал пробраться в Стамбул, чтобы просить 

помощи у султана. Вместо себя Сахиб 

Герай оставил в Казани своего 13-

летнего племянника Сафа Герая, которо-

го казанские мурзы под руководством 

Булата Ширина возвели на ханский пре-

стол. Крымский хан Саадет-Герай при-
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казал арестовать своего младшего брата 

Сахиб-Герая, бежавшего перед врагом. 

24 августа 1524 года конная рус-

ская рать под командованием воевод 

Ивана Васильевича Хабара-Симского и 

Михаила Семёновича Воронцова в битве 

на Итяковом поле разгромила казанское 

войско. В сражении русские ратники 

«многых князей, и мурз, и татар, и чере-

мису, и чювашу избиша, а иных князей 

и мурз многых живых поимаша». 

3 июля 1524 года судовая рать под 

предводительством воевод Ивана Фёдо-

ровича Бельского, Михаила Васильеви-

ча Горбатого и Михаила Юрьевича За-

харьина высадилась на берег перед Ка-

занью. Полки «стали на Цареву лугу 

обострожився» и стали ждать прибытия 

конной рати, чтобы начать осаду. 19 

июля казанские татары, опасавшиеся 

соединения двух войск, напали на рус-

ское войско, укрепившееся в остроге. 

Казанцы были отбиты, но продолжали 

блокировать русских воинов в их лаге-

ре, совершая новые атаки. Вскоре в рус-

ской рати князя И. Ф. Бельского стали 

заканчиваться припасы. На помощь им 

из Нижнего Новгорода выступила вто-

рая судовая рать под командованием 

князя Ивана Фёдоровича Палецкого, 

который имел под своим началом 90 

речных кораблей. Узнав о приближе-

нии русских судов, черемисы подгото-

вили засаду. Был перебит конный от-

ряд (500 чел.), который сопровождал по 

берегу судовую рать. Затем ночью че-

ремисы напали на речную флотилию 

князя И. Ф. Палецкого. Большинство 

русских воинов погибло или было взято 

в плен. Лишь немногие корабли смогли 

добраться до лагеря Шах-Али и главно-

го воеводы князя И. Ф. Бельского под 

Казанью. Вскоре туда прибыла конная 

рать под руководством воевод И. В. Ха-

бара-Симского и М. С. Воронцова. 

15 августа русские войска соедини-

лись и начали осаду Казани. Однако за-

метных успехов воеводам добиться не 

удалось. Казанские отряды, оставшиеся 

вне города, совершали частые и внезап-

ные нападения на русские позиции. Мо-

сковская армия находилась в постоян-

ной готовности к отражению новых та-

тарских атак. Вскоре, русские воеводы 

начали переговоры с татарами, согла-

шаясь снять осаду в обмен на дань и 

обещание прислать казанское посольст-

во в Москву для заключения мира. Рус-

ские полки сняли осаду с Казани и от-

ступили [3, С. 149-156]. 

В ноябре 1524 года в Москву при-

было казанское посольство под руково-

дством Аппай-улана и князя Бахты-

Кията. После переговоров обе стороны 

заключили договор, единственным ус-

ловием которого стал перевод на рус-

скую территорию Казанской ярмарки, 

проводившейся ежегодно 24 июля2. 

Обратимся снова к В. Н. Татищеву: 

«Тоя же осени пришед послы из Казани 

Аппай улан, и Бахты-Килдей князь, и 

протчии и биша челом великому князю 

от всея земли Казанской за свою вину и о 

хане Сафа-Гиреи. И государь по их чело-

битью пожаловал, а в Казань послал сво-

его посла князя Василия Даниловича 

Пенкова да дьяка Афанасия Фёдоровича 

сына Курицына» [1, С. 519-520]. 

Таким образом, несмотря на то, что 

Казань была взята несколько позднее, в 

1552г. войсками Ивана Грозного, фактиче-

ски Казанское ханство подчинилось вла-

сти Москвы уже после победы русских над 

казанцами на Итяковом поле летом 1524 г. 

                                                           
2 В 1524 году Василий III, воспользовавшись тем, что 

татары разграбили русских купцов, запретил им ездить 

в Казань и учредил русскую ярмарку в Васильсурске. 

Место было выбрано неудачно, так как Васильсурск, 

как пограничный город, служил исходным пунктом 

военных действий против Казани. После покорения 

Казанского (1552) и Астраханского ханств (1556) весь 

Волжский торговый путь, кроме Каспия, оказался в 

руках России, что способствовало развитию как внут-

ренней так и внешней торговли. В 1559 году посол из 

Персии посетил Москву с просьбой торговать с Россией. 

Именно тогда, в середине XVI века, и возникла одна из 

крупнейших ярмарок – Макарьевская, расположенная 

на расстоянии менее 90 км от Нижнего Новгорода, у 

обители преподобного Макария; официальной даты 

основания ярмарки не установлено. Позднее ярмарка 

была перенесена в Нижний Новгород. 
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THE RUSSIAN-KAZAN WAR OF 1523-1524  

A. A. Verbitsky, P. P, Karpenko, A. V. Pelogeiko, V. Y. Semin 

(on the 500th anniversary of the victorious end of the war of the Grand 

Duchy of Moscow with the Kazan Khanate in 1524) 

This article is devoted to one of the glorious, and at the same time little–studied pages of 

the military history of the Russian state - the victory in the Russo-Kazan War of 152-1524, the 

500th anniversary of which should be widely celebrated this year, but this glorious date in our 

country remains unnoticed even in the society of military historians. It is precisely the restora-

tion of historical justice that this article should serve. 
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УДК 929.522 
 

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ В СТУДЕНЧЕСКИХ  

РОДОСЛОВНЫХ 

В. С. Измозик 
 

Выражаю глубокую признательность студенткам группы ЗР-02 Ксении Кузьминой, 

Марии Сафроновой и Дарье Тихомировой, которые провели обсчет 277 родословных  

по предложенной мной методике, а также преподавателям кафедры, которые вели  

практические занятия и помогли мне в сборе родословных. 

 

Статья посвящена значению работы «Моя родословная», которую выполняют сту-

денты I курса технических факультетов СПб. государственного университета телеком-

муникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича. В своем единстве эти работы, различные по 

объему и глубине истории семей, создают впечатляющую картину российской истории с ее 

светлыми и мрачными картинами на протяжении многих десятилетий, а иногда и не-

скольких веков, проходящую через повседневные судьбы людей различного социального поло-

жения, различных национальностей, уроженцев различных регионов. 
 

Ключевые слова: родословные, крестьяне, рабочие, мещане, купечество, духовенство, 

дворяне, участники войн, Красная армия, Белое движение, репрессии, образование, на-

грады. 

Историю можно описывать не 

только через историю событий (правле-

ние царей, императоров, президентов; 

войны, революции и т. п.), но и через 

историю людей. В странах меняются 

политические режимы, идеологические 

лозунги, но продолжают на этой терри-

тории жить люди, выступая участника-

ми исторического процесса, ибо, по сути 

своей, история, в конечном счете, есть 

не что иное, как постоянное взаимодей-

ствие человеческих субъектов. В по-

следние десятилетия резко вырос инте-

рес к исследованию повседневной жиз-

ни. Вместе с тем, понятно, что повсе-

дневная жизнь меняется в зависимости 

от внешних обстоятельств: состояние 

экономики, военные конфликты, поли-

тический строй и т. д. Во-вторых, повсе-

дневная жизнь в любые периоды вре-

мени различается в зависимости от мес-

та жительства, принадлежности к той 

или другой социальной группе (кресть-

яне, рабочие, служащие, интеллиген-

ция, военные, предприниматели, 

управленцы и т. п.), от уровня доходов, 

духовных и профессиональных интере-

сов, психоэмоционального типа лично-

сти и других факторов. В этом плане, 

как нам представляется, изучение зна-

чительного массива родословных дает 

возможность лучше понять через какие 

испытания проходили эти люди на про-

тяжении многих десятилетий, к чему 

они стремились; увидеть их взаимоот-

ношения, в том числе на национальной 

почве. К тому же, в обществе существует 

понимание, что интерес к своей родо-

словной, знание ее позволяет конкрет-

ному человеку ощутить себя звеном в 

огромной цепи своих предков, почувст-

вовать личную причастность к истори-

ческим событиям. 

Работая на кафедре истории и за-

рубежного регионоведения, я в течение 

ряда лет, с 2016 г., просил студентов 1 

курса технических факультетов, кото-

рым читал поточные лекции, написать 

свои родословные. В результате с по-

мощью моих коллег, ведущих практиче-

ские занятия, в моем распоряжении 

оказалось 277 работ. Во-первых, они 

дают представление об уровне интереса 

семей к своей родословной. Одна из ра-

бот ведет повествование с 1864 г., дру-

гая с 1886 г. и третья с 1903 г. Вместе 

с тем, 158 авторов работ знают о своих 

прапрадедах и прапрабабушках, 116 
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начинают повествование с прадедов и 

прабабушек и только 11 ведут рассказ 

с биографий дедушек и бабушек. Пред-

ставляется, что с учетом того, что инте-

рес к генеалогии широко пробудился 

лишь с конца 1980-х гг., эти цифры го-

ворят о достаточно серьезном интересе 

в нашем обществе к своим родословным 

[1. Подсчет наш]. Из 262-х, сообщив-

ших, где живут их родители, 119 жите-

ли Северо-Запада России, 31 – Сибири, 

26 – Центра России, 19 – Приволжского 

федерального округа, 13 – Уральского, 

12 – с Украины, 11 – Южного феде-

рального округа, 7 – с Дальнего Восто-

ка, 6 – с Северного Кавказа, 5 – из Уз-

бекистана, по 2 человека – из Белорус-

сии и Германии и по 1 человеку из Ар-

мении, Грузии и Молдавии [1. Подсчет 

наш]. Из родственников, живших до 

1917 г., по сословной принадлежности 

46 были крестьянами, 12 – дворянами, 

11 – донскими казаками, 6 – купцами, 2 

–мещанами. Участие в Русско-японской 

войне принимало 3 человека, в Первой 

мировой войне – 36 человек, в том чис-

ле один на стороне Германии. Из них 8 

человек погибли, и 2 попали в плен. 

В годы Гражданской войны 12 человек 

были в Красной армии, 2 человека – 

в рядах Белого движения, а позиция 

еще пятерых ее участников осталась 

неизвестной. Два человека в это время 

были членами большевистской партии, 

один – польским революционером.  

В 1920-е гг. 20 человек занимались 

сельским хозяйством, 12 – работали до-

машней прислугой (няньками), 8 – тру-

дились в пекарнях, 3 – в шахтах, 1 был 

учителем и 1 – секретарем райкома 

партии. В ходе коллективизации 27 

родственников были раскулачены, а 

репрессиям подверглись 32 человека. 

Таким образом, всего пострадали от 

произвола власти 59 человек или 21,5%, 

что представляет весьма высокий уро-

вень.1 В советско-финской войне 1939-

                                                           
1
 Здесь мы учитывали 274 анкеты, сообщавших о 

своих прапрадедах, прапрабабушках, прадедах и 

прабабушках. 

1940 г. приняло участие 30 человек. 

Участниками Великой Отечественной 

войны были 305 человек. Из них погиб-

ли 75, пропали без вести 30, ранены и 

контужены 55, в плену оказались 7 че-

ловек, на оккупированной территории – 

28, из них в партизанском движении 

участвовали 13, в блокадном Ленин-

граде были 45, награждены медалями и 

орденами 149 родственников. Здесь еще 

раз находят подтверждение тезисы, что 

эта война затронула почти каждую со-

ветскую семью, и что победа досталась 

тяжелейшей ценой. 13 человек оказа-

лись солдатами войны с Японией в ав-

густе-сентябре 1945 г. Среди предков 

сегодняшних студентов люди 15 нацио-

нальностей: русские, поляки, украин-

цы, немцы, азербайджанцы, евреи, бело-

русы, буряты, греки, грузины, карелы, 

коми, корейцы, татары, туркмены. Авто-

ры 134-х работ сообщили, что из их род-

ственников, получивших образование 

в 1945-1991 гг., 366 человек имели сред-

нее образование и 184 – высшее. А роди-

тели авторов 107 работ имеют высшее об-

разование 145 человек и среднее – 75.  

Все это, вместе взятое, позволяет 

сделать вывод, что перед нами доста-

точно репрезентативный скол россий-

ского общества. Дальние и ближние 

предки наших студентов были непо-

средственными участниками историче-

ского процесса в самых различных ипо-

стасях. Многие студенты отмечали 

важность исторической памяти. На-

пример, Елизавета Озолинг написала: 

«Мне б очень хотелось подробнее узнать 

о своих родственниках, потому что каж-

дый должен знать свою историю дальше 

родителей. Это был достаточно инте-

ресный опыт, у меня появилась новая 

информация о предках, пусть ее и не-

много» [1]. Павел Воропаев отметил, что 

его родители «уже долгое время соби-

рают информацию о своей родословной, 

а он «хотел бы продолжить исследова-

ние ветвей моего генеалогического дре-

ва, написать историю моего рода. 

Я уверен, что каждый человек должен 
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знать и чтить своих предков. [1]. Ряд 

работ содержит фотографии родствен-

ников, копии документов.  

Наиболее глубоко в историю своей 

семьи проникла Полина Темирчева, 

понтийская гречанка. Ее предки при-

мерно в 1850-1860-х гг. переселились из 

района Аргиропуля Трапезундской об-

ласти в Российскую империю, на Став-

рополье. В 1864 г. было основано Хаса-

ут-Греческое поселение [Сегодня это 

муниципальное образование в составе 

Зеленчукского муниципального района 

на территории Карачаево-Черкесской 

Республики]. Одним из основателей 

был ее предок с фамилией Кузьминов 

(Козьмидис на греческий манер). 

В 1897 г. возникло село Греческое [Се-

годня это село Греческое Минераловод-

ского района Ставропольского края]. 

Одним из его основателей был предок 

Полины по фамилии Темирчев, кузнец. 

Первоначально он имел фамилию Си-

зеропулос («железная птичка»). Прадед 

автора, Григорий Дмитриевич Темир-

чев (08.01.1916-1981), был фельдшером. 

В 1930-е гг. спасал семью от голода. С 

февраля 1940 г. участник советско-

финской (т. н. «Зимней») и Великой 

Отечественной войн [2]. Его сын, Алек-

сандр Григорьевич, строитель. Но кроме 

основной профессии, он в 1980-е гг. 

сконструировал автомобиль «Ford Са-

манта Смит», в честь девочки из США 

[1]. Она в ноябре 1982 г. в 10 лет напи-

сала маленькое письмо Генеральному 

секретарю ЦК КПСС Ю. В. Андропову. 

Там были слова: «Бог создал мир, чтобы 

мы жили вместе и заботились о нем». 

В июле 1983 г. по приглашению Андро-

пова Саманта с родителями провела 

две недели в СССР, в том числе в лаге-

ре «Артек». Ее поездка привлекла вни-

мание всей мировой печати. Ответную 

поездку в США в 1986 г. совершила со-

ветская школьница Катя Лычева. Са-

манта после визита в СССР стала свое-

образным послом мира, выступая на 

телевидении и давая интервью. Девоч-

ка погибла в авиакатастрофе 25 августа 

1985 г. На проводившихся конкурсах 

«Самодельных автомобилей» Александр 

Григорьевич получил ряд дипломов и 

призов [1]. Другой прадедушка Полины, 

Георгий Павлович Холдуянов (1915-

1969), также ветеран Великой Отечест-

венной. Уроженец г. Пятигорска, стар-

ший сержант, командир отделения 15 

гвардейского стрелкового полка 2 гвар-

дейской стрелковой дивизии был тяжело 

ранен 4 января 1944 г. в районе г. Керчь, 

потерял ногу. Был награжден орденом 

«Красной Звезды» [3].   

У Анастасии Карташевой прапра-

прадед Семен Евстафьевич Баженов 

(1886, Пенза-1960, дер. Мамоново Ново-

сибирской области), участник Русско-

японской войны 1904-1905 гг., сиг-

нальщик 9 флотского экипажа, был на-

гражден Знаком отличия Военного ор-

дена Святого Георгия для нижних чи-

нов (№ 164704) за мужество и храб-

рость. Затем в годы столыпинских ре-

форм в поисках лучшей доли оказался 

с женой в Сибири. Пять ее предков ста-

ли участниками Великой Отечествен-

ной войны. Двое из них, полковник 

Григорий Степанович Кравцов, слу-

живший в 155 стрелковой дивизи, и 

младший политрук Михаил Архипович 

Кравцов, пропали без вести. В после-

дующем прадедушка Анастасии Миха-

ил Александрович Аленин отдал нема-

ло лет службе в Ракетных войсках 

СССР, будучи награжденным орденами 

Знак почета и Красной Звезды, закон-

чив ее полковником. Другие родствен-

ники занимались и занимаются мир-

ным трудом на благо своей страны [1].  

В целом из родословных видно, что 

через российские семьи с 1930-х гг. 

в первую очередь проходят две темы: рос-

сийская деревня и Великая Отечествен-

ная война. Многие  из студентов, кто су-

мел написать о своих прапрабабушках и 

прапрадедушках, затронули первую из 

указанных тем, ибо в конце 1920-х гг. в 

деревне проживало около 80% населе-

ния. Деревенская тема, в значительной 

мере, связана с коллективизацией, с т. н. 
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«раскулачиванием», голодом 1932-1933 

гг., тяжелой жизнью на протяжении 

многих лет. Так, Владимир Константи-

нович Варламов (1880-1971) и его жена 

Екатерина Васильевна (1882-1968) имели 

крепкое хозяйство в станице Клетской 

Клетского района Сталинградской облас-

ти, вырастили четырех дочек: Ольгу 

(р.1903), Анну (р.1907), Анастасию 

(р.1909) и Полину (р.1915). К концу 1920-х 

гг. Ольга, Анна, Анастасия вышли замуж 

и жили отдельно от родителей. В 1931 г. 

родителей с дочкой Полиной «раскулачи-

ли» и выселили первоначально на хутор 

Венцы Клетского района, а затем в ста-

ницу Нуринскую Казахской АССР. 

В родные края смогли вернуться в 1948 г. 

и лишь в 1995 г. были реабилитированы 

[1]. Маша Маценко сообщает, что инфор-

мация о ее роде со стороны матери обры-

вается на раскулачивании. В итоге, «ре-

волюция перечеркнула планы, лишила 

всего, разметала семью по свету» [1]. Пра-

бабушка Павла Воропаева Анастасия Ва-

сильевна Григорьева (р.1913), уроженка 

села Константиновского Ростовской об-

ласти, перебралась с маленьким сыном в 

1933 г. в г. Туапсе, ибо, по рассказам 

близких, «у моря было полегче» [1].  

С конца 1920-х гг. ряд предков 

студентов попали также под т. н. «рас-

сказачивание» и политические репрес-

сии. В этом отношении показательна 

судьба предков Анастасии Комаровой. 

Ее прапрапрадед, Моисей Алексеевич 

Иванов (1883-1932?гг.), житель поселка 

Рычковка Переволоцкой волости Орен-

бургской губернии, казак, имел боль-

шое хозяйство, растил четырех детей, 

но семью в конце 1920-х гг. отправили в 

Казахстан. Другой прапрапрадед, Сук-

нин Федор Моисеевич (1874-1938гг.), 

уроженец того же поселка, был репрес-

сирован в 1938 г. [1]. Документ гласит 

следующее: «Сукнин Федор Моисеевич. 

Родился в 1874 г. сторож к-з им. Стали-

на. Проживал: Павловский р-н. Приго-

ворен: тройка при УНКВД по Орен-

бургской области 22 апреля 1938 г. 

Приговор: ВМН Реабилитирован 12 

июня 1989 г.» [6]. Его дочь, прапраба-

бушка студентки, Иванова (Сукнина) 

Феодора Федоровна, в войну собирала 

зимой из-под снега колоски, сушила на 

печи, толкла с сушёной картошкой и 

пекла лепешки, корова была всегда, де-

ти не знали голода, так и выжили. 

А потом в колхозе работала пекарем – у 

себя на летней кухне в печке пекла хлеб 

для колхозников [1]. Прадедушка Ти-

мофея Петрова, Василий Григорьевич 

Горянин (р.1899, Виленская губ., Двин-

ский уезд, д. Подлипки), русский, член 

ВКП(б) в 1930-1935 гг.; закончил 2 курса 

Промакадемии, токарь завода ГОМЗ 

[Государственный оптико-механический 

завод] им. ОГПУ. Проживал: г. Ленин-

град, Кировский пр., д. 64, кв. 428. Аре-

стован 21 ноября 1937 г. Приговорен: 

Комиссия НКВД и прокуратуры СССР 

15 декабря 1937 г., обв.: 58-1а [измена 

Родине: шпионаж и т. п.] УК РСФСР. 

Расстрелян 20 декабря 1937 г. [7]. После 

расстрела отца всю семью сослали как 

семью “врага народу”. В ссылке умерла 

прабабушка и дедушка вернулся в Ле-

нинград. Он хотел поступить в летное 

училище, но его не взяли, так как он 

был сыном «врага народа» [1]. Праде-

душка Анастасии Комаровой, Николай 

Васильевич Торопов (р. 1873 г.), дворя-

нин по происхождению, работник фаб-

рики "Диктатура пролетариата», г. Че-

реповец, был арестован 20 октября 

1937 г. Тройкой УНКВД Вологодской 

области приговорен 5 ноября 1937 г. по 

обвинению в контрреволюционной аги-

тации к 10 годам заключения. Реабили-

тирован 28 мая 1956 г. Вологодским об-

ластным судом [8].  

Без преувеличения, коснулась в 

той или иной степени всех жителей 

страны, Великая Отечественная война, 

ставшая тяжелейшим испытанием, вре-

менем гибели, ранений, мужества мил-

лионов людей, но одновременно, пусть 

это не покажется странным, рождения 

любви и крепких семейных уз. Прадед 

Ульяны Ивановой, Александр Иванович 

Иванов (р.14.09.1911), служил младшим 
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сержантом в 95-й танковой бригаде. 

Бригада была сформирована 1 февраля 

1942 г. в городе Серпухове Московской 

области. В боях участвовала в составе 9-

го танкового корпуса с 16 мая 1942 г. на 

Западном фронте. Убит 13 июля 1942 г. 

[1]. Прапрадедушка студента Владими-

ра Соколова, Григорий Платонович Ша-

повалов (р.25.01.1912), лейтенант 1 ми-

нометного батальона, скончался от ран 

11 марта 1943 г. [4]. Прадед Павла Во-

ропаева, Павел Митрофанович Воропа-

ев, (р.09.08.1920), башенный стрелок 26 

танкового полка 17 танковой дивизии 28 

июля 1941 г. осколком снаряда был тя-

жело ранен в шею и правое бедро, стал 

инвалидом и впоследствии был награж-

ден орденом Красной Звезды [3]. Другой 

прадед Павла, Никифор Федорович 

Хандошко (р.22.02.1922), служил в 

Красной Армии с июня 1941 г. Был тя-

жело ранен в районе г. Бендеры, грози-

ла ампутация обеих ног, но врачи со-

хранили ему их [1]. Прадед Павла Алек-

сандрова, Никифор Иванович Пшени-

цын (р.23.03.1917), был призван в ар-

мию 14 сентября 1938 г. Закончил пол-

ковую школу в звании старшего сержан-

та. На фронте с октября 1941 г. В ходе 

Московской битвы 12 февраля 1942 г. 

был контужен. После выздоровления 

снова на передовой. 2 марта 1942 г. был 

тяжело ранен в руку разрывной пулей. 

13 июня 1942 г. был выписан из госпи-

таля инвалидом 2 группы со снятием с 

военного учета [1]. Прадед Марии Ма-

ценко, уроженец деревни Климушино 

Нерехтского района Костромской облас-

ти, Павел Максимович Голубев, отец че-

тырех детей, был призван в армию в ок-

тябре 1941 г. Красноармеец 335 гаубич-

ного артиллерийского дивизиона 12 пу-

шечного артиллерийского полка, стояв-

шего на защите Ленинграда, пропал без 

вести в октябре 1942 г. [1,2]. Прадед 

Владимира Варламова, Семен Парфи-

рович Борисов (р.1905 г.), отец трех де-

тей, служил красноармейцем в 808 

стрелковом полку 394 стрелковой диви-

зии Северо-Кавказского фронта [1]. 

6 марта 1943 г. был награжден медалью 

«За отвагу» за то, что в бою 1 марта, бу-

дучи наводчиком миномета, при контр-

атаке противника в районе хутора Бере-

говой «точным огнем разметал колонну 

противника» [2]. 7 апреля 1943 г. скон-

чался от ран и был похоронен в станице 

Абинской Краснодарского края [1]. Дру-

гой прадед Владимира, Григорий Пав-

лович Кривенко (17.12.1918-30.10.1999), 

служивший в Красной армии с 1939 г., 

участвовал в боях с 1943 г. в составе 87 

тяжелой гаубичной артиллерийской 

бригады 15 артиллерийской Краснозна-

менной дивизии прорыва Резерва Глав-

ного Командования. Прошел с ней от 

Курской дуги до Берлина. Затем в авгу-

сте 1945 г. воевал на Дальнем Востоке 

против милитаристской Японии. Закон-

чив войну старшим сержантом, трактор-

ный механик, шофер 14 батареи 4 диви-

зиона Г. П. Кривенко, был награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За отва-

гу», орденом Красной Звезды [2]. В мир-

ные годы Григорий Павлович, труженик 

колхоза «Родина» Калмыцкой АССР, 

был награжден орденами Знак почета, 

Красного Знамени, Октябрьской социа-

листической революции, медалью «За 

освоение целинных и залежных земель» 

[1]. Прадед Елизаветы Озолинг Игорь 

Акимович Шарнин (р.1924 г.), уроженец 

села Красноборск Архангельской облас-

ти, был призван в Красную армию 20 

декабря 1942 г. Участвовал в боях с ян-

варя 1943 г., был легко ранен 8 августа 

1943 г. В 1945 г. гвардии старший сер-

жант И. А. Шарнин служил в 31 гвар-

дейском кавалерийском полку 8 гвар-

дейской кавалерийской дивизии.  2 ап-

реля 1945 г. наводчик противотанкового 

ружья 4 эскадрона И. А. Шарнин в ходе 

боя подбил немецкий бронетранспортер 

и «этим помог эскадрону успешно отра-

зить контратаку». Был представлен к ор-

дену Славы 3 степени, но в итоге 14 ап-

реля был награжден медалью «За отва-

гу» [3]. Другой прадед Елизаветы, Миха-

ил Павлович Павлов (р.1927 г.), уроже-

нец деревни Васильево Мошенского рай-
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она Новгородской области, в 16 лет ушел 

на войну и семь лет служил в Кронштад-

те [1]. Прадедушка и прабабушка Ксе-

нии Ловецкой, Алексей Иванович Гуля-

ев и Мария Христофоровна Кудрявцева, 

встретились на фронте в 1943 г. и полю-

били друг друга [1]. Лейтенант мед-

службы А. И. Гуляев (р.1914), фельдшер 

1 отдельного  стрелкового батальона 54 

отдельной стрелковой бригады, член 

ВКП (б), находился на Калининском 

фронте с 13 декабря 1941 г. Весной 

1943 г. во время боев под деревней Ел-

дигино на Северо-Западном фронте он 

лично вынес с поля боя 10 командиров, а 

всего было эвакуировано 280 команди-

ров и бойцов с их оружием. В период за-

тишья организовал вынос 30 погибших в 

бою. 5 июля 1943 г. был награжден ор-

деном Красной Звезды [3]. В ходе Нов-

городско-Лужской наступательной опе-

рации с 14 по 20 января 1944 г. лично 

вынес с поля боя 15 бойцов и оказал 

первую помощь 120 бойцам и офицерам. 

Был награжден медалью «За отвагу» [3]. 

Наконец, уже старший лейтенант мед-

службы, командир санитарной роты 85 

стрелкового полка 325 стрелковой диви-

зии А. И. Гуляев в период боев с 11 июля 

по 3 августа 1944 г. организовал помощь 

567 раненым бойцам и командирам, все 

они были своевременно эвакуированы в 

тыл. Он был награжден орденом Отече-

ственной войны II степени [3]. Его люби-

мая, Маша Кудрявцева (р.1926), сани-

тарка, 15 июля 1944 г. в болотистой ме-

стности вынесла с поля боя 15 бойцов и 

офицеров с оружием. Была награждена 

медалью «За отвагу». Медалью «За бое-

вые заслуги» ее наградили за то, что в 

период ожесточенных боев с 13 по 18 ап-

реля 1945 г., она оказала первую помощь 

68 раненым и своевременно эвакуирова-

ла их в медсанбат [3]. Они поженились в 

конце войны и прожили, по словам пра-

внучки, «60 лет рука об руку» [1].  

В истории ряда семей причудли-

вым образом переплелись славные и 

позорные страницы российской исто-

рии, заслуженные награды одних род-

ственников и трагические судьбы дру-

гих. У Виталия Кормановского по ли-

нии отца прадед, дед, отец, Андрей Ви-

тальевич, и дядя были военными моря-

ками. Прадед, Иван Иванович Корма-

новский (1904-1962), выходец из кре-

стьян, прослужил на флоте 31 год 

(1925-1956). Начав службу кочегаром, 

стал командиром подводной лодки, был 

награжден орденами Ленина, Боевого 

Красного Знамени и другими отличия-

ми. Дед, Виталий Иванович, закончил 

службу капитаном 2 ранга, участвовал 

в освоении атомных подводных лодок 

первого и второго поколений. По линии 

матери, урожденной Юлии Васильевны 

Ярцевой, прапрадед Василий Иванович 

Фимичев (1902-11.10.1943), родившийся 

в Вологодской обл., Борисово-Судском 

районе, д. Посыпкино, красноармеец 642 

стрелкового полка, умер от ран в г. Яро-

славле [2]. Его сын, Василий Фимичев 

(1929-1983), служил 7 лет на Черномор-

ском флоте, был мастером спорта по 

классической борьбе, трудился рабочим 

на Станкостроительном заводе им. 

Свердлова (Ленинград), в 1978 г. полу-

чил большую золотую медаль на ВДНХ 

и главный приз – автомобиль «Москвич-

412». Отец его жены, Фимичевой Викто-

рии Михайловны, Михаил Андреевич 

Петров, крестьянин Вологодской облас-

ти, был осужден «за недостачу масла 

при перевозке (оно вытекло)». Несколько 

лет провел в заключении, на строитель-

стве Беломоро-Балтийского канала, вое-

вал, был тяжело ранен. В 1970 г. был 

реабилитирован [1]. Еще один прапра-

дед, Ярцев Александр Антонович, р.1887 

г., крестьянин села Нижне-Никольское 

Саратовской области, был раскулачен и 

реабилитирован 23 февраля 1999 г. [3]. 

Его сын Андрей (19.08.1913-04.06.1987), 

прадед, был участником советско-

финской и Великой Отечественной войн. 

Прабабушка, Ярцева (Гусева) Наталия 

Федоровна (15.09.1915-23.11.1996), роди-

лась в зажиточной крестьянской семье. 

В ходе коллективизации семью раскула-

чили, окончить смогла лишь курсы Лик-
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беза, в годы войны работала санитаркой. 

Зато ее сын, Ярцев Василий Андреевич 

(11.03.1951-04.03.2004), окончил Ленин-

градский государственный педагогиче-

ский институт им. А. И. Герцена и до 

конца жизни работал учителем физики. 

Бабушка Виталия Кормановского, Ната-

лия Васильевна Ярцева, р.30.08.1955 г., 

также окончила Ленинградский государ-

ственный педагогический институт им. 

А. И. Герцена и трудится учителем ма-

тематики [1]. 

С начала 1950-х гг. предки наших 

студентов учились, заканчивали сред-

ние специальные и высшие учебные за-

ведения, трудились, женились и выхо-

дили замуж, рожали детей, радовались 

внукам. Судя по родословным, для по-

давляющего большинства семей это го-

ды стабильности, городской жизни, по-

лучения более или менее комфортного 

жилья, продвижения по службе. Слож-

но назвать причину того, что в студенче-

ских родословных практически отсутст-

вуют сведения об участии их родных 

в действиях советских и российских войск 

в Венгрии (октябрь-ноябрь 1956 г.), в Че-

хословакии (август 1968 г.), в Афганиста-

не (1979-1989 гг.), в Чечне (1994-2000 гг.) 

и в других горячих точках мира. Также 

рассказы студентов не останавливают 

свой взгляд на проблемах 1990-х гг. Та-

ким образом, подводя итог вышенапи-

санному, можно сделать вывод, что в сту-

денческих родословных действительно 

отражаются переломные моменты рос-

сийской истории, а сама эта работа на-

помнила многим ребятам, что «надо спе-

шить узнать свою родословную». 
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REFLECTION OF THE HISTORY OF RUSSIA IN STUDENT 

PEDIGREES 
 

V. S. Izmozik 

The article is devoted to the significance of the work "My Pedigree", which is performed by 

first-year students of the technical faculties of The Bonch-Bruevich Saint Petersburg State Uni-

versity of Telecommunications. In their unity, these works, varying in volume and depth of fam-

ily history, create an impressive picture of Russian history with its bright and gloomy pictures 
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for many decades, and sometimes several centuries, passing through the daily destinies of peo-

ple of different social status, different nationalities, natives of different regions. 
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УДК 355/359 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ФРОНТЕ В ХОДЕ  

МАНЬЧЖУРСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ  

В СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1945 Г. 

(9 августа – 2 сентября 1945 г.) 

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

В статье на основе обобщения военно-исторических материалов по тематике со-

ветско-японской войны 1945 г. и данных Центрального архива МО РФ произведён анализ 

организации и обеспечения связи Забайкальского фронта при проведении Маньчжурской 

стратегической операции по разгрому Квантунской армии милитаристской Японии 

 в 1945 г. 
 

Ключевые слова: Забайкальский фронт, Квантунская армия, Маньчжурия; насту-

пательная операция, Северная Корея, обеспечение связи, проводная связь, радиосвязь, 

подвижные средства связи, Большой Хинган, пустынно-степная и горно-таёжная  

местность. 

Боевые действия Забайкальского 

фронта по разгрому Квантунской армии 

империалистической Японии можно раз-

делить на два этапа. 

Первый этап (с 9 по 14-17 августа) – 

выполнение ближайшей задачи страте-

гической операции – разгром основных 

сил Квантунской армии и выход  

советских войск на Центрально-

Маньчжурскую равнину. 

Второй этап (с 15-18 августа по 2 

сентября) – преследование противника, 

выход советских войск в центральные 

районы Маньчжурии и Северную Корею, 

капитуляция Квантунской армии. 

В соответствии с этими этапами ни-

же кратко излагаются боевые действия 

каждого фронта и рассматриваются во-

просы обеспечения связи в ходе операции 

[1, С. 630-640]. 

9 августа 1945 г., после объявления 

войны Японии, войска Забайкальского 

фронта перешли в решительное наступ-

ление и к исходу первого этапа операции 

разгромили части противника, оборо-

нявшие приграничную полосу укрепле-

ний, и изолировали Квантунскую армию 

от стратегических резервов японского 

командования в Китае. 

За это время войска фронта про-

двинулись вперёд и их штабы перемес-

тились [2, С. 156-161]: 

  конно-механизированной группы 

– свыше 400 км, штаб – три раза со скач-

ками 60-80 км; 

 17-й армии – до 390 км, штаб – 

два раза через 70 и 140 км; 

 6-й гвардейской танковой армии 

– до 500 км, штаб – три раза через 100-

150 км; 

 53-й армии – до 200 км, штаб – 

два раза через 50-65 км; 

 39-й армии – до 250 км, штаб – 

два раза через 75-80 км; 

 36-й армии – до 200 км, штаб – 

через 75-100 км. 

Темпы продвижения войск в ходе 

операции оказались значительно выше 

намеченных планом, что потребовало 

внесения существенных изменений 

в план связи. 

К началу наступательной операции 

проводная связь командования фронта 

обеспечивалась с двух пунктов управле-

ния: в Матат Сомоне, где размещался 

штаб фронта, и в Тамцак-Булаке, где на-

ходился командующий войсками фронта 

со своей оперативной группой. 

В первый и второй дни наступа-

тельной операции проводная связь по 

всем направлениям, за исключением Ге-

нерального Штаба и штаба Главноко-

мандующего советского командования на 

Дальнем Востоке, работала достаточно 
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устойчиво и обеспечивала бесперебойное 

управление войсками фронта. 

На направлениях к Генеральному 

Штабу и штабу Главнокомандующего со-

ветского командования на Дальнем Вос-

токе имели место довольно частые пере-

рывы связи, которые вызывались большой 

протяжённостью линий связи и их плохим 

эксплуатационным обслуживанием. 

Наиболее неблагоприятным по со-

стоянию проводов был участок Ундурхан 

– Кяхта, перерывы на котором составля-

ли почти 50 процентов общей длительно-

сти перерывов на этом направлении. 

На третий день операции, с перехо-

дом штаба фронта в Тамцак-Булак, 

а штаба 6-й гвардейской танковой армии 

– Ютото, проводная связь со штабом ар-

мии поддерживалась до Модон-Обо по 

постоянной линии и далее до Ютото по 

шестовой аппаратами М-44. 

К этому времени разведкой связи 

было установлено, что никаких постоян-

ных линий на занятой территории в по-

лосе наступления фронта нет, и поэтому 

расчёт на возможность их использования 

для обеспечения связи с армиями не оп-

равдался. 

12 августа, на четвёртый день опе-

рации, в связи с переходом штаба конно-

механизированной группы из Цанха-Обо 

в устье реки Хабичин-Гол со скачком 135 

км, проводная связь с ней была закрыта, 

и весь обмен боевыми документами про-

изводился только по радио и самолётами 

связи. 

К исходу 12 августа все связи с узла, 

развёрнутого в Матат Сомоне, были пе-

реданы на узел связи в Тамцак-Булак. 

Ввиду значительного отставания 

строительства линий 13 августа была за-

крыта проводная связь со штабами 6-й 

гвардейской танковой, 17-й и 53-й  

армиями. 

В дальнейшем, до выхода этих ар-

мий за Большой Хинган, командованием 

фронта было решено связь с ними обес-

печивать только по радио и подвижными 

средствами. 

Что же касается наступавшей на 

главном направлении 30-й армии, то 

проводная связь с ней, по Бодо или СТ-

35, а при плохом состоянии линий – по 

М-44, обеспечивалась в течение третье-

го и четвёртого дней операции. В целях 

высвобождения радиостанций РАТ, не-

обходимых для бесперебойной радио-

связи с конно-механизированной груп-

пой, 17-й, 6-й гвардейской танковой и 

затем с 36-й армиями, было решено 

поддерживать проводную связь с 39-й 

армией до конца операции, хотя строи-

тельство постоянных линий связи на 

этом направлении было связано с очень 

большими трудностями. Пустынно-

гористая местность и полное отсутствие 

необходимого для заготовки столбов ле-

са потребовали подвозки столбов с мес-

та их сосредоточения у государственной 

границы до места работ телеграфно-

строительных рот. Вследствие этого 

строительство линий замедлилось и от-

ставало от темпов, намеченных в плане 

связи. За первые три дня операции три 

отдельных линейных батальона связи 

построили на фронтовой оси всего 35 км 

линий ёмкостью восемь проводов при 

плане в 90 км. 

Чтобы обеспечить проводную связь 

по оси фронта, параллельно постоянной 

линии строилась кабельно-шестовая 

двухпроводная линия. По мере готовно-

сти постоянной линии связь переклю-

чалась на неё, а шестовые средства пе-

ребрасывались вперёд. 

Таким путём для связи с 39-й ар-

мией было построено 180 км кабельно-

шестовой линии. 

В дальнейшем, вследствие прошед-

ших на обширном пространстве обильных 

дождей, подвозка столбов с государствен-

ной границы была невозможной. Поэтому 

на шестой день операции было решено 

прекратить строительство осевой посто-

янной линии связи нормального профиля 

и перейти на постройку малогабаритной 

линии в две цепи. 

Тонкомерные столбы для такой 

линии удалось заготовить в ближайших 
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берёзовых рощах; подвоз их на место 

строительства особых трудностей не со-

ставил. К 14 августа малогабаритная 

линия в четыре провода была построена 

до Ахурсу и к 16 августа – до Хакусене-

ры, где она вышла на постоянную воз-

душную линию на территории Мань-

чжурии. К этому времени штаб 39-й 

армии переместился в Ахурсу, а второй 

эшелон полевого управления армии – в 

Мататандор Улан. 

Благодаря построенной линии 

штаб фронта имел с указанными пунк-

тами управления устойчивую теле-

графную связь, с первым – по Бодо, со 

вторым – по СТ-35. 

Обеспечение проводной связи с на-

ступавшей на левом крыле фронта 36-й 

армией в первые дни операции особых 

трудностей не составляло, так как на 

территории противника имелись посто-

янные линии, пригодные для восста-

новления и использования. Большие 

трудности с обеспечением проводной 

связи с 36-й армией возникли на шес-

той день операции, когда её войска вы-

шли на реку Хуин-Гол. Засевший в го-

рах противник держал под сильным об-

стрелом проходившую здесь постоянную 

линию связи. Она была разрушена на 

большом протяжении, и её восстанов-

ление потребовало бы значительного 

времени и больших жертв. Поэтому с 

разрешения командования фронта бы-

ло решено с 14 августа прекратить её 

восстановление и до выхода войск ар-

мии на магистраль Харбин – Чанчунь 

обеспечивать связь со штабом армии 

только по радио. 

К исходу 15 августа разведкой свя-

зи, которую вели начальники связи 

частей, соединений и специально соз-

данные для этого группы, было уста-

новлено наличие на территории, очи-

щенной от противника, следующих ли-

ний связи: 

 на участке Халун – Аршань – Со-

лунь – четыре линии ёмкостью от восьми 

до двадцати шести проводов, в том числе 

две цепи, состояние линий удовлетвори-

тельное; 

 на участке Халун – Аршань – 

Ханагай – линия с одной цепью и тремя 

проводами, состояние линии плохое: 

30% столбов спилено и сожжено, 60% 

проводов разрушено; 

 на участке Хандагай – Хайлар – 

одна линия в два провода, разрушена 

на 50%; 

 на участке Хакусенера – Балтай 

– одна линия на два провода с разру-

шением до 30%; 

 на участке Балтай – Солунь – 

две линии ёмкостью в восемь и двена-

дцать проводов с разрушением 10%; 

 на участке Балтай – Ванемяо – 

две линии ёмкостью в восемь и двена-

дцать проводов с разрушением 15 и 20%. 

Обнаруженные постоянные линии 

дали возможность начальнику связи 

фронта широко их использовать для 

обеспечения проводной связи в даль-

нейшем ходе наступательной операции. 

Для восстановления и эксплуата-

ционного обслуживания обнаруженных 

линий связи были выделены находив-

шиеся в резерве и на направлениях к 

армиям строительные и эксплуатаци-

онные и эксплуатационные части. Но 

подтянуть их к месту работы оказалось 

делом нелёгким. Они значительно от-

стали от наступавших войск, а плохое 

состояние размытых дождями дорог и 

их загрузка войсковым автотранспор-

том затрудняли их быструю переброску 

на новое место. Поэтому имевшиеся на 

территории Маньчжурии постоянные 

линии удалось полностью использовать 

для обеспечения проводной связи фрон-

та лишь в конце операции. 

Радиосвязь стала работать на дву-

сторонний обмен с началом боевых дей-

ствий фронта 9 августа, и её загрузка 

усиливалась по мере нарастания тем-

пов наступления войск и их продвиже-

ния в глубь Маньчжурии ввиду боль-

шой нагрузки уже к исходу 9 августа 

были установлены дополнительные ка-

налы радиосвязи: со штабом конно-
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механизированной группы – радиона-

правление № 1а и с вновь организован-

ными оперативными группами – 6-й 

гвардейской танковой армией – радио-

направение № 7 и 39-й армией – ра-

дионаправление № 8. 

Радиосвязь с Генеральным Штабом, 

ввиду большой загрузки радиоретранс-

ляционной станции в Чите и её необес-

печенности электроэнергией, поддержи-

валась напрямую, но не систематически. 

Поэтому на второй день операции, в со-

ответствии с распоряжением начальника 

связи штаба Главкома на Дальнем Вос-

токе генерал-полковника войск связи 

Псурцева Н. Д., все документы в адрес 

Генерального Штаба и центральных 

управлений передавались через узел 

связи штаба Главнокомандующего совет-

скими войсками на Дальнем Востоке.  

Радиосвязь со штабом Главноко-

мандующего советскими войсками на 

Дальнем Востоке обеспечивалась непо-

средственно, без ретрансляции, радио-

станциями РАТ с приставкой «Алмаз». 

Ввиду довольно частых перерывов про-

водной связи и неполадок в регулиров-

ке аппаратов Бодо это направление бы-

ло сильно загружено и обеспечивалось 

двумя, а иногда и тремя каналами Бодо 

– радио. 

Радиосвязь на этом направлении 

работала устойчиво. Отдельные нару-

шения радиосвязи имели место из-за 

непрохождения волн, сильных помех и 

прослушивания радистами вызовов. 

Радиосвязь слуховая и буквопечата-

нием в первые дни операции со штабами 

армий, за исключением 17-й, работала 

устойчиво. В направлении 17-й армии, 

в отдельные часы, наблюдалось плохое 

прохождение волн, что отрицательно ска-

зывалось на качестве радиосвязи. 

Со штабом 6-й гвардейской танко-

вой армии поддерживалась главным 

образом слуховая радиосвязь. Придан-

ная штабу для обеспечения связи бук-

вопечатанием радиостанция РАТ с при-

ставками «Алмаз» отставала из-за быст-

рого продвижения войск и не успевала 

развёртываться на коротких остановках 

штаба армии. 

Вследствие увеличения расстоя-

ний между штабом фронта и штабами 

конно-механизированной группы (КМГ), 

6-й гвардейской танковой и 17-й армий 

до нескольких сот километров потребо-

валось для обеспечения устойчивой ра-

диосвязи с КМГ установить промежу-

точную радиостанцию штаба фронта, 

а на направлениях к 6-й гвардейской 

танковой и 17-й армий применять спе-

циальные антенны и подбирать наибо-

лее выодные в отношении проходимо-

сти и свободные от помех частоты. Ра-

диосвязь со штабами резервных соеди-

нений фронта (111-я танковая дивизия, 

227-я и 317-я стрелковые дивизии) ра-

ботала устойчиво. 

Радиосвязь по сети взаимодейст-

вия фронта использовалась штабами 

армий весьма ограниченно. Это объяс-

нялось действием армий на отдельных 

операционных направлениях и получе-

ния необходимой информации из штаба 

фронта. 

В целях обеспечения непрерывно-

сти радиосвязи и её устойчивой работы 

в течение первого этапа наступатель-

ной операции начальником связи 

фронта было произведено перераспре-

деление радиосредств и создано третье 

положение для штаба фронта, кроме 

того, за счёт сокращения резервных 

средств были созданы два промежуточ-

ных радиоузла: один – для вспомога-

тельного пункта управления, другой – 

для организации переприёма на на-

правлении конно-механизированной 

группы. 

Связь подвижными средствами в 

первые дни операции действовала нор-

мально и позволяла производить свое-

временный обмен боевыми документа-

ми и служебными пакетами между 

штабами фронта и армий. 

Благодаря тому, что водители ав-

томобилей и фельдъегеря были хорошо 

обучены в ориентировании в пустынно-

степной местности, а машины подготов-
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лены к преодолению значительных рас-

стояний, работа подвижных средств до 

15 августа производилась ежедневно по 

установленному графику. В дальней-

шем большие расстояния и прошедшие 

в районе Большого Хингана проливные 

дожди значительно затруднили движе-

ние автотранспорта, что вызвало пере-

бои в обмене корреспонденции. На этом 

этапе операции сказалось отсутствие в 

распоряжении начальника связи фрон-

та самолётов связи, изъятых из его ве-

дения командованием для офицеров 

оперативного управления. Из всех само-

лётов авиаполка связи для доставки 

срочных пакетов могли использоваться 

лишь один-два и то только на направ-

лениях к 6-й гвардейской танковой ар-

мии и конно-механизированной группе. 

За время с 1 по 15 августа было достав-

лено пакетов: самолётами – 3238, авто-

мобилями – 39207 и мотоциклами – 291. 

Приведённые числа показывают, 

что на первом этапе наступательной 

операции почти вся работа по обмену 

корреспонденцией выполнялась авто-

машинами. Следует отметить, что 

фельдъегеря и водители проявили ис-

ключительное старание и самоотвер-

женность в выполнении своего долга. 

Они работали буквально без отдыха, 

совершая рейсы в ночное время, по 

размытым дождями дорогам или по це-

лине и зачастую под обстрелом оста-

вавшихся в тылу групп противника. 

В результате полного разгрома ос-

новных сил Квантунской армии и вы-

хода войск Забайкальского, 1-го и 2-го 

Дальневосточных фронтов в Централь-

ную Маньчжурию, командующий Кван-

тунской армией был вынужден принять 

продиктованные ему Верховным Глав-

нокомандованием Советских Воору-

жённых Сил условия безоговорочной 

капитуляции и отдать 17 августа при-

каз о прекращении боевых действий и 

сдаче оружия советским войскам. 

Во исполнение отданного приказа 

с 18 августа японские войска на некото-

рых участках фронта начали капитули-

ровать и сдаваться в плен. В то же вре-

мя на отдельных участках фронта части 

и соединения Квантунской армии про-

должали бои, умышленно затягивали 

капитуляцию и старались оторваться от 

советских войск и отойти вглубь терри-

тории Маньчжурии. В этих условиях 

стремительность наступления приобре-

тала особое значение, и Забайкальский 

фронт получил задачу сформировать 

несколько высокоподвижных и хорошо 

оснащённых отрядов и немедленно за-

хватить ими крупные центры и порты 

Маньчжурии – Чанчунь, Мукден, Дай-

рен, Порт-Артур и другие. Одновремен-

но остальным войскам фронта было 

приказано ускорить продвижение впе-

рёд с целью как можно быстрее занять 

территорию Маньчжурии. При выпол-

нении этой задачи связь фронта с ар-

миями, армий с корпусами, выделенны-

ми подвижными отрядами и авиадесан-

тами, а в корпусах – с дивизиями под-

держивалась в основном по радио. Штаб 

Забайкальского фронта имел проводную 

связь только с 39-й и 53-йармиями, с ос-

тальными же штабами (17-я и 36-я ар-

мии, 6-я гвардейская танковая армия и 

конно-механизированная группа) связь 

до полного завершения операции в 

Маньчжурии и занятия войсками ука-

занных им районов обеспечивалась 

только по радио. 

Проводная связь по местным по-

стоянным линиям со штабами 36-й и 6-

й гвардейской танковой армий была ус-

тановлена только 30 августа, то есть ко-

гда штаб Забайкальского фронта пере-

местился из Ванемяо в Чанчунь. 

На втором этапе наступательной 

операции Забайкальского фронта ра-

диосвязь сыграла особенно большую 

роль. Кроме обеспечения связи со шта-

бами армий, подвижными отрядами и 

резервными соединениями фронта, она 

выполняла и другие задачи, возникав-

шие совершенно неожиданно в ходе 

развития боевых действий фронта. Так, 

в период 17-20 августа была обеспечена 

радиосвязь с высаженными в городах 
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Тунляо и Чанчуне группами предста-

вителей штаба фронта с целью приёма 

капитулировавших там японских войск. 

Для установления связи в эти пункты 

были переброшены на самолётах ра-

диостанции РСБ [4]. 

Управление войсками фронта на 

втором этапе операции осуществлялось 

до 19 августа из Тамцак-Булака, где рас-

полагался штаб фронта со своим узлом 

связи. 19 августа в целях приближения 

управления к войскам из состава штаба 

фронта была выделена оперативная 

группа, переброшенная с ограниченны-

ми средствами в Ванемяо. Этой опера-

тивной группе обеспечивалась проводная 

связь со штабом Главкома на Дальнем 

Востоке, штабом фронта и 39-й армией и 

радиосвязь с 6-й гвардейской танковой, 

36-й, 39-й и 53-й армиями, а также кон-

но-механизированной группой. 

22 августа в этот пункт перешёл 

штаб фронта со своим узлом связи, ус-

тановившим проводную связь с Гене-

ральным Штабом, штабом Главкома на 

Дальнем Востоке, со штабом 39-й армии 

и радиосвязь по всем радиосетям и ра-

дионаправлениям. 

После приёма капитуляции всей 

Квантунской армии командующий вой-

сками фронта Маршал Советского Сою-

за Малиновский Р. Я. 28 августа принял 

решение на перемещение штаба фронта 

в город Чанчунь. Ввиду полного бездо-

рожья и нарушения движения железно-

дорожного транспорта начальник связи 

фронта генерал-полковник войск связи 

Леонов А. И. решил перебросить основ-

ную часть фронтового узла связи в Чан-

чунь авиатранспортом на расстояние 

440 км. 29 августа узел связи фронта 

был развёрнут в г. Чанчунь и 30 августа 

установил проводную и радиосвязь со 

всеми штабами армий и отдельных со-

единений фронта [3, С. 263-278]. 

Как видно из изложенного, войска 

связи Забайкальского фронта в слож-

ных условиях наступательной операции 

справились со своими задачами и обес-

печили командованию фронта беспере-

бойное управление войсками. 

Однако в целях определения пра-

вильности и жизненности плана связи 

на операцию, использования различных 

средств связи и объёма работы, выпол-

ненной частями связи фронта, целесооб-

разно провести сравнительный анализ 

между намеченной по плану и фактиче-

ски выполненной работой. 

Для обеспечения проводной связи 

планом намечалось строительство и 

восстановление на всю глубину насту-

пательной операции постоянных линий 

общей протяжённостью 2105 км и на 

них 9190 проводо-километров [4]. 

Фактически для обеспечения про-

водной связи штаба фронта в ходе опе-

рации линейные части связи построили 

значительно меньше постоянных линий, 

а восстановили много больше, причём 

распределение работы между отдель-

ными строительными частями было не-

равномерным. 

Строительство новых постоянных 

линий производилось главным образом 

в первые дни наступательной опера-

ции, при этом объём строительства был 

небольшой. В среднем за каждую из 

рот, строивших постоянные линии, 

приходится за всю операцию 15 км ли-

ний, 110 проводо-километров. Такой 

небольшой темп постройки постоянных 

линий объясняется тем, что в первые 

три дня строилась ось связи фронта за 

39-й армией, и на её строительстве бы-

ли сосредоточены усилия значительно-

го числа линейных частей связи. На 

четвёртый день операции было принято 

решение строительство постоянных ли-

ний связи прекратить и сосредоточить 

усилия линейных частей на восстанов-

лении постоянных линий в централь-

ной части Маньчжурии. Эта работа 

могла выполняться только при доста-

точном продвижении наших войск в 

глубь страны и соответствующей пере-

группировке линейных частей связи. 

Всего с 19 по 31 августа было восста-

новлено 3656 км линии ёмкостью 20384 



Исторические науки 

- 47 - 

проводо-километров, что даёт в среднем 

на каждую телеграфно-строительную 

роту 180 км линий ёмкостью 886 прово-

до-километров. Таким образом, средняя 

дневная выработка каждой телеграфно-

строительной роты по восстановлению 

постоянных линий связи составляет 16 

км ёмкостью 88,6 проводо-километров, 

что значительно ниже её возможностей. 

Отсюда следует, что при планиро-

вании проводной связи на наступа-

тельную операцию фронта не был пол-

ностью учтён ряд характерных особен-

ностей как самой операции, так и теат-

ра военных действий. 

Соотношение сил и средств на на-

правлении главных ударов Забайкаль-

ского фронта, глубина и темпы наступ-

ления, совершенно безлесная местность 

и отсутствие проверенных разведыва-

тельных данных о состоянии проводной 

связи на территории Маньчжурии тре-

бовали более осторожного и расчётливо-

го планирования проводной связи на 

операцию. 

Вместо намеченного строительства 

и восстановления постоянных линий за 

всеми армиями (в том числе и за 6-й 

гвардейской танковой) следовало бы все 

усилия сосредоточить на строительстве 

постоянной линии за 39-й армией, по 

направлению перемещения штаба 

фронта. Это позволило бы значительно 

сократить число задействованных на ра-

боте линейных частей связи, быстрее 

выдвинуть их вперёд для восстановле-

ния линий связи на территории Мань-

чжурии, а также выделить из них авто-

транспорт и людей для усиления радио-

подразделений. 

Отсутствие достаточно прочной и 

развитой постоянной линии связи по 

оси перемещения штаба фронта вызва-

ло довольно частые и продолжительные 

перерывы проводной связи с Генераль-

ным Штабом, штабом Главкома на 

Дальнем востоке, армиями и тылами 

фронта (таблица 1). 

Таблица 1. 

Количество и продолжительность перерывов проводной связи штаба 

Забайкальского фронта с 1 по 31 августа 1945 г. [1, С. 637-638] 

Направление  

связи 

Количество  

перерывов 

Продолжитель-

ность перерывов 

Примечание 

Генеральный Штаб 111 211 ч. С 15 по 31 августа 

проводной связи 

не было 

 

Штаб Главкома на ДВ:   

первое направление 96 154 ч. 31 м. 

второе направление 93 201 ч. 48 м. 

Штаб КМГ 4 390 ч. 35 м. 

Штаб 17-й армии 6 399 ч. 49 м. 

Штаб 33-й армии 9 25 ч. 

Штаб 39-й армии 11 23 ч. 55 м. 

Штаб 36-й армии 16 455 ч. 15 м. 

Штаб 6-й гвардейской 

танковой армии 

9 400 ч. 40 м. 

Управление тыла фронта 6 17 ч. 55 м. 

    

Из таблицы 1 можно сделать вывод, 

что проводная связь работала неустойчи-

во только с наступавшей на главном на-

правлении 39-й армией, находившейся 

во втором эшелоне 53-й армией и управ-

лением тыла фронта. С Генеральным 

Штабом, штабом Главнокомандующего 

советскими войсками на Дальнем Восто-

ке проводная связь работала неустойчи-

во, а с конно-механизированной группой, 

17-й, 36-й и 6-й гвардейской танковой 

армиями проводная связь обеспечива-

лась только в первые дни операции, а в 

последующие дни, вплоть до выхода 
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войск армий в назначенные им районы, 

отсутствовала [4]. 

Радиосвязь штаба фронта с выше-

стоящими и подчинёнными штабами в 

течение всей наступательной операции 

работала более устойчиво. Перерывы в 

радиосвязи по одним каналам компен-

сировались наличием радиосвязи по 

другим. Этому способствовала широко 

разветвлённая организация радиосвязи 

и использование наряду с радиосвязью 

буквопечатанием слуховой. 

Общий радиообмен штаба фронта 

(приём и передача) характеризуется 

значительной цифрой, в 6283 радио-

граммы и 902445 слов (групп). 

Наиболее интенсивно использова-

лась радиосвязь со штабом Главкома на 

Дальнем Востоке – 4011 радиограмм 

(224801 группа); штабом 17-й армии – 

1345 радиограмм (107427 групп); шта-

бом 36-й армии – 862 радиограммы 

(70100 групп); штабом 6-й гвардейской 

танковой армии – 923 радиограммы 

(72887 групп). 

На протяжении всей наступатель-

ной операции офицеры штаба фронта 

довольно широко пользовались радио-

связью для ведения переговоров с це-

лью уточнения обстановки и получения 

необходимых данных. Переговоры ве-

лись главным образом по Бодо – радио 

и составили за операцию 249031 слово. 

Работа, выполненная подвижными 

средствами, видна из таблицы 2. 

Таблица 2 показывает значитель-

ный обмен служебной корреспонденци-

ей в подготовительный и начальный 

периоды наступательной операции, 

особенно с армиями. Если в начале 

операции самолёты для доставки кор-

респонденции во фронте использова-

лись мало, то в ходе операции исполь-

зование самолётов возросло. Несмотря 

на то, что они командованием фронта 

были все выделены в распоряжение 

оперативного управления, сложившая-

ся обстановка на фронте заставила вы-

делить часть самолётов и для обслужи-

вания узла связи. 

Таблица 2. 

Таблица обмена документами между штабом Забайкальского фронта, 

штабом Главкома на Дальнем Востоке, штабами армий и различных со-

единений фронта подвижными средствами [1, С. 639] 

Наименование 

штабов и состоя-

щих при них об-

менных пунктов  

С 11 по 15 августа Всего С 16 по 31 августа Всего  

П
ол

н
ы

й
  

об
м

ен
 к

ор
р
ес
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-

ц
и
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 з
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о
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м
о
т
о
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и
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Штаб Главкома на 

ДВ 

- 18353 - 18353 - 10240 - 10240 28593 

Управление тыла 

фронта 

- 5274 - 5274 - 3000 513 3513 8787 

Управления и от-

делы фронта 

- 8500 256 8756 - 7212 - 7212 15968 

Конно-

механизированная 

группа 

659 92 - 751 367 41 - 408 1159 

Штаб 17-й армии - 2071 - 2071 716 616 - 1332 3403 

Штаб 53-й армии - 2421 - 2421 870 614 - 1484 3905 

Штаб 39-й армии - 2677 - 2677 1081 704 - 1785 4462 
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Продолжение таблицы 2. 

Наименование 

штабов и состоя-

щих при них об-

менных пунктов 

С 11 по 15 августа Всего С 16 по 31 августа Всего 

П
ол

н
ы

й
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м

ен
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ор
р
ес
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Штаб 36-й армии 2500 - - 2500 1028 159 - 1187 3687 

Штаб 6-й гвардей-

ской танковой армии 

- 1718 - 1718 941 239 - 1180 2898 

Штаб 12-й воз-

душной армии 

- 2100 - 2100 - 1529 - 1529 3629 

Армия ПВО 70 - - 70 - 162 - 162 232 

Разные  - 101 35 136 - 6351 - 6351 6487 

          

Примечание. Документы в адрес 

штаба Главнокомандующего войсками 

на Дальнем Востоке доставляли ав-

томашины узла связи фронта только 

до места посадки самолётов, обслужи-

вавших узел связи Главкома. 

На втором этапе операции значи-

тельно увеличился обмен с разными со-

единениями и частями, переводивши-

мися в подчинение фронта. Общий 

среднесуточный обмен составляет 3747 

пакетов в сутки. 

По количеству корреспонденции 

наибольший обмен был произведён со 

штабом Главкома – 34,5%; с каждой из 

армий – от 3,5 до 5,5%. 
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PROVIDING COMMUNICATIONS IN THE TRANS-BAIKAL FRONT DURING 

THE MANCHURIAN OFFENSIVE OPERATION IN THE SOVIET-JAPANESE 

WAR OF 1945 

(August 9 – September 2, 1945) 

A. A. Verbitsky, S. M. Ostroverhiy, A. V. Pelogeiko, V. Yu. Semin 

The article analyzes the organization and communication of the Trans-Baikal Front dur-

ing the Manchurian strategic operation to defeat the Kwantung army of militaristic Japan in 

1945 on the basis of a generalization of military historical materials on the subject of the Sovi-

et-Japanese war of 1945 and data from the Central Archive of the Ministry of Defense of the 

Russian Federation. 
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tions, Bolshoy Khingan, desert-steppe and mountain-taiga terrain. 

References 
 

1. Svyaz' v Velikoj Otechestvennoj vojne Sovetskogo Soyuza 1941-1945 gg. Stavka – front 

[Communications in the Great Patriotic War of the Soviet Union 1941-1945. The bid is the 

front]. Pod obshchej redakciej polkovnika Gordon L. S. (glavnyj redaktor), general-majora 

vojsk svyazi v otstavke Gur'yanova N. L., polkovnika zapasa Balaeva N. I., polkovnika zapasa 

ZHarova P. A., polkovnika zapasa Sokolova B. D. [Under the general editorship of Colonel 

Gordon L. S. (editor-in-chief), Major General of the signal forces, retired Guryanov N. L., 

Colonel of the reserve Balaev N. I., colonel of the reserve Zharov P. A., Colonel of the reserve 

Sokolov B. D.] – L., VAS, 1961. – 686 p. 

2. Desyatov L. L. Razgrom imperialisticheskoj YAponii na Dal'nem Vostoke [The defeat 

of imperialist Japan in the Far East] / L. L. Desyatov. – M.: Izd. Voennoj akademii im. M. V. 

Frunze [Publishing House of the M. V. Frunze Military Academy], 1949. – 300 p. 

3. Mazhorov F. YA. Razgrom imperialisticheskoj YAponii v 1945 g. [The defeat of impe-

rialist Japan in 1945] / F. YA. Mazhorov. – M.: Izd. VPA im. V. I. Lenina, 1952. – 468 p.  

4. CAMO [The Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation], f. 

239, op. 2200, dela [cases] 17, 81, 129. 

 

Verbitsky Aleksandr Anatol'evich – Ph.D., senior researcher, Budyonny Military 

Academy of the Signal Corps (St. Petersburg, Russia), verbicki@yndex.ru 
 

Ostroverhiy Sergey Mikhailovich – senior Researcher, Budyonny Military Academy 

of the Signal Corps, (St. Petersburg, Russia), ostrov61@yandex.ru 
 

Pelogeiko Aleksandr Viktorovich ‒ researcher, Budyonny Military Academy of the 

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

Semin Vladimir Yuryevich – researcher, Budyonny Military Academy of the Signal 

Corps, (St. Petersburg, Russia), v.u.semin@mail.ru 

 

Статья поступила в редакцию: 01.05.2024; принята к публикации: 17.09.2024 

 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: 

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

ние связи в забайкальском фронте в ходе маньчжурской наступательной операции 

в советско-японской войны 1945 г. // Социогуманитарные коммуникации. ‒ 2024. ‒ 

№ 3(9).‒ С. 41-51. 



Исторические науки 

- 51 - 

FOR CITATION: 

Verbitsky A. A., Ostroverhiy S. M., Pelogeiko A. V., Semin V. Yu. Obespechenie 

svyazi v zabajkal'skom fronte v hode man'chzhurskoj nastupatel'noj operacii v 

sovetsko-yaponskoj vojny 1945 g. [Providing communications in the Trans-Baikal front 

during the Manchurian offensive operation in the Soviet-Japanese War of 1945] // 

Sociogumanitarnye kommunikacii [Social and humanitarian communications]. 2024. 

№ 3(9). P. 41-51. 



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 3 (9). 

- 52 - 

УДК 356.13 

ГРНТИ 03.23.31 

 

«ПОСТАВИТЬ ПОЧТУ ПО ГОРОДАМ И ГОНЯТЬ ПО ЯМАМ НАСКОРО, 

ДНЕМ И НОЧЬЮ С ВЕЛИКИМ ПОСПЕШАНИЕМ» 
 

Роль полевой почты в Северной войне (1700-1721) России против Швеции 
 

О. Л. Мальцева, У. В. Фортунова 
 

В статье на основе обширного круга источников рассматривается тенденция раз-

витие военно-почтовой связи в русской армии как средства коммуникации и особенно-

сти ее работы в войне России против Швеции. Богатый опыт организации почты, на-

копленный в XVII веке, был широко использован императором Петром I. Им были про-

ведены серьезные преобразования в почтовой службе для повышения ее роли и возможно-

стей, ставших очевидными в ходе применения в военной кампании. Была учреждена 

почта от Москвы до Архангельска, «почта в полки» подверглась реорганизации, и в со-

ответствие с документами 1712 года впервые появилось выражение «полевая почта», а 

Воинский устав 1716 года стал содержать правила действия полевой почты. Все это 

способствовало улучшению управления войсками и победе в войне. 
 

Ключевые слова: Северная война (1700-1721), архангелогородская почта, почтовые 

тракты, полевая почта, Русский Север, управление войсками, русская армия. 

 

Тяжелая и длительная Северная 

война (1700-1721), начавшаяся с неудач 

и окончившаяся полной победой Рос-

сии, имела для нее огромное значение. 

Основная цель Северной войны – борь-

ба за выход к Балтийскому морю – была 

завещана Петру I предшествующей ис-

торией Московского государства. Как 

известно, в начале ХVII века Швеция, 

воспользовавшись трудным предложе-

нием России, отрезала ее от Балтийско-

го моря, захватив земли с городами 

Ивангород, Орешек, Корела. Попытка 

вернуть эти исконно русские земли, 

предпринятая с середины ХVII века от-

цом Петра, царем Алексеем Михайло-

вичем, оказалась безуспешной вследст-

вие отсутствия флота и общей военной 

отсталости Московского государства. 

С тех пор как Россия утратила вы-

ход в Балтийское море, Архангельск 

стал единственным морским портом, 

через который огромная страна могла 

торговать с Западной Европой. Швед-

ское королевство, внимательно следив-

шее за развитием северной торговли, 

энергично убеждало голландских, не-

мецких, французских, английских куп-

цов плавать с товарами в порты Балти-

ки. Это обогащало бы Швецию и ущем-

ляло интересы России. И вот в начале 

Северной войны, в которой Московское 

государство пыталось возвратить земли 

на балтийском побережье, шведы заду-

мали одним мощным ударом лишить ее 

международной торговли. 

Шведское руководство отлично соз-

навало, что не имевшая на Балтике и Бе-

лом море флота Россия не была способна 

вести морскую борьбу. Препятствий для 

внезапного удара не предвиделось. 

Предстоящая Северная война тре-

бовала установления надежной регу-

лярной государственной связи Архан-

гельска с центральной Россией. Важное 

значение приобрел тракт, известный с 

конца ХV века под названием Беломор-

ского торгового пути (Беломорского пу-

ти). Он шел от Москвы на Ярославль, 

Ростов, Переяславль и Вологду, затем 

реками Сухоной и Северной Двиной 

или Вагой и Северной Двиной до Хол-

могор и Архангельска (рис. 1.).  

Дорога от Москвы до Вологды бы-

ла с хорошо организованной ямской 

гоньбой: по этой дороге на расстоянии 
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500 верст устроено было четырнадцать 

ямов. Каждый ям находился от другого 

на тридцать и на сорок верст [5, С. 82], 

со станциями, обеспечивающими смену 

лошадей, с перевозами через реки, с 

таможенными постами. Ямские лошади 

предназначались для государевых гон-

цов и людей, ехавших по казенной на-

добности. Но из донесений англичан, 

торговавших в России, видим, что этими 

лошадьми могли пользоваться и купцы, 

как русские, так и иностранные, имея 

при себе вид из Приказа и платя из-

вестные прогоны [6, С. 167]. 
 

 
Рис. 1. Почтовые тракты русского севера. Краеведческий музей г. Архангельск. 

Летний путь по этой дороге был 

труден, по причине лесов, болот и дур-

ных дорог; ямщики выезжали на не-

большой телеге, запряженной в одну 

лошадь. Торговля не теряла своей дея-

тельности круглый год, но особенно 

оживлялась зимой. Зимой ямщики ез-

дили очень быстро: от Архангельска до 

Вологды на санях за 8 суток, а от Воло-

гды до Москвы тратили не более 5 суток. 

Особенно быстро производилось движе-

ние по казенной надобности; благодаря 

этому, государь, по словам Петрея [14, С. 

400-401], каждую неделю получал новые 

известия о том, что делалось на отдален-

ных границах его государства. Чтобы не 

было остановки при смене лошадей, ям-

щики, подъезжая к яму, производили 



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 3 (9). 

- 54 - 

громкий свист, на который из двора тот-

час выводили свежих лошадей. 

В случае промедления ямщиков 

сажали в смрадные темницы и безжа-

лостно секли розгами. Благодаря такой 

строгости и наказанию, каждый проез-

жал большие расстояния за один день, 

доставляя царские поручения. 

От Вологды далее по Северной 

Двине (Беломорский водный путь) на 

сотни верст растирался необжитый край, 

где каждое небольшое поселение было 

обнесено крепостной стеной и называ-

лось городом. Английский посол Ран-

дольф и другие англичане, неоднократно 

ездившие по Северной Двине, говорят, 

что здесь по берегам только этой реки 

встречались значительные селения: во-

обще же большая часть этого края, по их 

словам, была вовсе необитаема, покрыта 

лесами, среди которых изредка попада-

лись луга и пашни [6, С. 225]. 

Хотя в середине XVII века еще при 

царе Алексее Михайловиче была созда-

на почта в Архангельске, но регулярное 

почтовое сообщение отсутствовало. При-

чинами этого было то, что корреспон-

денция возилась не круглый год, а толь-

ко во время прихода иноземных торго-

вых кораблей, т. е. с 1 мая по 1 октября; 

царские грамоты и бумаги государст-

венных приказов доставлялись бесплат-

но, а с торговых людей за пересылку пи-

сем брали столько, чтобы им «лишней 

тягости не было».  

Неоднократно дьяк Посольского 

приказа боярин А. Л. Ордин-Нащокин 

обращался к царю с челобитными о необ-

ходимости учреждения Архангелогород-

ской регулярной почты (29 августа 1668, 

апрель 1669). Целью этого была органи-

зация более быстрой доставки прави-

тельственных распоряжений в северные 

города и получения ответов на них от ме-

стных воевод. По этой линии связи «гра-

моты с Москвы и из городов отписки и в 

приход корабельной всякие ведомости и 

посылочные торговые письма учнут до-

ходить с поспешанием» [4, С. 136]. Так 

что канцлер заботился не только о госу-

дарственной корреспонденции, но и о ча-

стных «посылочных торговых письмах».  

В регулярной государственной 

почте чувствовалась большая необхо-

димость, но на челобитные А. Л. Ордин-

Нащокина никаких указаний от царя 

не последовало, причины молчания не 

известны. 

Желание познакомиться именно со 

строительством морских военных судов 

и организацией государственной тор-

говли и судоходства привела царя в 

1693 году в Архангельск. Торговые и 

промысловые суда для своих нужд по-

моры строили на Севере и до Петра, а 

вот в строительстве военных – практики 

не было. Об этой поездке генерал 

Ф. Я. Лефорт писал в письме к матери в 

Женеву, сообщая ей и запланирован-

ную дату отъезда: «4 июля мы отправля-

емся с его царским величеством в Архан-

гельск… Отсюда мы едем в город Вологду, 

а оттуда в Архангельск водным путем. 

Никогда ни один царь не предпринимал 

подобного путешествия» [10, С. 117]. Дей-

ствительно, Петр I со свитой от Москвы до 

Вологды ехали по почтовому тракту в ка-

ретах, снаряженными лошадьми, а затем 

водным путем на семи весельно-парусных 

карбасах реками Сухоной до Великого 

Устюга и далее Северной Двиной отпра-

вились в Архангельск, до которого плыли 

18 дней (рис. 2.). 

Для осуществления поездки в Ар-

хангельск Петру Алексеевичу необхо-

дима была регулярная государственная 

почтовая гоньба, которая была осущест-

влена только незадолго до его первого1 

отъезда. 

8 июня 1693 года последовал указ 

«Об учреждении почты от Москвы до 

Архангельска»: «Поставить от Москвы 

по городам на ямах до Архангельскаго 

города и назад до Москвы почту; а го-

нять с тою почтою выборным почтарям 

Московским и городовым ямщикам с 

                                                           
1Петр I посещал Архангельск три раза: первый 

30.07-19.09.1693 г., второй 18.05-26.08.1694 г. и тре-

тий 18.05-5.08.1702 г. 
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Москвы с их Великих Государей грамо-

тами и со всякими иноземскими и торо-

говых людей грамотками, а от Архан-

гельскаго города к Москве с воеводски-

ми и гостиными отписками и торговых 

людей с грамотками» [16]. 
 

 
Рис. 2. Первый приезд Петра I на Север, 1693 г. Краеведческий музей г. Архангельск. 

Путь почтарей проходил от Моск-

вы на Переславль-Залесский, Ростов, 

Ярославль, Вологду и далее вдоль рек 

Вага и Северная Двина через города 

Вельск, Шенкурск, Холмогоры. Скака-

ли они, «переменяясь по ямам наскоро, 

днем и ночью с великим поспешанием». 

Царский указ совершенно точно опре-

делил скорость доставки почты: «чтобы 

перебегать от Москвы до Архангельска-

го города, также и от Архангельскаго го-

рода до Москвы добрым летним и зим-

ним путем в восьмой и девятый день, а 

вешним и осенним путем в десятый и 

одиннадцатый день», остановки на ямах 

делать в указанные числа и часы. И 

сказать тем «выборным почтарям с ве-

ликим подкреплением, чтобы они с тою 

почтою гоняли наскоро, в час верст по 

девяти и по десяти, а письма везли бе-

режно в мешках под пазухою, чтоб от 

дождя не замочить и дорогою пьянством 

не потерять» [16]. За потерю или порчю 

почты ямщику грозила пытка. Ямщики 

с почтой должны были прибывать в ста-

ны в строго определенные часы.  

Вся проходящая корреспонденция 

должна была быть зарегистрирована. Для 

точности почтари должны на ямах распи-

сываться на особых проезжих столбцах – в 

каком числе, часу и кто именно на какой 

ям прибыл и в каком часу отправился. 

Проезжие столбцы – длинные полосы бу-

маги шириной 17-18 сантиметров – были 

заведены на каждом стане. Их подклеи-

вали один к другому, получалась лента в 

несколько метров длиной. На обороте ка-

ждой склейки староста яма ставил свою 

подпись.  

Такие столбцы необходимо было 

привозить потом в Москву и предъяв-

лять в Посольском приказе; по всем 
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ямам завести записные тетради, к кото-

рых записывать, куда отправлена почта 

(с Москвы или к Москве), какого числа и 

часу, кто поехал, целы ль печати на 

связках. Если печати окажутся не це-

лыми, или письма будут потеряны – 

ямщика отсылать к воеводе, расспраши-

вать, его расспросные речи присылать в 

Москву, в Посольский приказ, а ямщика 

держать до указа в Съезжей избе. 

16 июня последовал именной указ: 

велено купить для почтарей Архангело-

городской почты 15 кожаных сумок, раз-

резать их на двое, верхние края обшить 

кожею, пришить ремни; купить 30 же-

лезных блях, нарисовать на них масля-

ною краскою орлы (чтоб от дождя рису-

нок не слинял) подклеить под бляхи 

подкладку, обшить по краям кожею и 

привязать к ним ремни. Сумки, железо и 

ремни велено купить на деньги из Нов-

городского приказа подьячему Ивану 

Еремееву, и ему все это изготовить; а ор-

лы написать золотописцам Посольского 

приказа Матвею Андрееву с товарища-

ми. Всю работу велено закончить в 4 дня 

Устроение нового почтового пути 

возлагалось на Посольский приказ, ко-

торому подчинялась русская почта. Все 

расходы по устройству почты нес Нов-

городский приказ, в ведении которого 

находились северные русские города. 

На средства Новгородского приказа бы-

ли куплены лошади, телеги, сбруи, ко-

жаные сумки, изготовлялись почтовые 

знаки, а также были отпущены средст-

ва на пошив зеленых суконных кафта-

нов почтарям. Ямской приказ отвечал 

за сохранность почты, подбор людей на 

должность почтарей, оснащение станов, 

за безопасность гоньбы. 

В самом Архангельске была учре-

ждена Съезжая изба (почтовая конто-

ра). Большую работу проделали город-

ские воеводы. Все это позволило соглас-

но указу с 1 июля 1693 года открыть 

почтовую гоньбу, а далее ритм гоньбы 

определялся следующим образом: «поч-

ту отпускать… впредь до их, великих 

государей, указа через день; а впредь 

отпускать в неделю, или смотря по вре-

мени, буде нужды нет, в две недели 

одиножды» [20, С. 639]. Через день, и то 

не всегда, почта отправлялась только во 

время поездки Петра I в Архангельск с 

4 июля по 19 сентября. Далее письма 

отпускались раз в неделю, и даже в три 

недели. Это существенно отличало пер-

вую внутригосударственную регуляр-

ную гоньбу от международной почтовой 

линии, где почтарь должен был от-

правляться в путь в точно назначенный 

день даже без писем в суме. Хотя пись-

ма сдавались на дворе почтмейстера, 

ямщик с корреспонденцией мог уехать 

только с ведома воеводы, который запе-

чатывал почтовые сумы своей печатью. 

Чтобы сравнить скорость передви-

жения почты воспользуемся книгой 

Н. И. Новикова «О высочайших прише-

ствиях великого государя, царя и вели-

кого князя Петра Алексеевича, всея 

Великие и Малые и Белые России са-

модержца, из царствующего града Мо-

сква на Двину к Архангельскому горо-

ду, троекратно бывших; о нахождении 

шведских неприятельских кораблей на 

ту же Двину, к Архангельскому городу; 

о зачатии Новодвинской крепости и о 

освящении нового храма в сей крепо-

сти». В ней подробно, день за днем, опи-

сано путешествие Петра Алексеевича и 

его свиты.  

1 июля 1693 года из столицы на 

ямских подводах выехал Афанасий ар-

хиепископ Холмогорский и Важский. 

Спустя несколько дней, четвертого ию-

ля, в дорогу пустился царь: «И благопо-

лучным путешествием прииде на Воло-

гду июля 8 в субботу: а преосвященный 

архиепископ прииде на Вологду 9 чис-

ла в неделю (воскресенье)» [21, С. 10]. 

Таким образом, от Москвы до Воло-

гды архиепископ Афанасий проехал за 

восемь суток, Петр Алексеевич – за трое. 

С такой же скоростью скакали почтари: 

в летние месяцы они должны были про-

бегать этот путь за трое-четверо суток; 

далее до Архангельска почта доходила 

за 5 суток, т. е. за восемь-девять дней; а 
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весенними и осенними месяцами за де-

сять-одиннадцать дней. 

Подготовка к войне готовилась в 

тайне, и было очень важно, чтобы све-

дения о военных приготовлениях не 

были перехвачены противником.  

Есть все основания утверждать, что 

был перехват писем, было их вскрытие, 

была и перлюстрация писем. Так, в ок-

тябре 1699 года, во время переговоров с 

шведскими послами, была объявлена 

претензия [7, С. 101] – Рижский почт-

мейстер задерживал и распечатывал за-

граничные письма. Это показывает, что 

перлюстрация писем, адресованных в 

Россию со стороны шведов, была, причем 

конечно Рижский почтмейстер нес госу-

дарственную службу. 

Но есть и другие доказательства. 

Одна из заграничных почт, шедших че-

рез Ригу, бывшую под властью Швеции, 

пропала 18 января 1700 года. Впослед-

ствии почта нашлась, но вскрытая и без 

некоторых важных писем.  

Главный почтмейстер А. А. Виниус 

доносил [12, С. 59]. Петру I в апреле ме-

сяце о найденной почте, но на почтовых 

сумах печати были рижские, что одна 

печать была снята, что пропали письма, 

адресованные к Андрею Бутенанту (ко-

миссару датского короля в Москве) и 

что, вынув, нужные для них письма, 

шведы подбросили почту.  

Почта пропала 18 января, найдена 

6 апреля в 3-х верстах от почтовой дороги 

из Риги в Псков, «сумы были в снегу, за-

плесневели и письма в них мокры, и пе-

чати, которыми они были закреплены, 

целы, толко на другой стороне печати 

ремень перерезан или порван» [12, С. 68]. 

В настоящем случае была не просто 

перлюстрация, а прямая кража писем. 

На обеих сумах печати были риж-

ские, следовательно, почта прошла че-

рез руки рижского почтмейстера, нахо-

дившегося в письменных сношениях с 

А. А. Виниусом.  

Пропали письма важные, адресо-

ванные к «королевского величества ко-

миссару» [17], Андрею Бутенанту, ко-

миссару датского короля в Москве, толь-

ко что заключившего союз с Петром I. 

Во всяком случае, Петр I остался 

недоволен Виниусом, но гроза разрози-

лась над Виниусом через год после про-

пажи писем и через полгода после 

Нарвского поражения. 

После пропажи почты Петр I стал 

изыскивать новые пути для доставки 

корреспонденции. И к весне 1700 года 

почта пошла через Кенигсберг и Виль-

но [12, С. 333-335]. 

В марте 1700 года была установле-

на гласная цензура частных писем. 

Этим документом определялось, что на 

почтовых станах вся корреспонденция 

принимается запечатанной, каждую 

грамотку внимательно прочитывают и 

«высматривают в них подлинно» сооб-

щения военного характера: «А буде та-

кие грамотки явятца и их за море не 

посылать, а присылать в государев По-

сольский приказ». Распоряжение царя 

было вывешено на почтовых дворах, до-

ведено до сведения всех иностранцев, 

живущих в России, и вынудило их пре-

кратить пересылку военных вестей. 

Принятые меры оказались очень эф-

фективными. 

Как видим, почта в Поморье слу-

жила, прежде всего, интересам прави-

тельства и административного аппара-

та. Имеется целый ряд указаний на то, 

какие правительственные учреждения 

пользовались почтой для администра-

тивных, судебных, а в особенности – 

финансовых целей. Также правитель-

ство имело и свои промышленные инте-

ресы. В период 1698-1700 гг. по Архан-

гельской почте активно пересылалась 

корреспонденция Московских учрежде-

ний, всего их было 36 [4, С. 482-483] 

(табл. 1). 

 

 

 



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 3 (9). 

- 58 - 

Таблица 1. 

Список Московских учреждений, участвовавших 

в корреспонденции по Архангелогородской почте в 1698-1700 гг. 

 

Адмиралтейский 

приказ 

Иноземский приказ Оружейная  

Палата 

Ратуша 

Аптекарский приказ Казанский приказ Печатный приказ Рейтарский приказ 

Большого Дворца 

приказ 

Каменных Дел  

приказ 

Поместный  

приказ 

Семеновское 

Большой Казны 

приказ 

Конюшенный  

приказ 

Посольский  

приказ 

Сибирский приказ 

Бурмистрская  

Палата 

Корабельная Палата Потешный двор 

(Семеновское) 

Стрелецкий  

приказ 

Генеральский двор 

(Преображенское) 

Костромская Четь Преображенский 

приказ 

Сыскной приказ 

Дворцовый Судный 

приказ 

Малороссийский 

приказ 

Провиантских 

Дел приказ 

Устюжская Четь 

Житный Двор Московский Судный 

приказ 

Пушкарский 

приказ 

Холопья суда  

приказ 

Земский приказ Новгородский  

приказ 

Разряд Ямской приказ 

Первая встреча русской армии со 

шведами в ноябре 1700 года под стенами 

Нарвы окончилась тяжелой неудачей. 

Военное искусство шведов оказалось 

выше и русские войска были разбиты.  

Как Петр I относился к этому несчастью 

можно видеть из его слов, сказанных 

польскому королю Августу II при лич-

ном свидании с союзником после Нарв-

ской битвы: «Пусть шведы бьют нас, они 

выучат нас бить их, когда-же учение 

проходит без потерь и огорчения» и еще: 

«Спасибо брату Карлу. Будет время, и 

мы ему отплатим за уроки» [9, С. 10]. 

Петром I принимается ряд мер для бу-

дущего достижения успеха и во всех прини-

маемых мерах видна его инициатива. 

В конце 1700 года шведы начали 

готовить отдельный отряд (эскадру) 

флота для нападения на Архангельск.  

Под руководством боярина и вое-

воды А. П. Прозоровского в Архангель-

ске было осуществлено возведение обо-

ронительных сооружений на Белом мо-

ре, в частности достройка Новодвинской 

крепости в дельте Северной Двины, и 

системы береговых батарей [22, С. 37-44]. 

Результаты не замедлили сказать-

ся. Уже 25 июня 1701 года батареи 

строившейся Новодвинской крепости 

отразили нападение авангарда швед-

ского флота в составе галиотов «Фаль-

кен», «Тева-литет и шнявы «Мьехунден» 

с отрядом морской пехоты на борту [22, 

С. 322-323]. Благодаря своевременно 

принятым мерам и героизму пленен-

ных рыбаков-поморов два вражеских 

корабля сели на мель и после 13-

часовой артиллерийской дуэли были 

захвачены в качестве военных трофеев. 

Защитники крепости спасли Архан-

гельск от нападения шведского военно-

морского флота, перед которым была 

поставлена задача уничтожить город, 

порт и морскую судоверфь Архангель-

ска и тем самым пресечь торговлю Рос-

сии с западноевропейскими странами. 

Успех этой акции имел бы для России 

катастрофические последствия.  

Таким образом, у стен строившейся 

бастионной крепости под Архангель-

ском русские войска нанесли шведам 

первое крупное морское поражение, раз-

бив передовой отряд шведского флота. 
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Пленные два шведских судна, попол-

нили состав Беломорской эскадры.  

По случаю победы Петр I написал 

своему ближайшему соратнику руково-

дителю военно-морского ведомства 

Ф. М. Апраксину: «Я не мог вашему 

превосходительству оставить без ведо-

ма, что ныне учинилося у города Ар-

хангельскова зело чюдесно… Сим не-

чаемым счастием поздравляю вам; где 

чего не чаяли, Бог дал» [12]. 

Когда случилось отражение шве-

дов от Архангельска Петр I был в Нов-

городе, а Ф. А. Головин, наведывающий 

Посольским приказом в Москве. Петр 

писал Ф. А. Головину 4 августа 1701 го-

да: ˂…˃ «О караблях [шведских – авт.], 

что пишет Измайлов о посылке к Горо-

ду [Архангельску – авт.], сие к нему пи-

сано, чая от чего Вышней охранил ка-

коваго злаго от них действия; и когда за 

помощию Божиею учинено счастливо 

над неприятелем, и о том на почте к 

нему писано и умолчать в тоже время 

велено, и ни единократно о том под-

твержевано» [12]. 

Смысл фраз, следующий: хотя на-

падение шведской эскадры отбито, но об 

этом А. П. Измайлов, русский послан-

ник в Копенганине, не должен разгла-

шать, т. е. этой информации придается 

важность и секретность. И это приказа-

ние повторяется по почте несколько раз. 

Эти распоряжения имели особое 

значение, т. к. через перлюстрацию 

противник мог понять важность, кото-

рую придавало русское правительство 

отбитию нападения на Архангельск. 

Распоряжения могли, конечно, на почте 

и не быть перлюстрированы, но не это 

важно; важно намерение – навести не-

приятеля на ложный след. 

В ходе Северной войны 26 февраля 

1701 года Петром Великим с королем 

Речи Посполитой и курфюрстом Саксо-

нии Августом II в Биржах был заклю-

чен союзный договор, где в статье VIII-

ой упоминается о почте: «Еще до отъез-

ду Нашего, главная воинская дума о 

действе будущаго воинскаго похода от-

правлена и что в оной постановлено бу-

дет, тому будто бы в сем договоре от слова 

до слова положено последовати, и потом 

прилежную и верную пересылку иметь и, 

ради вящшей удобности, почта даже до 

пограничнаго места со обоих стран уста-

новлена будет; но егда в пребывающем 

походе, по прилучающимся обстоятельст-

вам, воинскую думу отправить надлежит, 

и та на стороне его королевского величе-

ства с призывом нашего генеральства, а 

на стороне нашего царского величества с 

призывом при нашем дворе обретающа-

гося королевского Польского министра 

чиниться имеет, и тако основательная 

ведомость о всем намеренном учинена да 

будет» [12, С. 438]. 

В 1702 году во время своего третье-

го путешествия в Архангельск, Петром I 

была учреждена (помимо обычной) поч-

товая линия для срочной доставки цар-

ских писем – курьерская почта. Глав-

ные гражданские почтовые линии уси-

ливаются дополнительным количеством 

лошадей, а почтари заменяются солда-

тами и офицерами, которые использо-

вались в качестве курьеров для достав-

ки адресатам корреспонденции. Право 

выдавать подорожные на ямские и поч-

товые подводы возлагается на высших 

государственных и военных чиновни-

ков. Почтовые станции на трактах ус-

танавливаются командируемыми для 

этой цели офицерами или чиновника-

ми. Прокладываются почтовые линии в 

действующую армию и в места предпо-

лагаемых военных действий. 

Теперь ритм регулярной почты пе-

рестал нарушаться из-за спешных госу-

дарственных пакетов. Правда, на шес-

той день в Архангельск почта приходи-

ла редко, в основном она проделывала 

свой путь за семь суток. 

Таким образом, в связи с военным 

временем в зависимости от степени 

важности и срочности вся корреспон-

денция была разделена на определен-

ные группы. Обычная почта стала на-

правляться преимущественно почтаря-

ми «ординарной» почтой. Особо важные 
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грамоты, такие как личные распоряже-

ния, всеподданнейшие донесения, док-

лады на царское имя, направлялись 

«чрезвычайной» почтой царскими гон-

цами и нарочными курьерами. Все это 

положительно отразилось на работе ре-

гулярной линии. 

После Нарвской неудачи Петр I 

решил переменить операционную ли-

нию и занять линию р. Невы. Но занять 

эту линию мешали две шведские крепо-

сти, одна при истоке – Нотебург, а другая 

при устье – Ниеншанц. Необходимо было 

взять обе крепости и тогда вся линия Не-

вы будет в руках русских. С этой целью 

Петром I были предприняты дипломати-

ческие и военно-административные ме-

ры для обеспечения успеха взятия крепо-

сти Нотебург. 

Весной 1702 года Петр I отправил-

ся в Архангельск. Петр I выступил из 

Москвы с войском, с большой свитой и с 

дипломатической канцелярией, но ма-

ло того, он взял с собой сына, царевича 

Алексея Петровича. Это обстоятельство 

было известно, конечно, иностранным 

резидентам в Москве, следовательно, 

известно и правительствам, аккредито-

вавшим резидентов в Москву.  

Петр I не делает тайны из своей 

поездки, наоборот делает эту поездку с 

блеском, пишет дипломатические ноты 

из Архангельска к Людовику ХIV и к 

Августу II. Делалось это с целью рас-

пространить известие, в т. ч. в ино-

странные газеты, что он в Архангельске 

и надолго там останется. Путешествие 

Петра должно было усилить значение, 

которое придавали в Москве сохране-

нию Архангельска, на который швед-

ский флот якобы намерен напасть во 

второй раз. 

Об этой поездке очень много писа-

лось в амстердамских, кенигсбергских и 

гамбургских газетах. Можно заключить, 

что известия о движении русских войск 

и нахождении Петра достигали Шве-

ции и были там известны.  

Петр I, в свою очередь, интересует-

ся тем, что пишут о нем иностранные 

газеты: о его поездке с войском для от-

бития вторичного, предположенного с 

русской стороны, нападения шведского 

флота на Архангельск и какие заклю-

чения делаются из этой поездки. Еще 25 

апреля 1702 года прибыв в Вологду Петр 

I писал Т. Н. Стрешневу, оставшемуся в 

Москве: «Пожалуй, отпиши, что мои лю-

безнейшие органы станут играть и какие 

танцы» [13, С. 91-93], т. е. как о его по-

ездке отнеслись иностранные газеты. 

Вывод напрашивается следующий: 

русские несколько иначе пользовались 

перлюстрацией – сообщая через почту 

такие сведения, которые заставляли 

противника делать то, что было выгод-

но, полезно для русских. Вследствие 

этого, внимание шведов не было возбу-

ждено грозившею опасностью как за-

маскированными приготовлениями к 

взятию крепости Нотебург, так и при-

сутствием Петра в Архангельске. 

Весной 1702 года Архангельск стал 

базой для подготовки похода Петра I к 

крепости Нотебург, где было положено 

начало новому выходу России к балтий-

скому побережью для освобождения 

русских земель.  

В Архангельске Петр приступил к 

осуществлению давно задуманного им 

плана. В подробном плане, какой был 

составлен Петром для взятия Нотеборга 

имелось несколько важных условий, и 

главное из них – секретность, т. е. дер-

жать в тайне от неприятеля: время и ме-

сто сбора войск и имя предводителя со-

бирающейся для нападения армии, что 

могло стать указанием для шведов отку-

да готовится для них удар, и шведы мог-

ли принять меры для предотвращения 

удара. Этого надо было избегать, поэтому 

Петр приказал держать весть о пред-

стоящем его прибытии в армию в тайне. 

Войска, назначенные для военных 

действий под крепостью Нотебург, долж-

ны были сосредоточиться в Ладоге. Вой-

ска сосредотачивались с двух совершенно 

противоположных сторон, одни из Новго-

рода с генералом князем Н. И. Репненым, 

другие с самим Петром I из Архангельска. 
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Место и время сбора войск было опреде-

лено в письме к Т. Н. Стрешневу: «Ладо-

га, к августу месяцу» [13, С. 91-93]. 

Сам Петр прибыл в Ладогу с 5-ю 

батальонами гвардии и 2-мя малыми 

фрегатами в середине сентября. При-

был Петр I из Архангельска через Бе-

лое море и Онежское озеро. 

Остановимся на прибытии Петра I 

с войском и судами из Белого моря. 

По прибытии в Архангельск, 8 ию-

ня Петр I посылает писаря Преобра-

женского полка И. К. Муханова про-

ехать «из Архангельска морем до реки 

Онеги, а сею рекою вверх, для проведы-

вания ближайшего и способного водяно-

го и сухого пути к Олонцу и Новгороду» 

[11, С. 45], и сержанта Преображенского 

полка М. И. Щепотева с поручением 

разведать путь от деревни Нюхча до По-

венца: «о приготовлении пути проруб-

кою просек и настилкою гатей, для пе-

ревоза двух малых фрегатов в Онежское 

озеро» [7, С. 127], т. е. к театру военных 

действий. Последний путь оказался 

предпочтителен. В распоряжении Ще-

потева находилось до 5 тысяч местных 

крестьян. Дорога длиной 160 верст была 

расчищена на ширину в 3 сажени, чтобы 

по ней могли пройти 5 гвардейских ба-

тальонов, и могли быть протащены два 

фрегата.  

Еще одной задачей команды пре-

ображенцев являлось устройство на 

всем предстоящем пути следования ца-

ря и войск почтового сообщения с севе-

ро-западными порубежными регионами 

страны – городами Олонцом и Великим 

Новгородом. Цель по прокладке цар-

ской дороги объяснялась четко: «…для 

установления на ямах почтовой гоньбы, 

и для очищенья дорог, и на дорогах, на 

реках, и на ручьях, и на мхах, и на про-

токах мостов» [17]. 

Большое внимание уделялось во-

просам быстроты доставки почты и 

обеспечению ее сохранности. Для учета 

и повышения ответственнности гонцов 

за сохранность почты, она передавалась 

от гонца к гонцу под росписку и с от-

меткой передачи, которая содержала, 

кроме фамилии и имени гонца, год, ме-

сяц и время вручения письма. 

Так, в наказной памяти об этом 

сказано: «для почтовой гоньбы по всей 

дороге от урочища до урочища, роспи-

сав по тритцати верст, разставить, вы-

брав ис тех городов и из уездов посадц-

ких и волостных жителей, по 7 человек 

на сухом пути з добрыми верховыми 

лошадми, и с седлы, и с уздами, а водя-

ным с лотки, и с кормщики, и з гребцы, 

и со всякими к ним принадлежащими 

припасы и приказать тем выборным 

почтарем под смертным страхом, чтоб 

они для той почтовой гоньбы, которая 

пойдет из города Архангелского к Олон-

цу и в Новгород, также и ис тех городов 

к городу Архангелскому, были денно и 

ночно всегда в готовности безотступно и 

гоняли б они с почтою в оба пути пере-

мена до перемены наскоро денно ж и 

ночно с великим поспешанием верст по 

десяти и по 15-ти в час, а водяным путем 

как бы наискоряе, не мешкая нигде ни 

за чем, и перемена б у перемены почто-

вые сумы с писмами принимали с рос-

писками, описывая имянно на подорож-

ной часы, в котором та почта куда при-

бежит или отпуститца» [17]. 

Для устройства нового тракта поч-

товой связи предписывалось провести 

следующие действия: «А для той почто-

вой гоньбы в тех местех, чрез которые 

она гонять будет, в грязных местах, и 

на реках, и на речках, и на ручьях, и на 

всяких переправах велеть тамошним 

жителем учинить мосты, а где возмож-

но, и гатьми огатить, также и в лесах, 

буде явитца где дорога нерозчищеная, 

велеть розчистить и зделать везде до-

рожной проезд свободный тех же горо-

дов уездными людми, чтоб той почтовой 

гоньбе и во время проходу великого го-

сударя служилым людем нигде ни за 

чем никакие остановки и препоны от-

нюдь не было» [17]. 

В наказной памяти о реализации 

царского проекта так говорится: «А тем 

выборным почтарям велеть давать им 
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до его, великого государя, указу, пока-

мест они у той почтовой гоньбы побудут, 

на прокормление, чем им мочно пропи-

татьца, из мирских доходов тех же го-

родов и уездов з жителей» [17]. Иными 

словами, содержание почтовых ямов 

возлагалось на местные волости и це-

ликом ложилось на местные финансо-

вые источники («из мирских доходов»).  

Местным жителям предписыва-

лось: «…не отговариваясь ни в чем… в 

почтовой установке и гоньбе, как водя-

ным, так и сухим путем были б они, го-

родовые и уездные люди, послушны и 

чинили о всем по тому его, великого го-

сударя, указу неотложно, тотчас, безо 

всякого ослушания» [17]. 

О том, какое исключительное зна-

чение придавалось обеспечению со-

хранности важных государственных до-

кументов, свидетельствует целый ряд 

правительственных распоряжений, оп-

ределявших и степень ответственности 

за утрату перевозимой правительствен-

ной корреспонденции. Наказание пре-

дусматривалось очень строгое, в зави-

симости от содержания утраченных до-

кументов – вплоть до смертной казни. 

Оговорены были и наказания за 

неисполнение государева повеления: «А 

буде кто по тому его, великого государя, 

указу чего не исполнит или им, послан-

ным урядником, в том в чем учинитца 

ослушен, и тем людем от великого госу-

даря быть в смертной казни безо всякие 

пощады и животы их взяты будут на 

великого государя бесповоротно» [17]. 

13 июня М. И. Щепотев распоря-

дился выставить почтовую службу по 

новому маршруту в трех волостях Кре-

стного монастыря (Устьенской, Тамиц-

кой, Ворзогорской) – всего 12 почтарей с 

лошадьми [17]. Ранее цепочка почтовых 

ямов была доведена по уже существо-

вавшим дорогам от Архангельска до 

переправы, имеющейся в устье р. Оне-

ги. Дальше почтовые ямы устраивались 

вновь вблизи берега Беломо моря до 

Нюхоцкой волости, а оттуда – к Повен-

цу на Онежском озере. 

Об устройстве почтовой гоньбы 

сержант преображенцев М. И. Щепотев 

сообщал Ф. А. Головину 7 июля 1702 

года: «А от города Архангельского и до 

Онеги-озера почтари верст по тритцати 

и меньши поставлены. А во всех местах 

по четыре лошади» [8, С. 76]. 

Поручик Преображенского полка 

А. Н. Головкин написал Ф. А. Головину 

15 июля 1702 года из Повенца, что сухо-

путная почтовая связь действует от са-

мого Архангельска до Нюхчи, оттуда до 

волости Повенец. От Повенца «постав-

лена почта к Олонцу сухим путем» До-

лее связь осуществлялась через Свирь к 

городу Ладога и Великому Новгороду. 

При этом, как сообщал А. Н. Головкин, 

«в иных местах ходит почта и воденым 

путем». Он собирался ехать по тракту 

почтовой связи к югу и содействовать ее 

устройству в тех местах, где возможно, 

отсутствовали, сухопутные участки про-

воза почты» [8, С. 77]. Об устройстве поч-

товой службы на всем сухопутном пути 

от Архангельска до Олонца, до Ладоги и 

Великого Новгорода сообщал Ф. А. Го-

ловину и И. К. Муханов. 

Устройство почты силами кресть-

ян-поморов в пределах и за пределами 

монастырских вотчин описывается в 

«сказке» келаря Крестного Онежского 

монастыря старца Памвы, казначея 

Иоакима и всей братии. Этот документ 

составлен 6 сентября 1702 года: (через 

месяц после завершения дороги): «В 

нынешнем 702 году июня 13-го числа 

на имянным великого государя указом 

от Архангелского города чрез вотчину 

Крестного монастыря в Нюхоцкую во-

лость и за Онего-озеро учинена почто-

вая гонба, и по вотчине Крестного мо-

настыря на устье Онежском на мона-

стырском дворе и в ыных местех по во-

лостем построены ямы, и к тое почтовой 

гонбе на тех ямах приставлено двенат-

цеть человек почтарей, и им, почтарем, 

для той гонбы дано с монастырской же 

вотчины двенатцеть человеком лоша-

дей добрых. И тем почтарем за тое поч-

товую гонбу по указу великого государя 
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платят монастырские ж вотчинные кре-

стьяне по четыре денги человеку на 

день по вся месяцы, да тем почтовым 

лошадем исходит в корм овса на месяц 

по шти четвертей и болши да сена по 25 

возов» [17]. 

Во время пребывания в Архан-

гельске, в Нюхчи, в Повенце, у устья 

Свири Петр I продолжает получать до-

несения о сделанном по его распоряже-

ниям, приготовлении судов, артилле-

рии, шанцевого инструмента для пред-

полагаемого осенью взятия крепости 

Нотебург, продолжал получать извес-

тия об одержанных победах над шведа-

ми в Ливонии и Ижорской земле.  

Для того чтобы увидеть, насколько 

Петр I был в курсе относительно хода 

событий на театре военных действий, 

насколько эта оперативность влияла на 

его решения и действия, необходимо 

рассмотреть с какой скоростью ходила 

почта в то время. 

Скорость почты из Архангельска в 

Новгород и обратно могут определить 

следующие цифры: Указ Петра I Якову 

Брюсу, отправленный 8 июля, был по-

лучен в Новгороде 20 июля [13, С. 379-

381], т. е. через 12 дней. 

Письмо А. А. Виниуса из Новгоро-

да 20 июля было получено в Архангель-

ске 27 июля, т. е. через 7 дней [13, С. 

379-381]. Следовательно, сроки достав-

ки почты во время пребывания Петра в 

Архангельске были от 7 до 12 дней. 

Во время пребывания Петра в 

Нюхче пересылка писем стала зани-

мать больше времени. 

Донесения Я. Брюса из Новгорода, 

отправленные 30-го июля и 3-го авгу-

ста, были получены в Нюхче 16 августа 

[13], т. е. через 17 и 13 дней. 

Донесение, отправленное 10 авгу-

ста П. М. Апраксиным, получено в 

Нюхче 17 августа [13], т. е. через 7 дней. 

Но было одно донесение, отправ-

ленное 28 августа из Повенца, получено 

в Новгороде князем А. И. Репниным 

2 сентября [13], т. е. через 5 суток. 

Таким образом, Петр вышел из 

Архангельска, зная только о готовности 

подвод и судов. 16 августа в Нюхче 

Петр получает донесения о готовности 

артиллерии и шанцевого инструмента, 

об отпуске этих боевых материалов в 

Ладогу. 17 августа получает донесение 

о победе Б. П. Шереметева при Гумоло-

вой мызе, о победе П. М. Апраксина над 

Крониортом [13, С. 386-388]. 2 сентября 

по указу царя А. И. Репнин с полками 

отправляется в Ладогу. 

Подобные донесения об успехах 

задуманных начинаний должны были 

усилить в Петре уверенность в успехе 

задуманного им плана – взятия крепо-

сти Нотебург осенью 1702 года. 

Прибыв в Ладогу, Петр застает 

чрезвычайно благоприятную обстанов-

ку для приведения своего плана в ис-

полнение. Соединение войск произошло 

через несколько дней. 

11 октября 1702 года крепость Но-

тебург была взята внезапно появивши-

мися здесь русским войском и флотом. 

Шведская крепость была переименова-

на Петром в Шлиссельбург, т. е. ключ-

город, «ибо сим ключом отворить врата» 

к берегам Балтики (рис. 3.). 
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Рис. 3. Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 г. 

А. Лагерь русских войск 27 сентября полков Преображенского, Семеновского, Павла  

Бернера, Ивана Бернера, Буксеевдена, Чемберса, Ромодановского, Репнина, Девгеринова и 

артиллерии Брюса. В. Просека, по которой до 50 судов 30-го сентября были перетащены 

из Ладожского озера в Неву. С. Отряд из 1000 человек 1 октября переправился за Неву, 

разбив шведский пост D и овладел Е. F. Лагерь, занятый 1-го октября на правом берегу 

Невы полками Брюс, Гулица и Гордона. G. Русские траншеи. Н. Мортирная батарея, 

которой Петр лично командовал в звании Бомбардирского Капитана. J. Мортирная 

батарея полковника Гошки. К. Две пушечные батареи майора Гинтера. L. Апроши и две 

батареи, построенные3-го октября на правом берегу Невы. М. Пост, занятый на остро-

ве 4-го октября тремя сотнями. N. Лодки охотников, плывущих на приступ. О. Свежее 

войско, по отбитии охотников. Из книги Кротков А. Взятие шведской крепости  

Нотебург на Ладожском озере Петром Великим в 1702 году. 

Взяв крепость Нотебург, Петр не 

мог удержаться, чтобы не поделиться 

радостью. По этому поводу он отправил 

несколько писем разным лицам. 

В письме к И. А. Мусину-Пушкину 

писал: «Хотя и бывали у дела, аднако сие 

кроме всякаго мнения человеческого, 

учинено, но только единому Богу во сла-

ву сие чюдо причесть» [13, С. 391-393]. 

А. А. Виниусу: «Правда, что зело 

жесток сей орех был, однако, слава Богу, 

счастливо разгрызен. Артиллерия наша 

зело чудесно дело свое исправила». 

Ф. М. Апраксину: «Истинно вашей 

милости объявляю, что чрез всякое мнение 

человеческое сие учинено и только едино-

му Богу в честь и чюдо приписать» [13]. 

А. Стейльсу вместе с другими ли-

цами, Т. Н. Стрешневу, и А. И. Иванову 

также были посланы письма; в этих 

письмах, как и в вышеперечисленных, 

всюду употребляеься фраза «о жестоком 

и чрезвычайно трудном и кровавом при-

ступе». 

Взяв Нотебург, Петр переносит 

свою операционную линию к северу. 

План его дальнейших действий поня-

тен: необходимо занять всю операцион-

ную линию Невы и завоевать Ингрию. 

Таким образом, третье путешествие 

Петра I в Архангельск с войском, с ди-

пломатической канцелярией, с сыном, 

царевичем Алексеем Петровичем и сооб-

щением в иностранные газеты известий о 
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путешествии Петра I в Архангельск, было 

вызвано не действительной опасностью, 

грозившей Архангельску, а желанием 

Петра сохранить свой действительный 

военный план, свое действительное наме-

рение в тайне от противника. 

Сохранить свой план в тайне от 

противника есть настоящее военное ис-

кусство. Нарвское поражение было уро-

ком для Петра. 

Весной 1703 года Петр берет Ни-

еншанец. Овладев течением р. Невы, 

основав при устье новую столицу – 

Санкт-Петербург, он летом 1703 года бе-

рет Капорье и Ямы и, таким образом, в 

1704 году, снова подходит к Нарве и бе-

рет ее. В 1705 году Петр овладел Кекс-

гольмом и Выборгом. 

Вплоть до 1714 года скорая гоньба 

существовала как «почта в полки», т. е. 

была приспособлена в основном для нужд 

армии и строительства русского флота. 

Поэтому управление скорой гоньбы нахо-

дилось в руках военных и в первую оче-

редь моряков, хотя формально она подчи-

нялась губернатору А. Д. Меншикову, 

впрочем, тоже человеку военному. 

Таким образом, в результате пер-

вых четырех лет войны русская армия 

вернула отторгнутые шведами от России 

в начале ХVII века земли и на значи-

тельном протяжении вышла к берегам 

Балтийского моря. Непосредственная 

цель войны была достигнута, однако ис-

ход ее в целом решался не здесь. 

По указу царя 15 апреля 1704 года 

началась регулярная почтовая гоньба от 

Архангельска через Кольский острог до 

«Дацкого рубежа». Для организации 

почты на Кольский полуостров был по-

слан капитан Никита Басаргин. Под его 

руководством было устроено 64 стана на 

пути в 1124 версты. На каждом стане 

разместили по два кольских стрельца 

для скорой почтовой гоньбы. Условия 

доставки почты были ужасные. Дикими 

необжитыми землями ехали русские 

почтари. «А в тех местах мхи великие, и 

грязи, и места топлые», – докладывал 

царю архангельский воевода Ф. А. Голо-

вин [2, С. 76-82]. И все же, несмотря на 

нечеловеческие условия, стрельцы почту 

несли летом пешком, а зимой – на лыжах. 

26 января 1705 года последовал царский 

указ о снятии почтарей-стрельцов со ста-

нов и прекращении доставки писем от 

Колы до датской границы. 

Во время Северной войны, органы 

и система управления войсками полу-

чила стройную организацию сверху до-

низу. В марте 1708 года выходит инст-

рукция Петра I «Упреждение к бою по 

настоящему времени» об учении поле-

вых войск, где требовалось, чтобы офи-

церы проявляли инициативу самостоя-

тельность в бою «каждый своей ротой 

командовали» [3, С. 37], а не ждали 

вмешательства старшего командира. 

В этом же документе Петр I требовал от 

подчиненных умения использовать вы-

годные свойства местности и обстановки, 

сохраняя связь с соседями. 

В боевом порядке не устанавлива-

лось определенного места для команди-

ра. Офицеры от командира роты и выше 

имели право в зависимости от обстанов-

ки избирать место для своего располо-

жения, обеспечивающее наилучшие ус-

ловия для управления.  

Для обеспечения связи командир ро-

ты имел двух барабанщиков и не менее 

трех посыльных. Кроме того, при нем со-

стояли специально назначенные два 

стрелка-лейбшицы (оберегательный стре-

лок и денщик), которые оберегали коман-

дира в бою и использовались в крайних 

случаях при передаче распоряжений. 

«Лейбшиц» держится всегда у своего 

начального человека. И когда офицер во 

время близости с неприятелем, для чего 

похочет послать, то употреблять оного, а 

не солдат. Капитан имеет всегда обыкно-

венно двух таких при себе, и на бою они 

всегда за капитаном. Им подобает иметь 

оружие огненное и шпагу, и егда офице-

ра ранят, то долженствуют его беречь и 

отводить, а не солдатам». 

По этой инструкции, а перерывах 

между боями, часто в походной обстанов-

ке, проводились постоянные учения 
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войск, подготавливающие их к генераль-

ному сражению и победе под Полтавой. 

Осенью 1708 года Карл ХII с нетер-

пением ожидал присоединения к нему 

отряда генерала Левенггаупта, шедшего 

из Риги с обозом боеприпасов, в которых 

шведская армия испытывала острую ну-

жду. Разведка А. Д. Меншикова устано-

вила, что численность войск Левенгаупта 

вдвое больше, чем предполагалось. Это 

важное донесение Меншиков отправил 

Петру I специальным полевым курьером. 

В это время Петр I, возглавлявший кон-

ный отряд, стремился насчить Левенга-

упта и дать ему бой. Получив доннесение 

от Меншикова, Петр I через ординарца 

приказал отряду Боура, находившемуся 

в другом районе, присоединиться к нему. 

Приказание Боуром было получено, и он 

прибыл в указанный пункт (к селу Рабо-

вичи). В результате сражения 28 сентяб-

ря у деревни Лесной отряд Левенгаупта 

был разбит. Петр I отозвался о сражении 

под Лесной как «о матери Полтавской 

баталии» [15, С. 23]. 

Только благодаря хорошо органи-

зованной разведке и поддержанию связи 

с ней и между отдельными отрядами 

Петр I всегда знал положение и состав 

войск противника и упреждал его дейст-

вия. Доведение воли командира до под-

чиненных стало обеспечиваться орди-

нарцами, курьерами, посыльными. 

В итоге все названные мероприятия 

и позволили Петру I создать регулярную, 

боеспособную русскую армию. Это бле-

стяще подтвердила победа в битве под 

Полтавой, в ходе которой была разгром-

лена армия шведского короля Карла XII.  

В Полтавском сражении прояви-

лись замечательные боевые качества 

обновленной русской армии и военное 

искусство царя-полководца, переломив-

шие ход Северной войны. 

27 июня 1709 года разыгрался Пол-

тавский бой. Хорошо по тому времени 

развитый аппарат управления обеспе-

чил Петру I и его ближайшим помощ-

никам сбор необходимых данных об об-

становке и руководство войсками в сра-

жении. Управление войсками в бою 

осуществлялось главным образом при-

казами и распоряжениями. Распоряже-

ния, приказы и приказания передава-

лись через адъютантов и ординарцев, а 

для пересылки письменных документов 

на поле боя использовались и посыль-

ные. Управление войсками осуществля-

лось также командирами, личным при-

мером начальников и сигналами. Для 

подачи сигналов применялись трубы, 

барабаны, ракеты. 

В некоторых случаях для установле-

ния связи с войсками через голову про-

тивника в русской армии использовалась 

и артиллерия, стрелявшая полыми ядра-

ми с вложенными в них записками. Та-

ким способом 4 июня 1709 года была ус-

тановлена связь Петра I с полковником 

А. С. Келиным, комендантом Полтавской 

крепости, осаждаемой шведами. В своем 

послании Петр I благодарил гарнизон за 

«подвиги мужества» [15, С. 30]. 

Полтавская победа закрепила успе-

хи русских войск в Прибалтике и сыгра-

ла огромную роль в истории не только 

России, но и всей Европы. Она сохранила 

независимость русского государства и 

предрешила победный исход всей Север-

ной войны. Великий революционный де-

мократ В. Г. Белинский писал: «Полтав-

ская битва была не простое сражение, 

замечательное по огромности военных 

сил, по упорству сражающихся и количе-

ству пролитой крови; нет, это была битва 

за существование целого народа, за бу-

дущность целого государства» [1, С. 445]. 

В следующем 1710 году были взяты 

Рига, Ревель и Выборг. Победа России 

была очевидной.  

Примерно к 1711 году выявилась 

нерентабельность «почты в полки», ко-

гда на очень короткий срок проклады-

валась новая или восстанавливалась 

старая почтовая линия. В большинстве 

случаев это делалось силами армии и 

отнимало большое количество солдат, 

преимущественно кавалеристов. На-

пример, только на линии Смоленск-

Витебск-Великие Луки-Новгород рабо-
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тало восемь офицеров, 12 писарей, 26 

урядников и 370 драгун. А всего вре-

менные линии военные линии обслужи-

вало не менее 6 тысяч всадников [2]. 

Указом от 14 августа 1711 года 

прекращается доставка корреспонден-

ции между городами Витебском и Лепе-

лем. С этого дня начинается реоргани-

зация «почты в полки». На ряде линий 

солдаты передают свои обязанности ям-

щикам, т. е. временные, созданные для 

военных нужд, почты становятся посто-

янными, гражданскими.  

Выражение «полевая почта» впер-

вые появилось в документах 1712 года. 

Окончательно закреплено 30 марта 1716 

года, когда Петром I был принят Устав 

воинский о должности генералов-

фельдмаршалов, и всего генералитета, и 

прочих чинов, которые при войске над-

лежат быть, и оных воинских делах и 

поведениях, что каждому чинить долж-

но, куда вошла глава ХХХV «О чине по-

левой почты»: «Понеже при войске мно-

гие корреспонденции, ради различных 

случаев и дел отправлены имеют быть, 

дабы не токмо главному от войска обо 

всем доношение чинить своему госуда-

рю, в каком состоянии оное находитца, и 

что при оном войске чинитца… а иногда 

войско в пустой земле и далеко от города 

стоять принуждено, того ради требует 

нужда, чтоб при войске полевая почта 

учреждена была, которая должна не-

сколько почтовых лошадей для отправ-

ки курьеров содержать…» [16]. 

Полевая почта существенно отли-

чалась от «почты в полки». Последняя в 

большинстве случаев прокладывалась 

вновь в том направлении, куда пошли 

войска. На почте устраивались ямы с 

определенным числом гонцов и лоша-

дей. Они возили корреспонденцию «от 

стана до стана». До 1716 года на новые 

станции чаще всего брали коней и кор-

ма у местного населения. 

Полевая почта обходилась только 

армейскими резервами. В большинстве 

случаев почтальон, не говоря уже о 

курьере, вез корреспонденцию из полка 

до ближайшей почты, меняя на проме-

жуточных станах только лошадей. Это 

было вызвано тем, что полевая почта 

имела сравнительно небольшой радиус 

действия, редко свыше 100 верст. Для 

сношений армии с уже существующими 

стационарными отделениями связи и 

учреждалась полевая почта.  

Через полевую почту проходило 

много различной корреспонденции: 

главнокомандующий доносит о своих 

действиях царю. «Главному от войска» 

посылают рапорты командиры отдель-

ных частей и получают его распоряже-

ния, идет переписка между армиями, 

господа офицеры отправляют свои гра-

мотки родным и знакомым, большое ко-

личество писем шло в полки из столицы. 

Вооруженные силы не всегда квартиру-

ются в местах, где проходят линии госу-

дарственной почты, как говорилось в Ус-

таве, «иногда войско в пустой земле и да-

леко от городов стоять принуждено» [16]. 

Полевая почта состояла при ко-

мандующем войсками. В крупных воен-

ных соединениях и в отдельно дейст-

вующих полках создаются полевые поч-

товые отделения. В состав службы связи 

входили: почтмейстер, два писаря и не-

сколько почтальонов.  

Почтмейстер собирал письма, со-

держал почтовых лошадей, ведал свя-

зью с ближайшими почтовыми пункта-

ми. Писари почту регистрировали, поч-

тальоны стояли на временных станах и 

развозили письма. Были утверждены 

должности полевого почтмейстера и 

вместо употреблявшегося ранее слова 

«почтарь» введено новое наименование 

«постильон» (почтальон), послужившие 

впоследствии образцом для одноимен-

ных должностей в почтовых конторах.  

По своей структуре воинская поле-

вая почта практически ничем не отли-

чалась от гражданской. К ней предъяв-

лялись те же требования по сохранности 

писем и скорости доставки. «Почтальо-

ны, – говорилось в Уставе, – осторожно и 

спешно поступать должны». 
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При командующем и нижестоящих 

командирах состояли адъютанты раз-

личных рангов, которые играли боль-

шую роль в управлении войсками. Они 

доставляли письменные приказы и пе-

редавали устные распоряжения, а также 

следили за исполнением этих приказов 

и распоряжений. 

С введением квартирмейстерских 

отделов и учреждением института адъю-

тантов в русской армии зарождались 

ячейки будущих общевойсковых штабов. 

При армии состояли также курьеры. 

В обязанности курьеров входило доставка 

срочных депеш. О значении применения 

полевых курьеров в ХХХIX главе Устава 

воинского говорилось: «Полевых курьеров 

надлежит несколько при войску быть, по-

неже оных служба при войску зело по-

требна есть… сей чин зело трудный есть, 

чего для имеют молодые и твердые люди 

употреблены быть, дабы они денно и 

нощно путь свой почтою имели с поспе-

шанием, и нигде не медлили» [16]. Поле-

вых курьеров отправляли только к царю 

или в Военную коллегию. 

Кроме того, Устав 1716 года преду-

сматривал прикомандирование к армии и 

дивизиям от частей специальных лиц – 

ординарцев. Назначение и характер 

службы ординарцев определялись сле-

дующим образом: «Как в войске, так и 

вдивизии, надлежит от каждого полку или 

батальона, хотя в мирное, или в военное 

время, прапорщика, или унтер оофицера, 

в генеральской квартире нарочно к тому 

определенных ординарцев иметь… Для 

того, ежеле в скорости какие указы по 

полкам разосланы имеют быть, оные в на-

значенное время развести могли» [16]. 

Ординарцы от частей и соединений 

использовались для связи только с той 

частью или соединением, от которого 

они выделялись. Следовательно, за ка-

ждым соединением (частью) закрепля-

лись конкретные люди, знавшие своих 

командиров и их местоприбывание. 

Военные связисты принимали не-

посредственное участие в боевых дейст-

виях. Так, 18 августа 1708 года почто-

вый курьер сержант Андрей Корзин и 

двое сопровождающих были отправлены 

фельдмаршалом Б. П. Шереметевым с 

«нужными и важными письмами» в Мо-

скву. Из армии курьер ехал на Оршу к 

ближайшей почтовой станции. Всадники 

проскакали уже много верст, и лошади 

притомились. Вдруг впереди показался 

столб пыли – навстречу мчался швед-

ский разъезд. Курьеры повернули назад. 

Но лошади шведов были резвее, и они 

стали нагонять русских. Корзин понял, 

что от погони не уйти, и решил принять 

бой. Солдаты спешились, залегли и, как 

торлько противник приблизился, встре-

тили его из залпом из мушкетов. Один 

швед упал, шестеро обратились в бегство. 

Курьеры продолжили свой путь. Спустя 

некоторое время, Петр замечал Шереме-

теву, что военным почтарям нужно да-

вать самых резвых лошадей [2]. 

По своему внешнему виду служа-

щие полевой почты ничем не отлича-

лись от остальной массы солдат. Они но-

сили форму своих частей, которая до-

полнялась небольшой черной сумкой 

через плечо. На крышке ее был жестя-

ной орел. На груди военных почтальо-

нов висела медная бляха с государст-

венным гербом. Курьеры возили письма 

за обшлагом мундира, поэтому им сумки 

не выдавались. Лишь с 1732 года чинов 

военной связи всех родов войск одевают 

в зеленые суконные мундиры одного по-

кроя. Тогда же ликвидировали полко-

вые почтовые отделения, служба достав-

ки корреспонденции остается только при 

штабах армий. 

Сотрудникам полевой почты выда-

вали порционы (пищу для людей) и ра-

ционы (лошадиный корм). Почтмейстер-

ской команде полагалось в день 21 пор-

цион и 12 рационов, курьеры, которые 

по Уставу были «молодые и твердые лю-

ди» получали 6 порционов и 2 рациона. 

Порцион на день составлял: хлеб – два 

фунта, мясо – 1 фунт, вино – 2 чарки, 

пиво 1 гарнец2. На месяц: соль – 2 фун-

                                                           
2Фунт=409,5 г; чарка=122,99 мл; гарнец=3,28 л. 
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та, крупы – полтора гарнца. «Сверх того 

в квартирах дается сервиз, то есть уксус, 

дрова, свечи, постеля. А по случаю при-

бавляются и прочие употребляемые ве-

щи к пище». Лошади на сутки получали: 

овса – 2 гарнца, сена – 16 фунтов, сечки 

– 2 гарнца, соломы – 1 сноп [16]. 

В годы Северной войны продолжа-

ла действовать цензура частных писем, 

посылаемых за рубеж. Запрещалось со-

общать сведения военного характера и 

передавать какую-либо иностранную 

корреспонденцию шведских военно-

пленных «под потерянием живота и от-

нятием всего их (нарушителей) движи-

мого и недвижимого имения». Между 

тем «всякая корреспонденция, касаю-

щаяся корабельного ходу купечества, 

иждевения и промысла, також каждого 

о приватных делах да будет по-

прежнему вольно» [16]. 

27 июля 1714 года русский галер-

ный флот одержал блестящую победу у 

мыса Гангут над шведской эскадрой ад-

мирала Эреншильда. В 1720 году рус-

ский флот нанес у острова Гренгам 

(Аланские острова) крупное поражение 

шведским морским силам. Дальнейшее 

сопротивление шведов становилось бес-

смысленным. 

30 августа 1721 года в финлянд-

ском городе Ништадт был подписан мир, 

по которому Ингермаландия, Эстлян-

дия, Лифляндия и Карельский переше-

ек отошли России. Ценою тяжелой и 

длительной борьбы Россия добилась сво-

бодного выхода к Балтийскому морю, без 

чего невозможно было ее дальнейшее 

экономическое и культурное развитие. 

В 1721 году Россия – победитель-

ница в Северной войне – стала импери-

ей, а вооруженные силы – Русской им-

ператорской армией. 

Таким образом, Северная война 

явилась поистине переломным перио-

дом в истории России. Реформы царя-

преобразователя охватили все сферы го-

сударственно-политической и общест-

венной жизни страны, определив на 

длительную перспективу ее развитие по 

пути великодержавия. 

Упорная война со шведами потребо-

вала от нашего Отечества средств и на-

пряжения сил, чтобы достигнуть господ-

ства на Балтийском море. В этой продол-

жительной борьбе немаловажная роль 

принадлежит Архангельску. Можно с уве-

ренностью говорить, что решение сделать 

Россию морской державой Петр I принял 

после первой поездки в Архангельск. Море 

и корабли навсегда покорили его.  

Но не только флот являлся заботой 

Петра. Армия тоже входила в круг ре-

форматорских преобразований Петра на 

протяжении всей его жизни. 

После поражения русской армии 

под Нарвой в 1700 году началась бурная 

деятельность по созданию нового типа 

армии – регулярной. 

Система управление войсками по-

лучила стройную организацию. Создает-

ся Военная коллегия (1719) как орган 

централизованного управления, вводит-

ся должность генерал-квартирмейстера 

с его аппаратом (прообраз общевойско-

вого штаба). На время боевых действий 

создается «почта в полки».  

Выражение «полевая почта» впер-

вые появилось в документах 1712 года. 

Окончательно закреплено 30 марта 1716 

года, когда Петром I был принят Устав 

воинский о должности генералов-

фельдмаршалов, и всего генералитета, и 

прочих чинов, которые при войске над-

лежат быть, и оных воинских делах и по-

ведениях, что каждому чинить должно 

[16], куда вошла глава ХХХV «О чине по-

левой почты». Для связи используются 

полые ядра и вводится новое средство 

сигнализации – сигнальная ракета. В 

походе доведение воли командира до 

подчиненных стало обеспечиваться но-

выми должностными лицами – адъютан-

тами, курьерами, посыльными и орди-

нарцами; введена должность полевого 

почтмейстера.  

Получила дальнейшее развитие и 

государственная почта. Проложены но-

вые почтовые тракты от Москвы до Во-
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ронежа, от Петербурга ко всем крупным 

городам. Была учреждена должность 

генерал-почт-директора, что централи-

зовало управление почтой. Все это спо-

собствовало улучшению управления 

войсками. 

Издавались новые учебные посо-

бия. По опыту Северной войны были 

подготовлены многочисленные настав-

ления: «Для военной битвы правила», 

«Воинские статьи», «Упреждение к бою 

по настоящему времени» (1708), издан 

новый «Устав воинский» (1716), обоб-

щивший 15-летний опыт непрерывной 

вооруженной борьбы. 

Наряду с созданием регулярной 

армии происходило строительство воен-

но-морского флота. Главным портовым 

городом стал Санкт-Петербург. 
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«TO DELIVER MAIL TO THE CITIES AND DRIVE THROUGH THE PITS 

QUICKLY, DAY AND NIGHT WITH GREAT HASTE» 

The role of field mail in the Northern War (1700-1721) of Russia  

against Sweden 
 

O. L. Maltseva, U. V. Fortunova 
 

The article examines the trend of development of military postal communication in the 

Russian army as a means of communication and the features of its work in the Russian war 

against Sweden on the basis of a wide range of sources. The rich experience of organizing mail, 

accumulated in the XVII century, was widely used by Emperor Peter I. He carried out major 

transformations in the postal service to enhance its role and capabilities, which became appar-

ent during its use in the military campaign. A post office from Moscow to Arkhangelsk was es-

tablished, the "mail to regiments" underwent reorganization and, in accordance with the doc-

uments of 1712, the expression "field mail" first appeared, and the Military Charter of 1716 be-

gan to contain the rules for the operation of field mail. All this contributed to improving the 

management of troops and winning the war.  
 

Keywords: The Northern War (1700-1721), the Archangelogorod post office, postal routes, 

field mail, the Russian North, command and control of troops, the Russian army. 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ГИПОТЕЗЫ ТОЖДЕСТВА  

РЮРИКА И РЁРИКА ФРИСЛАНДСКОГО1 
 

О. Л. Губарев 
 

Доказательство безусловной 

 справедливости утверждения 

[c открытием теории вероятности]  

превращается  

в доказательство его вероятности 

Л. С. Клейн 
 

Статья посвящена вопросу соответствия гипотезы тождества первого князя Ру-

си Рюрика и известнейшего вождя норманнов Рёрика Фрисландского критериям досто-

верности. Эти критерии вероятностной достоверности научных гипотез приведены в 

статье Л. С. Клейна. К ним относятся такие критерии как: проверяемость, принци-

пиальная простота, уменьшение неопределенности, широта, преемственность, пред-

сказательная сила и т. д. 
 

Ключевые слова: Рюрик, Рёрик, Л. С. Клейн, гипотеза тождества, критерии досто-

верности, научность, логика. 

В ряде работ я рассмотрел различ-

ные аспекты гипотезы о тождестве пер-

вого князя Руси Рюрика и вождя нор-

маннов Рёрика Фрисландского. 1 Неко-

торые историки отвергают данную ги-

потезу без конкретных возражений про-

сто считая ее маловероятной, или считая 

Рюрика легендарной фигурой и вымыш-

ленным персонажем [22, С.247; 23, С. 308; 

14, С. 136; 15, С. 653-656; 9, С. 269;]. 

Поэтому представляется актуаль-

ным проверить данную гипотезу на со-

ответствие критериям вероятной досто-

верности по Л. С. Клейну [12, С. 59-69]. 
 

Условия (критерии) состоя-

тельности гипотез 

Л. С. Клейн цитирует шведского 

археолога М. Мальмера: "чтобы гипоте-

за выполнила свои задачи и продвину-

ла науку вперед, она должна отвечать 

ряду условий. Она должна опираться 

на факты, должна быть как можно бо-

лее простой и должна нуждаться в ми-

нимуме дополнительных вспомогатель-

ных (вторичных) гипотез и, наконец, ее 

                                                           
1 Далее просто "гипотеза тождества". 

объяснение имеющихся фактов должно 

быть плодотворным" [12, С. 58-59].  

Ниже я постараюсь показать, что 

данная научная гипотеза отвечает этим 

требованиям и буду следовать порядку 

перечисления критериев достоверности 

гипотез в статье Л. С. Клейна2. 
 

А. Условия научности 

Проверяемость 

Клейн указывает, что гипотеза 

обязательно должна иметь возможность 

проверки, т. е. содержать в себе возмож-

ность ее опровержения. Гипотезы кото-

рые в принципе невозможно опроверг-

нуть, как например, гипотезу Л. Н. Гу-

милева о пассионарности, ненаучны [11, 

С. 228–246]. 

С этой точки зрения гипотеза тож-

дества проверяема, и ее вполне возмож-

но опровергнуть. С попытками опровер-

жения гипотезы выступили польский 
                                                           
2 Следует оговориться сразу, что я проверяю вероят-

ность гипотезы не по всем рассмотренным у 

Л. С. Клейна критериям, поскольку "если предъявить 

разом все критерии состоятельности, выдвигавшиеся 

при проверке гипотез, то ни одна гипотеза не пройдет 

проверки — все они будут забракованы сразу" [12, С. 

56]. Тем более, что часть критериев относится в основ-

ном к естественным наукам. 
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историк Г. Ловмянский [13, С. 221-250] и  

В. Е. Яманов [26, С. 127-137]. Против 

гипотезы выступил также В. Т. Пашуто, 

основываясь на книге Г. Ловмянского 

опубликованной в Польше в 1957 г. и 

изданной в русском переводе в 1985 г. в 

период господства идеологии антинор-

манизма [20, С. 23-24]. Е. А. Мельникова 

в "Православной энциклопедии" в статье 

"Рюрик", помимо ссылки на статью Лов-

мянского, ссылается на хронологический 

сдвиг, предложенный Цукерманом как 

еще один аргумент против данной гипо-

тезы. Но тезис о необходимости сдвинуть 

хронологию ПВЛ на более позднее вре-

мя был подвергнут критике и призна-

ния не получил. 

Интересно, что в своей статье Лов-

мянский признает как тождество имен 

обоих личностей, так и возможность бы-

стро перемещаться между западными и 

восточными владениями благодаря мо-

реходным качествам кораблей норман-

нов. И только потому отрицает данную 

гипотезу, что в его время отсутствовали 

данные о фризско-русских связях. В на-

стоящее время такие связи обнаружены 

археологами и историками и общепри-

знанны, поэтому статья Г. Ловмянского 

устарела [6, С. 4-15]. Тем более, что, бу-

дучи честным ученым, он сам признал-

ся в своей ангажированности [13, С. 

223-224]. И еще более интересно, что 

некоторые из историков выступают про-

тив гипотезы тождества, продолжая 

ссылаться на устаревшую статью Лов-

мянского от 1963 г. и не утруждают себя 

серьезной аргументацией, предпочитая 

ограничиваться общими словами о "ма-

лой вероятности" данной гипотезы.  
 

Непротиворечивость 

Это требование относится к внут-

ренней структуре гипотезы и понятно 

само по себе. Гипотеза тождества внут-

ренне непротиворечива. Вполне можно 

допустить, что вождь данов, долгое вре-

мя пробывший на территории империи 

франков, убедившись, что борьба за 

трон Дании проиграна, а столица его 

западных владений Дорестад приходит 

в упадок [29, С. 95-103], мог отправить-

ся на Восток в поисках новых торговых 

путей по следам свеонских викингов [32, 

С. 321-348]. Кроме того смерть Рюрика в 

879 г. согласно ПВЛ [21 ч.1, С.19] соот-

ветствует передаче западных владений 

Рёрика его родичу Готфриду в 882 г. [28, 

С. 97] и походу Олега в том же 882 г. на 

Киев, возможно связанного с потерей 

для него западных владений Рёрика 

[21 ч.1, С. 20]. 
 

Б. Условия повышения вероят-

ности 

Л. С. Клейн отмечает, что гипотеза 

не является истиной в конечной инстан-

ции, а всего лишь правдоподобным, т. е. 

вероятностным предположением [12, С. 

60]. И далее Клейн предлагает рассмот-

реть критерии сравнительной оценки 

гипотез. К таким критериям относятся 

принципиальная простота, уменьшение 

неопределенности, широта, конкуренто-

способность. Рассмотрим, насколько ги-

потеза тождества удовлетворяет этим 

критериям. 
 

Принципиальная простота 

Гипотеза тождества позволяет из-

бежать нагромождения дополнительных 

допущений и гипотез при попытках объ-

яснения непонятных мест и противоре-

чий в рамках общепринятой скандинав-

ской гипотезы происхождения Древней 

Руси. Более развернуто я рассматриваю 

простое объяснение ряда возникающих в 

рамках скандинавской гипотезы вопро-

сов в своей книге [8, С. 34-54]. 

Здесь же достаточно привести в ка-

честве только одного примера простое 

объяснение термина fresiti встречающе-

гося в источнике под названием Бавар-

ский Географ. Первоначальное прямое 

прочтение термина как "фризы", поста-

вило историков в тупик, потому что было 

непонятно, откуда могли взяться фризы 

среди славян и финнов в достаточном 

количестве для упоминания их  при пе-

речислении племен. Те, кто переводил 

этот термин в его прямом смысле, вы-
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двинули дополнительную гипотезу о том, 

что эти фризы сидели с готами в Крыму, 

куда попали в эпоху Великого переселе-

ния народов [30, С. 7-9]. 

Чувствуя неудовлетворительность 

такого объяснения, И. Херрман выдви-

нул дополнительную гипотезу, напри-

мер, что эти слова обозначают "свобод-

ных людей" от Freigesessenen, Freisassen 

[24, С. 168]. 

Так вместо прямого прочтения тер-

мина, подсказываемого самой его фор-

мой и сопоставлением (по словам самого 

А. В. Назаренко) с «широко известным 

германским этнонимом Fresi», Назарен-

ко вслед за другими исследователями 

искал его в форме названия славянского 

племени βερξίται, считая этот термин 

искаженным названием славянского 

племени [18, С. 44]. 

С такой гипотезой был согласен и 

польский историк К. Т. Витчак. Но по-

скольку это племя обитало на Дунае, 

сторонники этой гипотезы должны были 

дополнительно предполагать, что туда 

они переселились, а часть племени ос-

талась на родине [2, С. 32].  

Гипотеза тождества объясняет этот 

термин просто и само собой понятно. 

Вождь норманнов Рёрик пришел со 

своими данами в земли славян и фин-

нов из Фризии, где к нему могли 

примкнуть фризы-язычники, не желав-

шие мириться с покорением фризов и 

принуждением их к принятию христи-

анства франками [7, С. 10].  
 

Уменьшение неопределенности 

Согласно Л. С. Клейну следует 

предпочесть ту из простых гипотез, ко-

торая более конкретна, менее расплыв-

чата и точнее указывает условия, дейст-

вия и объекты [12, С. 61]. 

Другой простой альтернативной 

гипотезой является предположение, что 

Рюрик был просто легендой, конструк-

том летописца введенного по каким-то 

причинам в летопись. Чаще всего среди 

этих причин предполагают необходи-

мость легитимации династии. Так, на-

пример, объясняли это С. В. Бахрушин 

[1, С. 91] и Д. С. Лихачев [31, С.178].  

Из современных историков на том, 

что «Сказание о призвании» и введение 

в него фигуры Рюрика должно было ле-

гитимизировать династию, настаивают 

В. К. Зиборов, Д. С. Николаев [10, С. 52; 

19, С. 184–199]. 

Однако непонятно как мог легити-

мировать династию никому не извест-

ный мелкий конунг из народных преда-

ний и легенд. И совершенно другое дело, 

если согласно гипотезе тождества это 

был Рёрик из клана Скьёльдунгов ве-

дущих род от Скьёльда, сына самого 

верховного бога скандинавов Одина и 

героя скандинавских саг и англосаксон-

ского эпоса "Беовульф". Имя которого 

было родовым именем клана Скьёль-

дунгов [17, С. 45–46]. И более того пре-

тендент на трон Дании, которого франк-

ские источники именуют королем (rex) 

[28, С. 98]. 
 

Широта 

Гипотеза должна объяснять не 

только те явления, для объяснения ко-

торых было создана, но и гораздо более 

широкий класс явлений [12, С. 61]. Ги-

потеза тождества удовлетворяет этому 

критерию, так как объясняет помимо 

личности Рюрика вопрос о происхожде-

нии ранней государственности на Руси. 

А именно, почему ранее государство на 

Руси сложилось ранее, чем в самой 

Скандинавии. Понятно, что знакомство 

с основами социальной структуры и 

культуры империи Каролингов (воен-

ным делом, таможней, чеканкой монеты, 

ленной системой и т. д.) в процессе пре-

бывания там данов Рёрика на протяже-

нии почти 70 лет помогло заложить 

предпосылки образования раннего госу-

дарства на Руси [3, С. 28]. 
 

Конкурентоспособность 

Гипотеза тождества является, на 

мой взгляд, наиболее конкурентоспособ-

ной среди других гипотез о личности 

Рюрика, первого князя Руси и основате-

ля династии Рюриковичей. Гипотезы о 
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том, что Рюрик был зачем-то придуман 

летописцем, что это скандинавское ска-

зание о призвании Рюрика зачем-то бы-

ло включено в летопись, причем не в са-

мую древнейшую редакцию [25, С. 1-11], 

не объясняют убедительно, зачем это 

могло быть сделано.  

Ответ, что этим была легитимизи-

рована династия Рюриковичей не убе-

дителен, поскольку Рюрик нигде кроме 

древнерусских летописей не упомянут, а 

легитимация династии с помощью ни-

кому не известной личности невозможна. 

Предположение, что Рюрика вооб-

ще не существовало, а династия начина-

ется с Игоря Старого упомянутого в 

"Слове о Законе и Благодати" митропо-

лита Илариона, также не объясняет, за-

чем Рюрик был включен в летопись. 
 

В. Критерии доказанности 

Критерии доказанности согласно 

Л. С. Клейну есть критерии основатель-

ности гипотезы, подтверждающие ее и 

делающие ее доказанной, т. е. превра-

щают из гипотезы в достоверное знание 

[12, С. 62]. 
 

Проверка импликаций (ожиданий) 

по независимым фактам 

Работа над гипотезой тождества 

привела к открытию в составе клятвы 

русов в договоре с греками древнефриз-

ской формулы устойчиво употребленной 

два раза [5, С. 16-22]. Более того эта же 

древнефризская формула была обнару-

жена акад. А. М. Молдованом в молитве 

митрополита Илариона и актовых древ-

нерусских документах [16, С. 21]. Алли-

терация и поэтическая форма показы-

вают, что данная формула должна была 

существовать в устной традиции, до того 

как была записана. Что указывает на 

фризско-руские связи не только в облас-

ти археологических находок, но и в об-

ласти лингвистики. Д.и.н. А. А. Горский 

на основе той же гипотезы тождества об-

наружил родственные связи между ди-

настиями Рюриковичей и Оттонов [4, С. 

103-108]. 

Преемственная связь выдвигаемой 

гипотезы с предшествующим знанием. 

Гипотеза тождества действует в 

рамках общепринятой скандинавской 

гипотезы происхождения Древней Руси, 

а значит, сохраняет преемственность с 

предыдущим знанием. Она убедительно 

объясняет те противоречия и непонят-

ные места, которые были ранее обнару-

жены исследователями в составе скан-

динавской гипотезы. 
 

Г. Критерии познавательной 

ценности 

Как показывает Л. С. Клейн, этот 

вид критериев действует на стадии по-

сле реализации гипотезы, только тогда 

можно оценить ее плодотворность и 

предсказательную силу[12, С. 64]. 
 

Плодотворность 

Гипотеза тождества смогла объяс-

нить целый ряд вопросов, перед кото-

рыми вставали в тупик многие исследо-

ватели, придерживавшиеся скандинав-

ской гипотезы происхождения Древней 

Руси, начиная еще с А. А. Шахматова. 

Его озадачивало постоянное упомина-

ние Руси как на Западе среди варяж-

ских народов, так и на Востоке, грани-

чащей с хазарами [25, С. 3]. 

Если только кратко перечислить 

другие вопросы, которые объясняет дан-

ная гипотеза, то это: постоянные упоми-

нания арабами русов в связи с мусуль-

манской и Испанией (Ал-Андолус) и 

Францией. Упоминания происхождения 

Руси "от рода франков" в двух византий-

ских хрониках. 

Помещение Руси между англами и 

саксами в "Иосиппоне". 

Сообщение Баварского Географа о 

русах (ruzzi) совместно с фризами (fresiti) 

и хазарами (kaziri).  

Эта гипотеза помогла сделать 

предположение (на основе сопоставле-

ния гипотетической могилы Харальда 

Клака в Бусдорфе, близь Хедебю с по-

гребением на вершине сопковидной на-

сыпи Плакуна, Старая Ладога) о месте 

погребения Рюрика [8, С. 188-197]. 
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Предсказательная сила 

Данная гипотеза помогла обнару-

жить фризские следы в тексте договоров 

Руси с греками и акцентировать внима-

ние исследователей на фризско-русских 

связях на основе археологических нахо-

док. На Руси, как впрочем, и в других 

местностях, имеют место многочислен-

ные находки "каролингских" мечей типа 

Н. Если когда-нибудь на территории Ру-

си удастся обнаружить мечи типа К по 

Петерсену (стандартные мечи из воору-

жения армии Каролингов [27, С. 125-

130]) или пробирные камни и иглы, ис-

пользуемые торговцами IX-X вв. (в связи 

с редкостью таких находок в IX в., при-

чем единственная игла найдена во Фри-

зии в Вейналдуме [33, С.54]), то гипотезу 

можно будет считать доказанной. Также, 

как если бы был найден в Старой Ладо-

ге, Рюриковом Городище или Гнездове 

рунический камень, датируемый IX в. 

с упоминанием имени Рёрика/Рюрика. 

В заключение следует отметить, что 

все доказательства данной гипотезы яв-

ляются косвенными и каждое из них 

можно поставить под сомнение или оспо-

рить. Но в комплексе они представляют-

ся весьма убедительными и невозможно, 

на мой взгляд, допустить такое количе-

ство случайных совпадений. Кроме того 

сила косвенных доказательств зависит от 

их уникальности, а некоторые из косвен-

ных доказательств, говорящих в пользу 

гипотезы тождества являются действи-

тельно уникальными. 

Кроме того в данной статье, наде-

юсь я сумел показать, что данная гипо-

теза отвечает если не абсолютному 

большинству, то во всяком случае, 

большей части критериев вероятностной 

достоверности. 

На основании всего вышесказанного 

можно заключить, что вероятность ис-

тинности данной гипотезы весьма высока. 
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STOCHASTIC EVALUATION OF THE VERACITY OF HYPOTHESIS RURIKS 

AND RØRIK OF FRIESLAND IDENTITY 

O. L. Gubarev 

The article is devoted to the question of whether the hypothesis of the identity of the first 

prince of Rus' Rurik and the most famous leader of the Northmen Rørik of Friesland meets the 

reliability criteria. These criteria for the stochastic evaluation of scientific hypotheses are given 

in the article by L.S. Klejn. These include criteria such as: verifiability, fundamental simplicity, 

reduction of uncertainty, breadth, continuity, predictive power, etc. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРОПАГАНДЫ В СССР В 1941 - 1943 ГГ. 
 

В. П. Тихоньких 
 

Проблема соответствия идеологической работы против гитлеровской Германии 

целям и характеру войны успешно разрешенная советским руководством в годы ВОВ – 

важная страница отечественной военной истории, во многом определившая победу 

СССР над Германией. Основное содержание исследования составляет анализ изменений 

в идеологической пропаганде СССР в годы Великой Отечественной войны на основе до-

кументов высшего руководства страны. Показать значение пропаганды как особого 

психологического оружия и ее роли в достижении победы над Германией.  
 

Ключевые слова: идеология, Отечественная война, пропаганда, психология, полити-

ческая цель, православие, идеологические принципы. 

Введение.  

Опыт Великой Отечественной вой-

ны показал, что боевые успехи наших 

войск во многом зависели не только от 

материального, но и морального факто-

ра, воспитательной и пропагандистской 

работы. Советскую пропаганду во время 

ВОВ по материальным результатам 

можно отнести ко «второму фронту», а 

после высадки союзников в Нормандии 

к «третьему фронту».  

Мерилом содержания идеологиче-

ской работы отражающую характер вой-

ны является политическая цель войны. 

«Политическая цель, являющаяся пер-

воначальным мотивом войны, служит 

мерилом как для цели, которая должна 

быть достигнута при помощи военных 

действий, так и для определения объема 

необходимых усилий» – пишет Карл фон 

Клаузевиц [6]. По мнению мыслителя 

цель военных действий должна быть  

эквивалентна политической цели  

войны и, следовательно, идеологической 

пропаганды. 

Военный теоретик А. Свечин в кни-

ге «Стратегия» также как и Карл фон 

Клаузевиц на первое место в определе-

нии содержания идеологической работы 

ставит политическую цель войны: «Пер-

вой обязанностью политического искус-

ства по отношению к стратегии является 

выдвижение политической цели войны. 

Всякая цель должна быть строго согла-

сована с имеющимися для достижения 

ее средствами.» [20, С. 37]. 

Необходима верная оценка причин 

войны и роли ее организаторов. Сводить 

причину войны лишь к интересам или 

желанию узкого круга лиц или к одной 

личности и строить на основе этого про-

паганду неправильно. Любая война 

имеет в своей основе геополитические, 

стратегические, социальные, идеологи-

ческие и экономические причины, кото-

рые формулируются лидерами и пред-

ставляются народным массам в виде по-

литических целей или иных доктрин.  

Война с Германией была борьбой с 

национал-социалистической идеологи-

ей, враждебной не только ценностям 

коммунистической идеологии, но и ко-

ренным национальным интересам на-

родов СССР и ценностям западной де-

мократии. Одновременно война СССР с 

Германией была и борьбой с цивилиза-

цией коллективного Запада при господ-

стве нацистской Германии и могла за-

кончиться только полным уничтожени-

ем идеологии национал-социализма, 

его политического режима и нацистско-

го государства. На карту было постав-

лено не только существование СССР 

как государства, но и физическое суще-

ствование его народов. Прежде всего, 

русского народа, ядра государства и 

русской православной цивилизации.  
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Принципы идеологической работы 

с противником, ее методы и содержание 

определяются высшим руководством 

воюющих держав и при необходимости 

претерпевают изменения. Выбор пра-

вильного идеологического направления 

и организации эффективной идеологи-

ческой работы в период войны можно 

отнести к военному искусству. К страте-

гическому средству ведения войны и 

средству достижения ее политической и 

военной цели.  

В изменениях идеологической про-

паганды в СССР в период Великой Оте-

чественной войны мы должны понимать 

не отмену коммунистической идеологии, 

а изменения практической работы. Поли-

тическая идеология есть совокупность 

идей и представлений, принимаемых в 

качестве истинных на основе которых 

строится концепция мира и определяется 

свое положение в нем [35, С. 146]. В СССР 

истинными воспринимались идеи мар-

ксизма-ленинизма, но практика войны 

требовала учета идеологии врага и про-

тивостояния ей. Строгое следование ис-

тинам коммунистической идеологии не 

приносило позитивного результата. Со-

ветская пропаганда должна была пере-

ориентироваться на национально-

государственные патриотические и рели-

гиозные основы, что повлияло на массовое 

сознание и на последующую эволюцию 

советского общества. Советская идеологи-

ческая доктрина, не отказываясь от со-

циалистических принципов, претерпевает 

серьезные изменения по двум основным 

направлениям: переход на основу русско-

го патриотизма и сотрудничество с РПЦ и 

другими конфессиями Советского Союза. 

Среди народов СССР основа для таких 

изменений объективно существовала. 

Следовательно, идеология, которая 

обосновывает справедливость или необхо-

димость войны должна быть эквивалент-

на политической цели войны, ее характе-

ру, зависеть от интенсивности военных 

действий, от способов ведения войны про-

тивником, от уровня развития промыш-

ленности, религии, численности населе-

ния страны и его этнического состава.  
 

Основная часть.  

Одной из стратегических задач в 

достижении победы над врагом является 

использование в полной мере мобилиза-

ционного потенциала психологии наро-

да. Средством же мобилизации масс на 

активную и сознательную политическую 

деятельность является идеология, на ко-

торую опирается политическое действие. 

Идеология и пропаганда должны быть 

наступательными и подвергать объек-

тивной и адекватной критике базовые 

основы враждебной армии и государства. 

Для этого необходимо понимать глубин-

ные основы мировоззрения врага. 

В первые месяцы войны идеологическая 

доктрина СССР строилась на основах гу-

манизма в его интерпретации в учении 

марксизма, который проблемы общест-

венного развития, войн, военного строи-

тельства, идеологию рассматривает через 

призму интересов социальных классов, 

классовой борьбы и классовой солидар-

ности. В то время как в Рейхе простран-

ство для гуманности отсутствовало, по-

скольку его государственная идеология 

базировалась на радикальном национа-

лизме, основанном на расизме. На вере в 

свою национальную исключительность и 

убежденности в неполноценности других 

народов, в том числе русского, подлежа-

щего физическому уничтожению.  

Война не является производной 

лишь от логики классовых политиче-

ских отношений, хотя при определен-

ных обстоятельствах это имеет место. 

В рамках классового подхода нельзя 

глубоко познать духовные аспекты войн, 

военного строительства и способов веде-

ния войн [4]. Потому было ошибочным 

персонифицировать фашизм (нацизм) 

только с Гитлером и его окружением, без 

учета социально – политической и эко-

номической системы германского обще-

ства после Версальского договора, кото-

рым были возмущены в разной степени 

все классы, социальные слои и социаль-
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ные группы. Большинство их предста-

вителей видели решение проблем имен-

но в фашизме. Фашизм (нацизм) как 

политическое явление явился результа-

том синтеза послевоенных настроений 

европейского общества, а в Германии 

пострадавших более других, он приоб-

рел законченную форму – нацизма, 

сформулированного Гитлером.  

В СССР чрезмерное влияние мар-

ксизма на идеологию свели ее к узко-

классовому и узкогрупповому понима-

нию, к коммунистическим партийным 

идеям и ценностям, которые стали пре-

обладать над общими национальными, 

социальными, нравственными и другими 

содержательными компонентами. 

В СССР стали доминировать классовые 

ценности, а общенациональные интере-

сы и ценности должны были обеспечи-

вать их господство. Это болезненно отра-

зилось и на методах военной пропаганды 

в начале боевых действий. К числу наи-

более уязвимых мест советской идеоло-

гической пропаганды относился принцип 

классовой солидарности. Интернациона-

лизм в СССР не был пустым звуком или 

фигурой пропаганды. Советская полити-

ческая доктрина действительно высту-

пала за братство, за дружбу разных на-

родов, на основе пролетарского интерна-

ционализма в рамках одной идеологиче-

ской системы. Реальность была несколь-

ко иной – в Германии была совершенно 

иная идеологическая система и крайне 

враждебная марксизму. Поэтому уповать 

на пролетарский интернационализм в 

рядах враждебной армии и народа было 

просто утопией. 

В начале войны советское руково-

дство придерживалось этой концепции, 

хотя и предпринимались попытки дать 

оценку на основе общих национальных 

интересов. В выступлении В. М. Моло-

това 22 июня 1941 г. подчеркивается, 

что «Эта война навязана нам не гер-

манским народом, не германскими 

рабочими, крестьянами и интел-

лигенцией, страдания которых мы 

хорошо понимаем [курсив автора], а 

кликой кровожадных фашистских пра-

вителей Германии, поработивших фран-

цузов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, 

Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и 

другие народы» [18, С. 15-17]. Здесь вы-

ражено сочувствие германским рабочим, 

крестьянам и интеллигенции, но именно 

эти слои населения более всего поддер-

живали Гитлера и голосовали за него. 

Молотов выразил мессианскую 

идею, и даже космополитическую, проле-

тарского интернационализма, которая 

имела узкую классовую направленность 

и просто не работала. Такое направление 

советской пропаганды в мобилизации 

армии и народа на победу над врагом 

было не эффективно. Глубина проникно-

вения нацистской идеологии и психоло-

гии в германскую армию и общество бы-

ла намного выше, чем это представляло 

себе советское руководство. Лишь ис-

пользуя национальные патриотические 

основы пропаганды и воспитания, могли 

решить это противоречие. 

Однако в речи Молотова 22 июня 

1941 г. присутствует и патриотическая 

(национальная) характеристика войны. 

Молотов в качестве примера борьбы за 

Родину приводит Отечественную войну 

1812 г., утверждая, что наш народ будет 

вести такую же победоносную Отечест-

венную войну и говорит о необходимости 

единства народа. Призывает еще теснее 

сплотить свои ряды вокруг большевист-

ской партии, Советского правительства, 

«вокруг великого вождя товарища Ста-

лина». Призыв был правильным, по-

скольку партия и И. В. Сталин являлись 

основной политической объединяющей 

силой. В конце речи Молотов выражает 

полную уверенность в победе: «Наше де-

ло правое, победа будет за нами!» [18, С. 

15-17].  

Если речь Молотова начинается 

обращением к народу «Граждане и 

гражданки!», подчеркивая принадлеж-

ность к стране, то у Сталина в речи к 

народу 3 июля 1941 г. более глубокое и 

всестороннее обращение, более патрио-

тическое, дружеское и даже духовное: 
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«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! 

Бойцы нашей армии и флота! К вам об-

ращаюсь я, друзья мои!». Сталин обра-

щается одновременно к партии – «това-

рищи», к гражданам, подчеркивая при-

надлежность к населению СССР, к бой-

цам армии и флота, и называет всех 

друзьями. Но следует обратить внима-

ние на идеологическое новшество, ни-

когда не звучавшее в речах советского 

руководства – «Братья и сестры!». Это 

христианское обращение стало основой 

трансформации идеологического со-

держания, поскольку оно имело своим 

содержанием духовное родство незави-

симо от политических пристрастий и 

принадлежности к классам и открывало 

путь к сотрудничеству не только клас-

сов, но и с православием и другими 

конфессиями Советского Союза. 

В выступлении 3 июля 1941 г. 

Сталин характеризует начавшуюся 

войну как Отечественную, также как и 

В. М. Молотов, но дополняет ее пони-

мание, называя начавшуюся войну 

«Освободительной» против фашистских 

поработителей. Речь Сталина глубоко 

патриотична. Он подчеркивает всена-

родный, отечественный характер вой-

ны. Даже по признанию М. М. При-

швина, противника большевизма и со-

ветской власти, речь Сталина 3 июля 

1941г. вызвала большой подъем пат-

риотизма в стране [16, С. 503]. Сталин 

стремится донести народу всю тяжесть 

нависшей над страной опасности, но он 

отвергает миф о непобедимости фаши-

стской армии на примере поражения 

армий Наполеона и Вильгельма II. 

Именно после этой речи Сталина вошло 

в обращение понятие «Великая Отече-

ственная война». Отечественная война 

может быть только национальной, пат-

риотической, с мобилизацией всего на-

рода на борьбу с врагом [27, С.56-61].  

Вот что писал по этому поводу за-

падногерманский историк Г.-А. Якоб-

сен: «Советы провозгласили свою борьбу 

«Великой Отечественной войной» и тем 

самым пробудили в русском народе все 

национальные чувства и страстное же-

лание защищать свою Родину; за мно-

гие века истории России такой призыв 

всегда открывал огромные источники 

силы для борьбы против иностранных 

интервентов» [34, С. 34].   

При этом цели ВОВ не сводились 

лишь национальным интересам, а оце-

нивались как имеющие всемирное исто-

рическое значение. Целью этой всена-

родной Отечественной войны против 

фашистских угнетателей определялась 

не только ликвидация опасности, навис-

шей над нашей страной, но и освобожде-

ние народов Европы, порабощенных 

Германией [15]. Такой призыв заклады-

вал основы сотрудничества с антифаши-

стскими и антигерманскими силами в 

оккупированных странах Европы.   

В докладе Сталина на торжест-

венном собрании 6 октября 1941 г., по-

священном 24-ой годовщине Октябрь-

ской революции в жёсткой форме гово-

рится, что фашисты нелюди. Они пере-

ступили границы добра и зла, не имеют 

чести и совести. Гитлер и его прибли-

женные называются людьми с моралью 

животных, которые имеют наглость 

призывать к уничтожению великой рус-

ской нации – нации Плеханова и Ле-

нина, Белинского и Чернышевского, 

Пушкина и Толстого, Глинки и Чайков-

ского, Горького и Чехова, Сеченова и 

Павлова, Репина и Сурикова, Суворова 

и Кутузова. На первое место в речи ста-

вится именно русская нация с ее миро-

выми национальными лидерами и дос-

тижениями. Режим Гитлера характери-

зуется как хищнический и империали-

стический. Понятие «хищнический» оп-

ределяет облик врага. [25, С.18-37]. Ос-

новная цель речи – настроить людей на 

бескомпромиссную борьбу с врагом. 

В речи Сталина 7 ноября 1941 г. 

враг также определяется по нацио-

нальности: немецкие захватчики и под-

черкивается их приверженность к идео-

логии фашизма. Но самое главное он 

обращается за духовной поддержкой к 

опыту выдающихся русских военных 
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деятелей: «пусть вдохновляет вас в этой 

войне мужественный образ наших ве-

ликих предков – Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, 

Дмитрия Пожарского, Александра Су-

ворова, Михаила Кутузова!» И только 

после этого: «пусть осенит вас победо-

носное знамя великого Ленина!» [26, С. 

84-86]. Перед лицом национальной ка-

тастрофы лидеры советского государст-

ва были вынуждены обратиться к поня-

тиям Родина и Отечество. 

Вновь в его речи прозвучало обра-

щение к народу «братья и сестры» и под-

черкнут народный характер войны: на-

ши славные партизаны и партизанки 

разрушают тылы немецких захватчиков. 

«…враг жестоко просчитался. …наша 

страна – вся наша страна – организова-

лась в единый лагерь» [26, С. 84]. Отме-

тив всенародный характер войны, Ста-

лин стремится воодушевить советский 

народ: «Не так страшен черт, как его ма-

люют». С целью поднятия боевого на-

строения народа и армии Сталин пред-

ставляет искаженную оценку состояния 

Германии и отделяет немецкий народ от 

руководства Германии: «Если судить не 

по хвастливым заявлениям немецких 

пропагандистов, а по действительному 

положению Германии, нетрудно будет 

понять, что немецко-фашистские захват-

чики стоят перед катастрофой. В Герма-

нии теперь царят голод и обнищание, за 

4 месяца войны Германия потеряла 4 с 

половиной миллиона солдат, Германия 

истекает кровью, ее людские резервы ис-

сякают, дух возмущения овладевает 

не только народами Европы, под-

павшими под иго немецких захват-

чиков, но и самим германским на-

родом, который не видит конца 

войны. [Курсив автора] Немецкие за-

хватчики напрягают последние силы. 

Нет сомнения, что Германия не может 

выдержать долго такого напряжения. 

Еще несколько месяцев, еще полгода, 

может быть, годик – и гитлеровская Гер-

мания должна лопнуть под тяжестью 

своих преступлений» [26, С. 85].   

Сталин говорит, что «Наши люд-

ские резервы неисчерпаемы». Значит, 

что Сталин предвидел огромные люд-

ские потери. Если война закончится в 

течение полугода или через год говорить 

о неисчерпаемости людских ресурсов нет 

необходимости. Особенность речи в том, 

что она основана на примере опыта 

гражданской войны в России. Возможно, 

это было сказано с учетом советской 

пропаганды в течение 23 лет и было бо-

лее понятно армии и народу, чем опыт 

войн дореволюционной России. Речь оп-

тимистична и настроена на Победу. Сам 

парад, когда немцы были у ворот Моск-

вы, поднимал психологический тонус и 

настраивал армию и народ на Победу.  

Представляя искаженную инфор-

мацию о положении Германии, Сталин 

следовал принципу Артура Понсонби, 

которому приписывают авторство фра-

зы: «Когда объявлена война, первой её 

жертвой становится правда» обозначен-

ной в его книге «Ложь во время войны» 

[36]. Ложь во время войны в разумных 

пределах оправдана. Целью любой вой-

ны является Победа, а достичь ее не-

возможно без определенного морально-

психологического состояния населения 

страны в целом и ее армии в особенно-

сти. При этом и народ, и армия должны 

быть убеждены в своем, прежде всего, 

моральном превосходстве над против-

ником, и, разумеется, в конечной победе 

над врагом. Все это относится не только 

к умонастроениям, но и к области собст-

венно массовых настроений, чувств на-

рода [21, С. 155-176].  

В интересах достижения победы 

над врагом советская пропаганда иногда 

не просто искажала, приукрашивала 

или замалчивала факты, а создавала 

свою новую позитивную реальность по-

вышающую веру народа и армии в побе-

ду. В итоге советской пропаганде уда-

лось переиграть пропаганду нацистов. 

Однако И. В. Сталин не придерживался 

принципа Н. Маккиавелли, считавшего, 

что в период войны все способы хороши. 
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Помимо военно-политической про-

паганды особое место занимала литера-

турная и музыкальная пропаганда воз-

действия на чувства людей. Особенно-

стью было то, что эти направления про-

пагандистской работы были тесно связа-

ны. Культурная пропаганда следовала 

направлениям политики государства. 

Патриотические настроения народа наи-

более полно были представлены в песне 

«Священная война» В. Лебедева-Кумача, 

созданной в самом начале войны и став-

шей военным гимном Великой Отечест-

венной войны. В ней дана объективная 

оценка характера войны и необходимость 

беспощадной борьбы с Германией. В на-

чале песни говорится о необходимости 

борьбы с темной силой фашизма, кото-

рый противостоит коммунизму, а за тем 

упоминается «орда», что связано с исто-

рической национальной памятью русско-

го народа. Далее война характеризуется 

как народная и священная, бескомпро-

миссная: «как два различных полюса во 

всем враждебны мы», говорится не о ско-

рой победе «малой кровью», а о тяжёлой 

смертной битве. Основное значение этой 

песни в том, что она отразила ощущение 

опасности начавшейся войны и настраи-

вала на победу, не вступая в никакие со-

глашения с врагом, можно сказать, на 

генетическом уровне народа. С 15 октяб-

ря 1941 г. «Священная война» стала ис-

полняться по всесоюзному радио после 

боя курантов по радио каждое утро в 6:00 

[24, С. 180].  

Об окончательном признании на-

ционального принципа говорит содер-

жание Гимна СССР, принятого в 1943 г. 

году, где ключевыми являются слова: 

«Союз нерушимый республик свобод-

ных сплотила навеки великая Русь». 

Термин «Русь» подчеркивает общесла-

вянское единство и главенство русского 

народа в СССР. «Интернационал», ис-

пользуемый в качестве гимна, был за-

менен на национальный гимн, где под-

черкнута уверенность в победе над вра-

гом советского народа.  

В 1942 г. окончательно стало ясно, 

что война с Германией не классовая, а 

война между народами, отягощенная 

идеологией нацизма. Особенное место в 

оценке войны и отношения к врагу за-

нимает обращение И. Г. Эренбурга, 

опубликованного в газете «Правда» 

24 июля 1942 г.: «Мы поняли: немцы не-

люди. Отныне слово «немец» для нас са-

мое страшное проклятье… Лейтмотивом 

статьи был призыв «Убей немца». Эрен-

бург обозначал задачу пропаганды: «Мы 

должны неустанно видеть перед собой 

облик гитлеровца: это та мишень, в кото-

рую нужно стрелять без промаху, это – 

олицетворение ненавистного нам. Наш 

долг – разжигать ненависть к злу и ук-

реплять жажду прекрасного, доброго, 

справедливого!» [33].   

Поскольку это обращение было 

опубликовано в главной газете ВКП (б) 

«Правде», то его с полным основанием 

можно считать официальной идеологи-

ческой позицией и военно-политической 

целью [14].  

Широчайшую известность приоб-

рела пьеса К. Симонова «Русские люди», 

изобразившая героические черты русско-

го народа. Во 1942 г. писатель М. Шоло-

хов написал рассказ «Наука ненависти», 

в 1943-1944 гг. в газетах «Правда» и 

«Красная звезда» начали печататься 

главы из его романа «Они сражались за 

Родину», в котором он поставил целью 

показать подвиг народа в Великой Оте-

чественной войне. У. Л. Леонова в 1942 

появляется пьеса «Нашествие» [7]. Пи-

сатель раскрыл глубину русского пат-

риотического чувства, игнорирующего 

мелкое и ничтожное.  

Образ врага во все времена и во 

всех странах формируется примерно 

одинаково – происходит раздел на мир 

хороших, добрых людей, которые воюют 

исключительно во благо, и на мир «не-

людей», которых не жалко убивать во 

имя будущего мира на земле. Если в 

Германии по отношении к русскому опе-

рировали термином «недочеловек», то в 
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СССР слово «фашист» стало синонимом 

монстра, носителя абсолютного зла.  

Особую роль сыграли кино и радио 

как самый доступный и понятный спо-

соб донесения информации населению. 

Уже 24 июня 1941 года начались сооб-

щения Совинформбюро на радио и в 

печати. Были сняты знаменитые филь-

мы «Морской ястреб» (1941 г.), («Два 

бойца» (1943 г.), «Кутузов» (1943г.) «Зоя» 

(1944 г.). Широко использовалась воен-

ная кинохроника. В кинопрокат вновь 

выходили довоенные исторические 

фильмы – Александр Невский, Суворов 

и др. Чтобы поднять настрой народа на 

созидательную работу и преодоление 

трудностей и на выход, казалось бы, из 

безнадежных ситуаций издавались на-

учно-фантастические произведения за-

рубежных авторов – Жюль Верна и со-

ветских фантастов – И. Нечаев «Белый 

карлик» (1943 г.), Е. Крамской «Коварное 

оружие» (1942 г.) и многие другие. Не-

смотря на тяжелейшее положение, изда-

вались фундаментальные научные тру-

ды о достижении наших ученых и путе-

шественниках – первооткрывателей. 

А также фильмы о выдающихся русских 

ученых. Издательская деятельность на-

учно-фантастической, научной и при-

ключенческой литературы в годы войны 

в СССР была огромной и требует специ-

ального исследования. 

Важную роль сыграли агитацион-

ные плакаты. На третий день войны на 

улицах городов появился плакат Ку-

крыниксов: «Беспощадно разгромим и 

уничтожим врага!». Первый плакат, ко-

торый задал тон всей советской сатире 

и творчеству самих карикатуристов. 

Врага стали «бить» новым оружием, яс-

но сознавая его преступные намерения 

и бесчеловечность. Значительная часть 

плакатов была посвящена критике не-

мецких политических лидеров. Особую 

популярность имели карикатурные изо-

бражения фигуры Геббельса. Часто по-

добные материалы сопровождались са-

тирическими стихами. Одни плакаты 

носили сатирический характер и вы-

смеивали политических лидеров Герма-

нии. Другие плакаты описывали ужасы 

войны – убийства, насилия, грабежи. 

Они носили простой и одновременно яр-

кий и запоминающийся характер.  

С началом Великой Отечественной 

войны по решению Политбюро ЦК 

ВКП(б) Указами Президиума Верховно-

го Совета СССР от 16 июля 1941 г. в 

армии и от 20 июля 1941 г. на флоте 

вновь вводился институт военных ко-

миссаров, который действовал более го-

да. Военный комиссар наравне с ко-

мандиром (начальником) отвечал за 

политико-моральное состояние части, за 

ее боевую, оперативную, мобилизаци-

онную готовность и воспитание личного 

состава. Затем институт военных ко-

миссаров был упразднен Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 9 

октября 1942 г. По Указу вводился ин-

ститут заместителей командиров по по-

литчасти [28, С. 200-201]. Этим же Ука-

зом были организованы специальные 

отделы пропаганды в главном полити-

ческом управлении РККА и полит-

управлениях пограничных округов. Так 

называемые «7-е отделы», организован-

ные практически на всех уровнях от 

дивизионного до фронтового. 

Отечественный характер войны по-

требовал изменения наградной системы. 

Приведение в соответствие с целью и со-

держанием войны. Был учрежден орден 

«Отечественной войны», передававшихся 

семье как память после смерти награж-

дённого [28, С. 252-256]. Он часто вру-

чался в боевой обстановке сразу же после 

совершения подвига. Затем был введен 

орден Славы, имеющий 3 степени, вру-

чаемых поочередно от третьей к первой 

[32, С. 265-267]. Орден имел прототипом 

георгиевский крест императорской Рос-

сии. Высшим воинским орденом стал 

«Орден победы», предназначенный для 

награждения полководцев за особо вы-

дающиеся заслуги [31, С. 264-265]. Само 

название высшей военной награды 

СССР – «Орден Победы» было символич-

ным. В 1943 году до победы было ещё да-
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леко, бои шли ещё на советской террито-

рии, и учреждение ордена с подобным 

названием должно было продемонстри-

ровать уверенность в победе Советского 

Союза. Особо важное значение имела 

медаль «Партизану Отечественной вой-

ны», которая подчеркивала народный 

характер войны. В июле 1942 года по 

указу И. В. Сталина учреждены три ор-

дена, которые предназначались исклю-

чительно для командного состава СССР. 

Ими стали ордена Суворова, Кутузова и 

Александра Невского [30].  

С осени 1941 года частям, соедине-

ниям и кораблям за мужество и героизм 

личного состава, проявленные при за-

щите Отечества, присваивалось почёт-

ное звание «гвардейская», «гвардей-

ский». Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 21 мая 1942 года был 

учреждён нагрудный знак «Гвардия» 

[29, С. 189-200]. На ВМФ ВС СССР ре-

шили самостоятельно учредить свой 

гвардейский знак – «Морская гвардия». 

По предложению Начальника органи-

зационно-строевого управления НК 

ВМФ капитана 2-го ранга Б. М. Хомича 

стала использоваться георгиевская лен-

та, применявшаяся в русской импера-

торской армии и на флоте. Нарком ВМФ 

адмирал Н. Г. Кузнецов приказом от 10 

июня 1942 года № 142 утвердил эти зна-

ки отличия [9, С. 1].  

 Учреждение в годы войны новых 

наград, изменение порядка награжде-

ния было целенаправленным воздейст-

вием на моральный дух армии и граж-

данского населения как за счет практи-

ки награждения, так и смыслового зна-

чения вновь учреждаемых знаков отли-

чия, символов и образов, использовав-

шихся в их оформлении. Как видно но-

вые награды отражали национальную 

наградную традицию и были введены в 

дни тяжелейших боев еще на террито-

рии СССР. Их принятие выражало уве-

ренность в Победе. 

21 августа 1943 г. было принято По-

становление Совнаркома СССР и ЦК 

ВКП(б) «О неотложных мерах по восста-

новлению хозяйства в районах, освобож-

денных от немецкой оккупации» № 901. В 

разделе Х Постановления говорилось о 

необходимости организации для детей 

воинов Красной Армии, партизан, а так-

же детей-сирот, родители которых погиб-

ли от рук немецких захватчиков, суворов-

ских военных училищ [11, С. 131-132]. Эту 

идею предложил И. В. Сталину бывший 

генерал-майор Русской императорской 

армии и действующий генерал-лейтенант 

Красной армии, военный дипломат, быв-

ший граф А. А. Игнатьев. Училища орга-

низовались по типу и на традициях доре-

волюционных кадетских корпусов. 

В первых Суворовских училищах препо-

давали офицеры, после ранений, при-

бывшие с фронтов. Кроме основ по воен-

ной подготовке и общего образования, 

большое внимание уделялось патриоти-

ческому воспитанию на героических эпи-

зодах Великой Отечественной войны и 

других войн. Позже, в 1944 г., были от-

крыты нахимовские военные училища. 

Основной поворот к русскому пат-

риотизму произошел в период Сталин-

градской и Курской битв. Выразилось 

это в важнейшем политическом акте – 

введении погон в Красной Армии и но-

вой формы, осуществленных на фоне ее 

победы под Сталинградом, которые 

почти не отличались от царских [12]. 

РККА становится армией всего совет-

ского народа и стала называться Совет-

ской армией. Идеологически была при-

знана значимость участия в войне не 

только рабочих и крестьян, но и других 

слоев советского общества. Изменив-

шийся внешний облик армии психоло-

гически закреплял достигнутую страте-

гическую победу вначале под Сталин-

градом, а затем под Курском. Мораль-

ный дух армии 1943 г.  стал несравнимо 

выше морального духа армии 1941 – 

1942 гг., она приобрела уверенность в 

своей силе и силе своего народа, уве-

ренность в своей победе. 

Уникальным явлением в идеологи-

ческой работе стало сотрудничество глу-

боко атеистического советского государ-
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ства с Русской православной церковью, 

против которой оно совсем недавно вело 

ожесточенную идеологическую борьбу. 

Антирелигиозная пропаганда была пре-

кращена сразу после начала Великой 

Отечественной войны. Уступка церкви, с 

одной стороны, отчасти примирила мно-

гих верующих с советской системой, а с 

другой стороны помешала немецкой 

пропаганде, представлявшей оккупаци-

онные власти, как ревнителей возрож-

дения православия в России. Необходи-

мо отметить, что оценка политических 

целей и мотивов войны Германии со 

стороны советского правительства и Рос-

сийской православной церкви и народа 

совпадали. Это стало основой сотрудни-

чества атеистического правительства и 

религиозной организации им гонимой в 

весьма недалеком прошлом. Несмотря 

на идеологические разногласия и гоне-

ния, превыше всего для православной 

церкви оказались вековые традиции на-

ционального служения русского право-

славия народу и государству. Церковь, 

понимая опасность войны для государ-

ства, народа и для ее самой, самостоя-

тельно пошла на сотрудничество с пра-

вительством.   

В речах Сталина после начала вой-

ны прослеживается тенденция не только 

перехода на позиции русского патриотиз-

ма, но и необходимость сотрудничества с 

православием и другими религиями в 

СССР. В выступлении 3 июля 1941 г. 

Сталин обращается к народу по-

христиански: «Братья и сестры!». Под-

тверждением начало изменения полити-

ки в отношении РЦП говорит и речь Ста-

лина, посвященная 24 годовщине Ок-

тябрьской революции, где он заявил не 

только о необходимости сплочения наро-

дов СССР в борьбе с врагом, но и о спло-

чении в борьбе против врага верующих 

всех вероисповеданий [20, С. 18-37].   

Уже 22 июня 1941 г. Патриарший 

Местоблюститель митрополит Сергий 

обратился с посланием к пастве. Лейт-

мотивом послания стало заявление о 

единстве исторической судьбы народа и 

церкви [17, С. 3-4]. Начавшаяся война 

объявлена священной и освободитель-

ной, выражена непоколебимая уверен-

ность в победе над врагом [3, С. 212-226]. 

Митрополит Сергий подал однозначный 

и серьезный сигнал готовности сотруд-

ничества с советской властью. Послание 

Сергия получило поддержку высших 

церковных иерархов [1]. Оно выражало 

искреннее стремление РПЦ к победе над 

врагом [8, С. 263-266]. Однако зачитать 

послание в храмах митрополиту Сергию 

разрешили лишь 6 июля 1941 г. Лидер 

страны должен был обратиться к народу 

раньше, чем глава Церкви. Политиче-

ская позиция Сергия за исключением 

стиля изложения не отличалась от по-

зиции Сталина.  

Сотрудничество советского государ-

ства и церкви наивысшего уровня дос-

тигло в 1943 году. В начале 1943 г. по 

распоряжению Сталина был открыт 

банковский счет РПЦ, куда вносились 

средства, пожертвованные на оборону в 

храмах страны. Получив разрешение 

открыть банковский счет, РПЦ стала 

юридическим лицом [17, С. 96]. Влияние 

церкви росло, поэтому государство, под-

держивая с патриотическую деятель-

ность церкви, одновременно запрещала 

ее отдельные виды, которые могли при-

нести ему идеологический ущерб. В мае 

1943 года работа епархий в госпиталях 

была ограничена, которая расценивалась 

как попытка «со стороны церковников 

входить в непосредственные сношения с 

командованием госпиталей и ранеными 

под видом шефства» [2]. К 1944 гг. «шеф-

ство» церкви над военными госпиталями 

было полностью прекращено.  

Историческим событием стала 

встреча 4 сентября 1943 г. высших ие-

рархов РПЦ и Сталина в Кремле. На 

встрече решено было избрать патриарха 

[13, С. 142-153]. Это был качественно 

новый этап сотрудничества. 14 сентября 

1943 года по предложению  Сталина по-

становлением Совета Народных Комис-

саров СССР создается Совет по делам 

Русской православной церкви. Про-
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изошло и изменение в названии право-

славной церкви в СССР. С 1943 года 

официально стало употребляться назва-

ние «Русская православная церковь» 

Ранее использовались названия «Рос-

сийская православная церковь». То есть 

был подчеркнут русский характер РПЦ. 

На Совет по делам РПЦ при СНК 

СССР была возложена задача осущест-

вления связи между правительством 

СССР и церковью. Создание Совета 

важно потому, что РПЦ официально 

стала признаваться как общественно-

социальная структура, под контролем 

государства. Не вызывает сомнения, что 

сотрудничество государства с право-

славной церковью в годы войны имели 

своей целью подключение ее к государ-

ственной политике [5, С. 61]. 

Очень важно было нейтрализовать 

фашистскую пропаганду на оккупиро-

ванных территориях. Наряду с государ-

ством этой деятельностью занималась и 

церковь [14]. Иерархи Русской право-

славной церкви призывали паству не 

верить расположению немецких вла-

стей к православию. Указывалось, что 

это всего лишь тактический ход, чтобы 

удержать свое господство на оккупиро-

ванных территориях [22, С. 20]. В ре-

зультате надежды немцев на привле-

чение православных верующих на ок-

купированных территориях на свою 

сторону не оправдались. Хотя оккупан-

ты не препятствовали открытию право-

славных церквей, ожидая, что они пре-

вратятся в центры антисоветской про-

паганды, но храмы чаще всего станови-

лись центрами сопротивления оккупан-

там, способствуя возрождению русского 

национального самосознания.  

Но среди православного духовенст-

ва находись и те, кто сотрудничал с ок-

купантами [19]. В этой связи Архиерей-

ский собор РПЦ принял постановление 

от 8 сентября 1943 г. «Осуждение измен-

ников вере и Отечеству». Перешедшие на 

сторону фашизма объявлялись против-

никами Креста Господня и отлучались от 

церкви, а епископы или клирики лиша-

лись сана [23, С. 25-29]. Германским вла-

стям не удалось оторвать часть РПЦ на 

оккупированной, территории от Москов-

ского Патриархата. В годы ВОВ начала 

формироваться новая парадигма отно-

шений церкви и государства. Права 

церкви, ее авторитет и возможности дея-

тельности значительно расширились. 

Церковь стала патриотическим орудием 

пропаганды. Патриотизм стал сочетаться 

с панславянской тематикой и мотивами 

помощи братьям-славянам.  
 

Заключение. 

Пропаганда в СССР быстро приоб-

ретает новое качество. Принцип проле-

тарского интернационализма уходил в 

прошлое. Классовые ценности перерас-

тали в понятия сближающее весь народ – 

«Родина», «Отечество». Работа пропаган-

дистских органов сумела сделать главное 

– поселить в сознании людей неприми-

римое отношение к чуждому, варварско-

му образу жизни врага, которая в сочета-

нии с проявленной доблестью наших 

солдат стала одним из главных факторов 

на пути к победе. 

Серьезной коррекции подверглось и 

само понятие «патриотизм», в котором 

стала доминировать пропаганда истори-

ческих традиций защиты Отечества. По-

нятие советского патриотизма наполня-

ется новым смыслом – русского патрио-

тизма. Патриотическая полоса советской 

истории, начатая героическим подъемом 

народного духа в Великой Отечественной 

войне, осознанная и признанная вла-

стью, в том числе в идеологических фор-

мах, глубоко вошла в сознание народа и 

оказала влияние на послевоенную эво-

люцию советского общества. 

 Реконструкция идеологической па-

радигмы на основе патриотизма и со-

трудничество с Русской православной 

церковью не означала отказа от коммуни-

стической идеологии, которая противо-

поставлялась идеологии нацизма, и ком-

мунистический идеологический характер 

Великой Отечественной войны нельзя 

сбрасывать со счетов. 
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The problem of the correspondence of ideological work against Hitler's Germany to the 

goals and nature of the war, successfully resolved by the Soviet leadership during the Second 

World War, is an important page of Russian military history, which largely determined the vic-

tory of the USSR over Germany. The main content of the study is an analysis of changes in the 

ideological propaganda of the USSR during the Great Patriotic War on the basis of documents 

from the country's top leadership. To show the importance of propaganda as a special psycho-

logical weapon and its role in achieving victory over Germany.  
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ОТ ХОРУНЖЕГО ДО ГЛАВКОМА АВИАЦИИ. ВЯЧЕСЛАВ МАТВЕЕВИЧ 

ТКАЧЁВ – ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ ОТ АВИАЦИИ 

 

(героическая история и жизненная трагедия основателя русской  

военной авиации В. М. Ткачёва) 

 

А. А. Вербицкий, П. П. Карпенко, С. М. Островерхий, В. Ю. Семин 

 
Статья посвящена героической и вместе с тем трагической судьбе выдающегося 

авиатора, педагога, новатора и большого патриота России, со всей многогранностью 

отразившей трагедию русской армии в первой половине XX века и государства россий-

ского в целом Вячеслава Матвеевича Ткачёва. 

 
Ключевые слова: казаки, войсковой старшина, станица, аэроклуб, авиаотряд, само-

лёт, Георгиевский кавалер, авиадарм, генерал от авиации. 

 

Вячеслав Матвеевич Ткачёв родил-

ся 6 октября 1885 года в кубанской ста-

нице Келермесской в семье казачьего 

войскового старшины (аналог звания 

подполковника в регулярной армии). 

Здесь, в родной станице, он слышал рас-

сказы казаков о доблестных военных по-

ходах, мечтал о военной карьере и воин-

ской славе. В шесть лет он уже был хо-

рошим наездником, к десяти годам уме-

ло фланкировал шашкой, а также само-

стоятельно обучился грамоте. Его пред-

ки были известны своими воинскими 

подвигами во славу России. Так, дед, 

сотник Василий Ткачёв, отличился во 

время русско-турецкой войны при взя-

тии крепости Анапа 12 июня1829 года, 

за что ему было пожаловано личное дво-

рянство. Отец – Матвей Ткачёв, воевал с 

горцами во время Кавказской войны, а в 

ходе Крымской войны стал Георгиев-

ским кавалером, дослужившись, как и 

отец, до войскового старшины [3]. 

Потомственный казак, он мог бы 

подобно большинству своих односельчан 

стать лихим наездником-рубакой. Но 

тяга к знаниям привела его сначала в 

Нижегородский имени графа Аракчеева 

кадетский корпус, а затем – в Констан-

тиновское артиллерийское училище, 

ведь именно артиллеристы считались 

наиболее образованными представите-

лями офицерского корпуса. В 1906-м 

Ткачёв начал службу в чине хорунжего 

во 2-й Кубанской конной батарее, где до-

служился до чина сотника. Потом он 

решил попробовать себя в педагогике и 

стал офицером-воспитателем Одесского 

кадетского корпуса. 

В 1911 году Вячеслав Матвеевич 

впервые увидел летящий над городом 

аэроплан, и с тех пор навсегда «забо-

лел» авиацией, которая стала делом 

всей его жизни. Он упросил командова-

ние разрешить ему пройти курс лётной 

подготовки в авиашколе при Одесском 

аэроклубе (рис. 1). 
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Рис.1. Вячесав Ткачёв (стоит второй слева, в папахе) среди участников Одесской авиа-

ционной школы во главе с командующим войсками Одесским военным округом генерал-

адъютантом Николаем Платоновичем Зарубаевым (сидит второй слева) и президен-

том аэроклуба Артуром Антоновичем Анатра (сидит второй справа), 1911 г. 

Получив диплом гражданского 

пилота, Ткачёв по рекомендации то-

гдашнего «куратора» российской авиа-

ции Великого Князя Алексея Михайло-

вича поступил в Севастопольскую офи-

церскую школу авиационного отдела 

Воздушного Флота (ОША ОВФ), кото-

рую через год закончил с отличием. Там 

он успешно  сдаёт экзамены и становит-

ся военным лётчиком. В 1913-м 

В. М. Ткачёв служит в Киеве, в 11 -м 

корпусном авиаотряде. Его сослужив-

цем и другом был знаменитый лётчик 

Пётр Николаевич Нестеров, впервые 

выполнивший на самолёте «мёртвую 

петлю» (впоследствии эта фигура выс-

шего пилотажа была названа его име-

нем), а в августе 1914-го — совершив-

ший первый в мире воздушный таран. 

Летом 1916 года немцы сосредото-

чили под Ковалем мощную группиров-

ку авиабомардировщиков (десять само-

лётов терроризировали русские войска. 

Ткачёву со своей истребительной авиа-

дивизией удалось прорвать немецкую 

воздушную блокаду и добиться перело-

ма ситуации в свою пользу в небе над 

Волынью. Сам же Вячеслав Матвеевич 

стал первым русским лётчиком-асом, 

сбившим более пяти неприятельских 

самолётов [1]. 

К началу Первой мировой войны 

подъесаул Ткачёв назначен команди-

ром 20-го корпусного авиаотряда, рас-

квартированного в городе Лида (рис. 2). 
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Рис. 2. Подъесаул В. М. Ткачёв с авиаторами 20-го корпусного авиаотряда в ангаре возле 

«Морана-парасоля» 

Главной и фактически единствен-

ной боевой задачей аэропланов в те 

времена была разведка. Командир от-

ряда Ткачёв не только отправлял своих 

подчинённых на задания, но и сам не-

редко совершал наиболее рискованные 

разведывательные полёты над враже-

скими тылами (рис. 3) [2]. 
 

 
Рис. 3. В. М. Ткачёв в кабине самолёта-разведчика «Моран-парасоль», русско-германский 

фронт, зима 1914-1915 гг. 
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25 августа 1914 года 1914, в ходе 

Первой мировой войны, летчик Вяче-

слав Матвеевич Ткачёв на самолёте 

«Ньюпор» вылетел на разведку и во 

время этого разведывательного рейда 

он обнаружил крупное скопление не-

приятельских войск, но на обратном пу-

ти осколок зенитного снаряда пробил 

маслобак его самолёта. Масло начало 

вытекать, а это грозило остановкой дви-

гателя, вынужденной посадкой за ли-

нией фронта и пленом. Однако Ткачёв, 

не растерявшись, сумел дотянуться до 

бака ногой, заткнуть пробоину носком 

ботинка и привести аэроплан на свою 

территорию. Приземлившись, он смог 

передать ценные сведения в штаб по 

телефону. Затем с помощью солдат 

Ткачёв погрузил аэроплан на телегу и 

вывез его прямо под носом у подходив-

ших австрийских войск [1].  

За доставленные с риском для 

жизни ценные разведданные, а также 

за мужество и находчивость 24 ноября 

1914 года он первым среди российских 

авиаторов был удостоен почётной на-

грады — ордена Святого Георгия 4-й 

степени (рис. 4). 

 
Рис. 4. Георгиевский кавалер подъесаул В. Ткачёв 
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В дальнейшем Ткачёв продолжал 

участвовать в боевых операциях, дейст-

вуя умело и самоотверженно, о чем сви-

детельствуют боевые сводки: 

«С 4 по 7 Июня 1915 года, несмотря 

на явную опасность для жизни от губи-

тельного огня зенитных батарей, В. М. 

Ткачёв неоднократно пробивался в тыл 

неприятеля, собирая важные сведения. 

Встретившись с немецким аэропланом, 

вооружённым пулемётом, вступил с ним 

в поединок и обратил его в бегство.  

4 июля, производя воздушную разведку 

в районе рек Лины и Стыри, вскрыл со-

средоточение сильной ударной герман-

ской группировки» [6].  

Во времена Первой мировой войны 

Ткачёв проявил себя как отважный 

лётчик и умелый организатор, грамот-

ный командир и теоретик боевого при-

менения авиации (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Заправка бензином аэроплана «Моран» О. На правом колесе стоит Вячеслав Ткачёв 

Благодаря сочетанию этих качеств 

он стал командиром авиадивизиона,  

а в августе 1916-го, уже в звании под-

полковника, возглавил первую россий-

скую боевую авиагруппу (сокращённо — 

1-ю БАГ), состоявшую из трёх истреби-

тельных авиаотрядов (рис. 6) [5]. 

 

 
Рис. 6. Подполковник В.М.Ткачёв в кабине «Ньюпора» IV с подвешенной под фюзеляжем 

осколочно-фугасной авиабомбой, 1916 г. 
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Назначением группы было при-

крытие наземных войск от налётов 

вражеской авиации, защита своих раз-

ведчиков и бомбардировщиков от воз-

душного противника, а главное — 

уничтожение германо-австрийских са-

молётов в воздухе [4]. 

И с этой задачей группа Ткачёва 

справлялась блестяще. Начиная с сен-

тября 1916 года немцам пришлось пре-

кратить бомбардировки российских 

войск в районе Луцка, где базировалась 

1-я БАГ, а наши разведчики могли бес-

препятственно решать свои задачи, не 

опасаясь перехвата. Лётчики авиагруп-

пы за два месяца сбили более десятка 

вражеских аэропланов, а для остальных 

надёжно «закрыли» небо над фронтом. 

Поначалу в группу входили не 

только истребители, которых ещё не 

хватало, но и вооружённые пулемётами 

двухместные самолёты-разведчики. На 

одной из таких машин — «Моране-

парасоле» Ткачёв совместно с лётнабом 

поручиком Иваном Дмитриевичем Хри-

зосколео 14 августа 1916 года одержал 

воздушную победу, сбив австрийский 

аэроплан «Авиатик» В.II. Успех русских 

лётчиков подтвердили наземные вой-

ска, зафиксировавшие падение враже-

ского самолёта (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. В.М.Ткачев перед очередным боевым вылетом, 1916 г. 
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1 января 1917 года высочайшим 

приказом от 20 декабря 1916 года из 

войскового старшины переименован в 

подполковники с зачислением по ин-

женерным войскам. После Февральской 

революции Ткачёв занимает пост на-

чальника Авиаканца (авиационной 

канцелярии) [6]. 

В начале 1917 года тридцатидвух-

летний Ткачёв стал Инспектором авиа-

ции Юго-Западного фронта. Тогда же 

вышла из печати его книга «Материал 

по тактике воздушного боя» — первое в 

России учебное пособие для фронтового 

лётчика и командира авиаотряда. В этой 

книге автор на основе успешного боевого 

опыта 1-й БАГ сформулировал основы 

стратегии и тактики истребительной 

авиации, а также описал важнейшие 

практические приёмы воздушного боя. 

Вершиной служебной карьеры 

В. М. Ткачёва за годы Мировой войны 

стала должность начальника Полевого 

управления авиации и воздухоплава-

ния (ПУАиВ), принятая им 9 июня 1917 

года. Такое название носил главный 

штаб боевой авиации, которому подчи-

нялись все авиачасти, сосредоточенные 

на русско-германском фронте, от Чёр-

ного моря до Балтики. Начальником 

ПУАиВ Вячеслав Матвеевич стал ещё 

будучи подполковником, но уже в авгу-

сте ему было присвоено звание полков-

ника. Должность Ткачёва имела ещё и 

другое название — начальник авиации 

действующей армии, сокращённо — 

авиадарм. 

В тот период, когда Ткачёв воз-

главлял российскую фронтовую авиа-

цию, отмечены её наивысшие достиже-

ния. За несколько месяцев русские лёт-

чики сбили больше вражеских самолё-

тов, чем за три предшествующих года 

войны. Несомненно, в этом есть нема-

лая заслуга их командира. 

Подобно большинству офицеров, 

Ткачёв враждебно воспринял октябрь-

ский переворот. Да это и не удивитель-

но, учитывая, что захват власти боль-

шевиками повлёк за собой разложение 

армии, катастрофическое падение дис-

циплины и волну дезертирства. Случаи 

открытого неподчинения приказам и 

даже солдатских расправ над своими 

офицерами стали обычным явлением 

на фронте [3]. 

При этом надо отметить, что авиа-

ции гораздо дольше, чем другим родам 

войск удавалось сохранять боеспособ-

ность. Даже в ноябре 1917-го, когда пе-

хотинцы массово бросали окопы и бе-

жали в тыл, авиаторы продолжали ле-

тать на задания и даже сбивать враже-

ские самолёты. Однако повальная дез-

организация неизбежно затронула и 

авиачасти. Ткачёву было больно видеть, 

как гибнет то, чему он посвятил все 

свои силы, знания и опыт. 

Последней каплей, переполнив-

шей чашу терпения полковника, стало 

прибытие в его штаб абсолютно не раз-

бирающегося в авиации большевистско-

го комиссара Крыленко из балтийских 

матросов, которому Ткачёв должен был 

сдать свои полномочия. Вячеслав Мат-

веевич подал заявление об увольнении 

с должности, покинул Управление 

авиации и уехал на Кубань, оставив за-

писку, в которой были такие слова: 

«Захват Ставки большевиками по-

ставил меня в безвыходное положение. 

Передо мной стояла проблема: подчи-

ниться Крыленко и таким образом при-

нять участие в том государственном раз-

рушении, которое несут с собой захват-

чики власти, или же отдать себя на ми-

лость победителей, выразив им своё не-

подчинение. Впрочем, решение данного 

вопроса первым способом не могло иметь 

места, так как, по имевшимся у меня 

данным, я должен был быть арестован-

ным даже независимо от того, подчи-

нюсь я самозванцу Крыленко или нет. 

(...) Молю сохранить для будущей России 

хотя бы ячейку, которая послужит нача-

лом для будущего воздушного флота» 

Рассказ о том, как Ткачёв проби-

рался «по бурлящей России» с бывшего 

фронта на Кубань, мог бы стать сюжетом 

для приключенческого романа. Ему 
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приходилось переодеваться в солдатское 

обмундирование, его дважды арестовы-

вали, но оба раза он сумел бежать. В 

марте 1918-го Ткачёв добрался до Май-

копа, занятого красными, и там его аре-

стовали в третий раз. Более четырёх ме-

сяцев Вячеслав Матвеевич провел в го-

родской тюрьме, пока в августе его и 

других заключённых не освободили 

вступившие в город части Добровольче-

ской армии генерала Деникина. 

Всю Первую мировую войну Ткачёв 

находился на фронте. По распоряжению 

Ставки Ткачёв обучил первую в России 

дивизию истребителей — 20 аэропланов, 

между которыми осуществлялась внут-

ренняя связь по рации. Первый же авиа-

налёт дал ошеломляющий результат — 

были уничтожены 3 вражеские немецкие 

батареи. После этого Вячеслав Матвеевич 

был назначен инспектором авиации и 

воздухоплавания Юго-Западного фронта. 

Летом 1916 года немцы сосредото-

чили под Ковалем мощную группировку 

авиабомардировщиков — 10 самолётов 

терроризировали русские войска. Ткачё-

ву со своей истребительной авиадивизи-

ей удалось прорвать немецкую воздуш-

ную блокаду и добиться перелома ситуа-

ции в свою пользу в небе над Волынью. 

Сам же Вячеслав Матвеевич стал пер-

вым русским лётчиком-асом, сбившим 

более пяти неприятельских самолётов. 

В. М. Ткачёв первым среди рус-

ских лётчиков награжден орденом Свя-

того Георгия Победоносца IV степени и 

стал первым в авиации георгиевским 

кавалером. Он, наряду с Петром Нико-

лаевичем Нестеровым, по праву счита-

ется одним из основателей русской во-

енной авиации. 9 июня 1917 года Тка-

чёв был назначен начальником Поле-

вого управления авиации и воздухо-

плавания при штабе Верховного глав-

нокомандующего, фактически главко-

мом российских ВВС — по личному 

распоряжению командующего Юго-

Западным фронтом А. А. Брусилова. 

Октябрьскую революцию 1917 года 

Ткачёв не принял, воевал в белогвар-

дейском сопротивлении, затем, после 

Крымской эвакуации, с 1920 года жил в 

Белграде, обучая мастерству югослав-

ских лётчиков на службе в качестве ин-

спектора авиации Королевства Сербов, 

Хорватов и Словенцев. В начале Второй 

мировой войны учил лётчиков эмиг-

рантского Русского корпуса (рис. 8). 

 
Рис. 8. Ткачёв Вячеслав Матвеевич. 1930-е годы. Югославия. Председатель Отдела  

Воздушного Флота Российского Общевоинского Союза (РОВС) в эмиграции. 
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В 1944 году, когда советская армия 

подходила к Белграду, отказался эва-

куироваться, был арестован СМЕРШем 

3-го Украинского фронта и получил 10 

лет лагерей по статье 58 Уголовного ко-

декса РСФСР. 

Отсидев весь срок и отмежевавшись 

от антисоветской деятельности, Ткачёв 

затем был выпущен без права проживать 

в крупных городах и восстановлен в гра-

жданстве СССР. Георгиевский кавалер 

заканчивал жизнь в Краснодаре, в арте-

ли инвалидов-переплётчиков, за нищен-

скую зарплату в 27 рублей. Тем не менее, 

Вячеслав Матвеевич продолжал рабо-

тать и по своей специальности, насколь-

ко это было возможно. Написал книги 

«Крылья России» об истории русской 

авиации и «Русский сокол» о П. Н. Несте-

рове, публиковался в журналах в качест-

ве подработки. Для этого на сэкономлен-

ные деньги ездил в военно-исторический 

музей в Москве. Там его вспомнили, и в 

конце жизни он работал по заданиям ис-

торической секции ВВС. 

Тем не менее, основатель русской 

военной авиации имел непреодолимые 

препятствия в любом серьёзном трудо-

устройстве из-за богатого белогвардей-

ского и эмигрантского прошлого и умер 

в бедности в 1965 году, отказавшись 

уезжать за границу к жене. Рукопись 

книги «Крылья России» хранится в Го-

сударственном архиве Краснодарского 

края. В 1994 году на доме в Краснодаре, 

где Ткачёв жил после лагеря, была ус-

тановлена мемориальная доска, в честь 

этого события в парадном строю над до-

мом пролетела группа «Русские витязи». 

Таким образом, В. М. Ткачёв, прой-

дя славный боевой путь от хорунжего до 

генерала, от курсанта авиационной 

школы до начальника полевого управ-

ления авиации и воздухоплавания (по 

сути командующего ВВС России). 

Судьба В. М. Ткачёва, выдающего-

ся авиатора, педагога, новатора и боль-

шого патриота России, со всей много-

гранностью отразила трагедию русской 

армии в первой половине XX века и го-

сударства российского в целом. 

В. М. Ткачёв участвовал в первом 

перелёте в строю в истории мировой 

авиации, осуществил рекордный (дли-

ной в 1500 вёрст) перелёт в русской до-

революционной авиации — на «Ньюпо-

ре» в октябре 1913 года, является пер-

вым русским автором учебника по так-

тике воздушного боя, организовал пер-

вую в русском воздушном флоте воз-

душную авиадивизию, стал первым ге-

нералом русских военно-воздушных сил. 

Всю Первую мировую войну Ткачёв 

находился на фронте. По распоряжению 

Ставки Ткачёв обучил первую в России 

дивизию истребителей — 20 аэропланов, 

между которыми осуществлялась внут-

ренняя связь по рации. Первый же авиа-

налёт дал ошеломляющий результат — 

были уничтожены 3 вражеские немецкие 

батареи. После этого Вячеслав Матвее-

вич был назначен инспектором авиации 

и воздухоплавания Юго-Западного 

фронта. 

Таким образом, Вячеслав Михай-

лович Ткачёв вошёл в историю как вы-

дающийся теоретик авиации, один из 

первых русских лётчиков-асов, сбивши 

более пяти самолётов противника, пер-

вый главнокомандующий русской авиа-

цией и первый отечественный генерал 

от авиации, настоящий герой и патриот 

своей Родины. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ШВЕДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI в. 

 

И. А. Цверианашвили 
 

Статья посвящена изучению шведского опыта в решении экологических проблем и 

реализации мер, необходимых для успешной реализации национальной экологической по-

литики на современном этапе развития. Рассматривается участие страны в между-

народных экологических инициативах, особенности национального законодательства в 

сфере экологии, участие общественности в реализации государственного экологического 

курса. 
 

Ключевые слова: Швеция, окружающая среда, экологическая политика, экологиче-

ская инициатива, экологическое законодательство. 

Статус Швеции как ведущего эко-

логического государства сегодня не вы-

зывает активных споров, однако, данная 

дискуссия зачастую не опирается ни на 

существующий объем документов офи-

циального характера (законов, поста-

новлений, директив и т. д.), ни на суще-

ствующие исследования. Несмотря на 

научный вклад Никифорова А. А. [3], 

Григорьевой В. В. [1], Клавдиенко В. Л. 

[2] и многих других ученых в изучение 

экологической политики Швеции, дан-

ная тематика требует дальнейшего со-

вершенствования и углубления постав-

ленных перед исследователями про-

блем, целей и задач. Это обусловлено 

как динамическим развитием этой про-

блематики, так и её актуальностью. В то 

же время число шведских авторов-

исследователей данной тематики значи-

тельно и упоминание их фамилий необ-

ходимо в рамках данной работы: К-Й. 

Алготтссон [7], Э. Левлин [11], П. Сёдер-

хольм [13] и т. д. Вторая половина ХХ в. 

подтвердила заинтересованность Шве-

ции, как и многих других стран, в реше-

нии актуальных экологических проблем, 

что выразилось в подписании целого ря-

да важных региональных соглашений и 

документов: Национальной стратегии 

устойчивого развития [6], Стратегии ус-

тойчивого развития Северных стран [4], 

Стратегии устойчивого развития Евро-

пейского союза [10], Стратегии устойчи-

вого развития ОЭСР [5] и т. д. Само 

осуществление экологической политики 

должно выражаться в нескольких пунк-

тах: расходах государства на охрану ок-

ружающей среды, участии страны в ме-

ждународных и региональных проектах, 

подписании, и, что более важно, после-

дующей ратификации международных 

соглашений и протоколов, наличии в 

стране политической дискуссии по эко-

логическим вопросам, и, наконец, ре-

альных мерах и сроках их реализации в 

контексте национальной экологической 

политики. Под экологической политикой 

в настоящее время справедливо пони-

мать систему или совокупность полити-

ческих, экономических, юридических, 

образовательных и иных мер, прини-

маемых для управления экологической 

ситуацией и обеспечения рационального 

использования природных ресурсов на 

территории всей страны. 

Одним из наиболее распростра-

нённых способов оценки осуществления 

экологической политики была и остаёт-

ся статистика. Так, по данным Climate 

Change Performance Index (CCPI), Шве-

ция занимает пятое место, незначи-

тельно уступая только соседней Дании 

[8]. Примечательно, что первые три 
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места традиционно остаются свободны-

ми, так как организаторы считают, что 

ни одна страна не прикладывает доста-

точно усилий для предотвращения гло-

бального изменения климата. Лидерст-

во Швеции в этом климатическом рей-

тинге достаточно очевидно. Использо-

вание статистики для понимания за-

трат на охрану окружающей среды по-

могает в оценке состояния природных 

ресурсов, степени их истощения, степе-

ни деградации окружающей среды, что 

помогает наметить потенциал будущей 

экономической деятельности, которая 

могла бы улучшить экологическую об-

становку в стране. EPEA – европейская 

система подсчета затрат на охрану ок-

ружающей среды – продолжает оста-

ваться одним из важнейших экологиче-

ских статистических показателей для 

единой Европы. Она была принята в 

2011 г. [12], вместе с рядом директив и 

проектов нескольких стратегий. EPEA 

измеряет экономические ресурсы, пред-

назначенные для всех видов деятельно-

сти и действий, которые имеют целью 

предотвращение, сокращение и ликви-

дацию загрязнений, и любую другую 

деградацию территорий. Оцениваются 

финансовые обязательства по защите 

окружающей среды, влияние затрат на 

охрану окружающей среды на между-

народную конкурентоспособность, при-

менение принципа «загрязнитель пла-

тит», экономическая эффективность ме-

ханизмов экологического контроля. 

В этом контексте Швеция также демон-

стрирует высокие результаты. 

В 2017 г. бюджет Швеции, по срав-

нению с предыдущими годами, был са-

мым крупным с точки зрения заплани-

рованных трат на климат и окружаю-

щую среду – почти 13 млрд. шведских 

крон. Сюда вошли изменения в транс-

портной инфраструктуре страны (же-

лезные дороги, автомобильный транс-

порт), затраты на общеевропейские эко-

логические инициативы, продолжение 

сокращения зависимости от ископаемых 

источников энергии и т. д. Заметим, что 

экологические расходы страны не 

должны были зависеть от результатов 

выборов, на что ставили находившиеся 

тогда у власти социал-демократы и «зе-

лёные». Данный бюджет объясняется и 

статусом страны – лидера экологиче-

ской общеевропейской политики. Так, 

страна традиционно представляла свою 

экологическую политику в качестве мо-

дели для других стран. Страна никогда 

не отказывалась от политики экологи-

ческой модернизации, а на момент 

вступления Швеции в Европейский со-

юз именно шведские экологические 

нормы являлись более высокими, чем в 

интеграционном объединении. Как 

член ЕС, Швеция уделяет большое 

внимание экологическому сотрудниче-

ству в рамках организации. Швеция 

приняла активное участие в разработке 

положений Амстердамского договора, 

касающихся экологических вопросов. 

При подготовке договора Швеция вы-

двинула следующие предложения: за-

крепить принцип «экологической га-

рантии» в праве ЕС, принять концеп-

цию устойчивого развития в качестве 

одной из главных целей Евросоюза, бо-

лее четко выразить необходимость в по-

требности интеграции экологических 

норм и стандартов стран-членов орга-

низации. Все из вышеназванных пред-

ложений Швеции были включены в до-

говор. Сразу после вступления в Евро-

пейский союз Швеция в рамках Евро-

пейского агентства охраны окружаю-

щей среды выступила с инициативой 

выработать общую стратегию организа-

ции по борьбе с кислотными дождями. 

Шведские эксперты внесли наиболее 

значительный вклад в выработку стра-

тегии, которая была опубликована в 

1997 г. Еще одним примером влияния 

Швеции на экологические нормы ЕС 

являются технические требования к ав-

томобилям. В программе Европейской 

комиссии по требованиям к автомоби-

лям предусматривались нормы по сроку 

службы автомашин, но не было норм, 

касающихся испытаний на запуск дви-
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гателя в холодных климатических ус-

ловиях, в которых была заинтересована 

Швеция. При поддержке ряда стран 

Южной и Северной Европы удалось до-

биться включения требований к запус-

ку двигателя в холодных условиях 

в экологические нормы ЕС [9].  

Важным аспектом успешной прак-

тической реализации шведской эколо-

гической политики может считаться и 

развитое народное движение в защиту 

окружающей среды – в различных ор-

ганизациях такого характера состоит до 

полумиллиона официальных членов. 

Влияние этих организаций и экологи-

ческих активистов распространяется не 

только на органы власти и политиков 

разного уровня, но и на прочих граж-

дан. Важнейшее место в общественной 

дискуссии занимает энергетическая 

проблема. Как и многие развитые стра-

ны, Швеция имеет высокий уровень по-

требления энергии на душу населения. 

Активные дебаты в области энергетики 

ведутся ещё с 1970-х гг., когда шла речь 

о строительстве новых гидроэлектро-

станций, атомных электростанций, со-

кращении зависимости от закупаемой 

нефти и пр. Начиная с 1990-х гг. страна 

стала активно закрывать атомные реак-

торы, отдавая предпочтение альтерна-

тивным источникам энергии. К 2016 г. 

страна имела лучший показатель по во-

зобновляемым источникам энергии в 

Европейском союзе, доведя его до 52,6 % 

от общего объема энергетики в стране. 

Общественные дебаты привели также к 

созданию «зелёной партии» в начале 

1980-х гг. Уже к концу 1980-х гг. партия 

зарекомендовала себя как политическая 

сила, с которой приходится считаться, 

как на местном, так и на общегосударст-

венном уровне. Близость к социал-

демократам позволила «зелёным» примк-

нуть к традиционно более сильной пар-

тии и позже оказаться во власти. 

Практическую реализацию по-

ставленных экологических целей и за-

дач также можно проследить, анализи-

руя документы шведских природо-

охранных ведомств. Наиболее знаковы-

ми являются доклады Шведского Агент-

ства по охране окружающей среды. На-

чиная с 1988 г. охрана окружающей сре-

ды стала одной из главных задач в об-

ласти содействия развитию, которую ко-

ординирует SIDA (Шведское управление 

международного развития и сотрудниче-

ства). Применение экологической тео-

рии на практике – одна из важнейших 

задач современности, неразрывно свя-

занная с выполнением обязательств по 

подписанным глобальным и региональ-

ным экологическим конвенциям. Агент-

ство работает с локальными органами 

власти, университетами, экологически-

ми организациями, зарубежными парт-

нёрами. Распространяются знания об 

экологических нормах, проводятся кур-

сы повышения квалификации для ра-

ботников широкого круга специально-

стей, разъясняются экологические права 

граждан и т. д. Проекты развития 

Шведского агентства по охране окру-

жающей среды направлены на внедре-

ние комплексного подхода к экологиче-

ской политике и на содействие в созда-

нии эффективных и действенных орга-

нов охраны окружающей среды в стра-

нах, с которыми оно сотрудничают. На 

основании пожеланий представителей 

стран работники провели совместный 

анализ того, какие проекты имеют пер-

спективы для внедрения, большинство 

из которых в 2000–2010-х гг. осуществ-

лялось в Эстонии, Латвии, Литве, 

Польше и Вьетнаме. Агентство плани-

рует также проведение проектов в Бал-

канских странах на Юго-Востоке Евро-

пы, кроме того, запланировано расши-

рение деятельности в Азии, главным об-

разом во Вьетнаме и Китае.  

Большинство промышленных пред-

приятий Швеции постоянно внедряют 

инновационные решения по повышению 

эффективности и одновременно сниже-

нию расхода энергии. Поддерживает 

промышленников в этих начинаниях и 

правительство. В 2005 г. были введены 

налоговые льготы для энергоемких от-
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раслей – в обмен на разработку ими мер 

по снижению энергопотребления. Более 

99 % мусора в стране перерабатывается 

и используется повторно тем или иным 

способом – этот феномен уже прозвали 

«шведской революцией ресайклинга». 

Ни одной другой стране в мире пока не 

удавалось подойти так близко к мечте о 

безотходном производстве. Только 0,7 % 

домашних отходов в Швеции утилизи-

руется путем захоронения на специаль-

ных полигонах, тогда как в целом по 

Евросоюзу этот показатель составляет 

целых 34 %. За вопросы организации 

сбора мусора и его утилизации отвечают 

муниципалитеты, и они же отвечают за 

то, чтобы их жители знали о правилах и 

возможностях утилизации. Забота о чис-

тоте воздуха заставила шведов искать 

пути замены горючего топлива и бензи-

на. В качестве альтернативных источ-

ников топлива, получивших большое 

распространение в Швеции, можно вы-

делить: биотопливо (получаемое из пи-

щевого и органического мусора), элек-

тричество и этанол. Наконец, культур-

ная политика Швеции делает акцент на 

воспитании гармоничной, интеллекту-

альной, физически развитой личности, 

способной к творчеству и самоопределе-

нию, адаптированной к быстро изме-

няющимся условиям жизни.  Проблемы 

экологии в стране решаются как эконо-

мическим путем, так и усилиями, на-

правленными на воспитание экологиче-

ской культуры и грамотности населения.
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ЛИТЕРАТУРА 

УДК 82.131 

 

СТРАШНЫЙ СУД И МИРОВОЙ ПОЖАР В ГЕРМАНСКОЙ ПОЭЗИИ 

В. В. Василик 

В статье рассматривается тема мирового пожара в германской поэзии, как хри-

стианской (Муспилли, древнесаксонское Бытие, древнеанглийские поэтические произве-

дения), так и языческой (Старшая Эдда). На основании многочисленных доказательств 

показывается зависимость этого сюжета в Старшей Эдде от христианской герман-

ской поэзии, как и представлений о появлении мира, общих с Вессобрунской молитвой. 

Автор выдвигает гипотезу, согласно которой существовала своеобразная христианская 

поэтическая миссия среди германцев, связанная с именем Людовика Благочестивого и 

его преемников. 

Ключевые слова: Страшный Суд, мировой пожар, поэзия, Старшая Эдда, Муспилли, 

Бытие, Вессобрунская молитва, Каролинги, Миссия.           

Многие читатели и даже исследова-

тели зачаровываются картинами мирово-

го пожара и гибели мира в Старшей Эдде. 

Согласно песни под названием «Прори-

цание вельвы», в конце времен между бо-

гами Асами и их врагами должна состо-

яться великая битва, в которой все долж-

ны погибнуть. Примечательно, что в чис-

ло супостатов Асов входит либо олицетво-

ренный огонь Муспель [1, С. 96-99], либо 

носитель огня Сурт: 

Муспелля1 войско 

везет с востока 

корабль по водам, 

(а кормщик — Локи), 

везет он волка 

и племя чудищ, 

и Бюлейста брат2  

с ними плывет; 

52 Сурт3 идет с юга—  

51 Kjóll ferr austan, 

koma munu Muspells 

um lög lýðir, 

 en Loki stýrir; 

fara fíflmegir 

með freka allir, 

þeim er bróðir 

Byleists í för. 

52 Surtr ferr sunnan 

                                                           
1 По мнению М. И. Стеблин-Каменского, Муспель, воз-

можно, - мифологическое существо. «Люди Муспеля» - 

те, кто осуществляет гибель богов [2, С. 218]. По мнению 

Е. А. Мельниковой Муспелль - имя огненного великана 

(возможно, от Mund-spilli - разрушитель мира (Вселен-

ной) [3]; существует еще ок. 20 этимологий).  
2 Имеется в виду злое божество Локи.  
3Сурт – один из огненных великанов, в переводе озна-

чает «черный» [5, С. 130, 153]. Он «сидит на краю Мус-

пелля и его защищает, в руке у него пылающий меч…» 

(Младшая Эдда. 15). М. И. Стеблин-Каменский счита-

ет, что Сурт связан с исландскими вулканами [2, С. 

219]. В данном случае он развивает точку зрения Берты 

Филлпоттс [4].  

огонь всепалящий 

солнцем блестит 

на мечах у богов, 

рушатся горы, 

мрут великанши, 

все Хель пожирает, 

небо трещит [5, С. 14] 

með sviga lævi, 

skínn af sverði 

sól valtíva. 

Grjótbjörg gnata, 

en gífr hrata; 

troða halir helveg, 

en himinn klofnar [6, 

С. 16]4 

 

Муспельхейм в скандинавской ми-

фологии является сферой вечного огня, 

находящейся над Асгардом и противопо-

ложной сфере вечного холода, мрака и 

льда5. Здесь примечательно, что все чу-

довища, ополчившиеся на Асов, имену-

ются «Муспеля войском». Фраза до конца 

непонятна. Или автор персонифициро-

вал Муспеля и считал его вождем войска, 

или «Муспеля войско» – метафора, ке-

нинг, говорящий  о том, что это воинство 

примет участие в уничтожении мира. 

Вторым началом, связанным с огнем, яв-

ляется Сурт – южный демон, представ-

ляемый, как палящий огонь. После гибе-

ли богов и их противников произойдет 

мировой пожар, причем их источником 

являются не Сурт, и не «Муспеля войско: 

                                                           
4 Eddadigte Udgivit af Jon Helgason T. 1. Kobenaven. 

1952. P.16 
5 Населяют его огненные великаны, «сыновья Муспел-

ля», или «люди Муспелля» (Старшая Эдда: Перебранка 

Локи, 42; Прорицание вёльвы, 51). [7, С. 97-118], [8, С. 

323—340] 
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солнце затмилось, 

земля утонула, 

срываются с неба 

светлые звезды, 

огонь извергается, 

жизни кормилец, 

он жаром пышет 

аж в самое небо [2, 

С.15] 

Sól tér sortna, 

sígr fold í mar,  

hverfa af himni 

heiðar stjörnur; 

geisar eimi 

ok aldrnari, 

leikr hár hiti 

við himin sjálfan [6, 

С.17] 
 

Отметим что затмение солнца и 

падение звезд с неба,  имеет параллели 

в Новом Завете: «И когда Он снял шес-

тую печать, я взглянул, и вот, произош-

ло великое землетрясение, и солнце ста-

ло мрачно как власяница, и луна сдела-

лась как кровь. И звёзды небесные пали 

на землю, как смоковница, потрясаемая 

сильным ветром, роняет незрелые смок-

вы свои. И небо скрылось, свившись как 

свиток; и всякая гора и остров двину-

лись с мест своих. (Откр. 6, 12-14). Это – 

не единственная параллель Старшей 

Эдды и Священного Писания: в «Прори-

цании вельвы» присутствует такой ге-

рой, как Хеймдалль, чей рог возвестит о 

конце мира, что представляет собой яв-

ное соответствие «трубе Божией» в 1 По-

слании св.апостола Павла к Фессалони-

кийцам (4. 20). А также труб ангелов в 

Апокалипсисе.  

Немаловажная деталь: земля тонет 

во время катастрофы. К этому мы еще 

вернемся.  

Перейдем к древневерхненемецко-

му материалу, к поэме, условно назы-

ваемой Муспилли. Отметим, что в древ-

неверхненемецком языке слово «muspilli» 

означает «Конец мира», или «Страшный 

Суд» [9, С. 1180-1194]. Рукопись поэмы 

создана около 870 г. в Баварии, судя по 

диалектальным особенностям и была об-

наружена в 1817.6 Сам текст поэмы, од-

нако, судя по чертам языка, может быть 

создан гораздо раньше Начало и конец 

произведения утеряны. Поэма написана 

аллитерационным стихом и глубоко 

                                                           
6 Рукопись Clm 14098, хранящаяся в Мюнхене, в Ба-

варской Государственной библиотеке (Bayerischen 

Staatsbibliothek München) Ее открыл и издал в 1832 г. 

Иоганн Андреас Шмеллер.   

пронизана христианскими представле-

ниями. В основе ее лежит поэма грече-

ского Ефрема Сирина «О кончине мира», 

в котором говорится об Антихристе, кон-

це Вселенной и Страшном Суде [10]. Со-

хранившийся фрагмент состоит из двух 

частей. Первая описывает расставание 

души с телом и её последующую судьбу. 

Ангельское и дьявольское войско сра-

жаются за душу умершего, победившая 

сторона забирает ее как законную добы-

чу. Здесь выражается та же мысль, что 

на Востоке выросла в учениях о мытар-

ствах: душа по собственной воле сродня-

ется либо с ангелами, либо с демонами. 

 
Несчастная душа на милость не надеется 

Ее нет в памяти небесного Творца, 

Ведь не трудилась мира для грядущего 

Когда могучий царь назначит день суда, 

и на него явиться должен всякий род, 

то сыну человека избежать суда 

нельзя и невозможно от него уйти [11, С. 338]. 

 

Вторая часть говорит о временах 

Антихриста, которые сводит к его бою с 

пророком Илией – проповедником по-

каяния и предтечей Второго пришествия 

Христова. Илия терпит поражение и 

гибнет: 

 
И слышал я, что мудрыми глаголется, 

Антихрист должен с Илией в борьбу вступить. 

Злодей вооружен, поскольку близок бой. 

Борцы искусны, ибо велика борьба. 

За вечну жизнь сражается Илия, 

да праведность он Царства утвердит, 

поможет тем, кто неба жаждет всей душой, 

Антихрист служит древнему врагу. 

И Сатана стоит, его убить хотя. 

Падет Илья на поле битвы там 

на том пути победы не найдет. 

И верят многи люди Божьи, что 

потерпит пораженье Илия [11, С. 339]. 

 

Однако кровь Илии становится на-

чалом мирового пожара, который раз-

рушает все средиземье. 
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Когда прольется 

кровь на землю Илии, 

Тогда сгорят все горы 

и леса, 

И на земле вода вся 

высохнет, 

И в пламень обратят-

ся небеса, 

Падет луна с небес и 

мир сгорит. 

И камени на камня 

не останется [11, С. 

340] 

So daz Eliases pluot in 

erda kitriufit, 

So inprinnant die 

perga, poum ni 

kistentit 

Enihc in erdu, aha 

artruknent, 

Muor varsuuilhit sih, 

suilizot lougiu der 

himil,  

Mano uallit, prinnit 

mittilagart, sten ni [12, 

С. 87-88] 

 

В высшей степени интересна связь 

между кровью и пожаром. Возможно, она 

заложена еще в эсхатологической речи 

пророка Иоиля: «И покажу кровь и огонь, 

и курение дыма» (Иоиль.) 

Однако не исключено, что подобная 

связь происходит из идеи «огненных ран» 

Христа и огненного воскресения, присут-

ствующей в восточно-христианской гим-

нографии [13, С. 139-160.], в частности у 

преп. Романа Сладкопевца в проэмии 

(вступлении) к Кондаку на уверение  

Фомы:  

 
Кто сохрани ученика длань неопаленну 

егда огенному ребру приближися Господа 

Кто дарова ей стремление и укрепи  

коснутися 

огненной кости? Если не осязанное 

ребро силу дарова 

перстней деснице, како имаше коснутися 

страданьми поколебавшаго вышняя и  

нижняя? [14] 

 

Если параллель между огненными 

страданиями и огненным воскресением 

Христа справедлива, то образу Илии 

придаются мессианские черты и его 

смерть облекается известным христоло-

гическим смыслом. Отметим, что в 

Старшей Эдде мировой пожар происхо-

дит сразу после гибели богов и проли-

тия их крови. Вряд ли подобная парал-

лель является случайной.  

Сила огня, согласно «Муспилли», 

такова, что плавятся даже межевые 

камни: 

Тогда на землю день суда придет. 

В огне людей дела проверятся, 

Никто не сможет ближнему помочь. 

Когда дождь огненный все подожжет, 

огонь и воздух все здесь истребят, 

то где межа, где бился с братом брат? 

Межа сгорит, останется душа, 

не знавшая, откуда зло придет, 

и отправляется она в кромешный ад» [11]. 

 

Понятно, что в поэме наглядно по-

казывается суетность вражды и междо-

усобиц: не исключено, что здесь осужда-

ется вражда потомков Карла Великого и 

их братоубийственная война 840–841 го-

да, если мы примем время составление 

поэмы «Муспилли» не восьмой век, а се-

редину девятого. Однако, здесь важна и 

другая идея – истребления всего мира, 

всей материи в огне суда, когда «и кам-

ня на камне не останется»  

Конец мира – катастрофа, в кото-

рой «и друг не поможет». В конце поэмы 

описывается Страшный суд: умершие 

восстают из гробов, происходит суд, пе-

ред которым не скроется ни одно  

злодеяние: 
 

Предстать должны все люди пред судом, 

Когда небесный рог издаст свой звук, 

и Судия воссядет на престол, 

судить он будет мертвых и живых. 

И с ним предстанет воинство Царя, 

противостать ему не смог никто, 

и праведных Он в град Свой привлечет, 

тот, что очерчен и определен. 

На землю Ангелы тогда сойдут, 

Разбудят мертвых, привлекут их всех на суд, 

Из гроба встанет каждый человек, 

Оставит гроб и примет тело вновь, 

чтоб праведно ответить на суде 

и по делам своим судимым быть. 

Тогда воссядет грозный Судия, 

судить имущий мертвых и живых, 

предстанут сонмы Ангелов Ему, 

великий лик благих святых людей, 

придут все праведные, кто восстал 

с покоя долгого, тогда никто укрыть 

не сможет ничего, заговорит рука, 

и скажет голова, промолвит перст, 

о тех убийствах, что свершились встарь. 

Тогда и самый хитрый не солжет, 

дела не скроет те, что совершил, 
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они откроются Небес Царем. 

Так милостыню следует давать, 

изглаживать постами нам грехи. 

Утешен будет тот, кто истребил 

грехи свои, когда придет на Суд. 

И вынесут тогда священный Крест, 

на коем был Господь Христос распят» [11]. 

 

Отметим, что здесь присутствует 

тема «Небесного рога» (himilisc horn), 

или небесной трубы, общая со Старшей 

Эддой. 

Следующий сюжет, типологически 

связанный со Страшным Судом – гибель 

Содома, отраженная фрагменте  «Нака-

зание Содома» из поэтического перело-

жения Бытия на древнесаксонский 

(древненижненемецкий язык). Известно, 

что около 840 г. по инициативе франк-

ского императора Людовика Благочести-

вого на саксонский язык был поэтически 

переведен Ветхий и Новый Завет [15], 

[16]. Из Нового Завета сохранился пере-

вод Евангельской гармонии, т. н. «Гели-

анд» (Спаситель) [17]. Из Ветхого Завета 

уцелело только 337 стихови из книги Бы-

тия (сюжеты «Изгнание из Рая», «Каин и 

Авель», «Енох», «Наказание Содома» [18, 

С 236-250]). До конца не ясно их соотно-

шение с англо-саксонским поэтическим 

переложением Бытия7, некоторые места 

из которого, возможно, являются перево-

дом саксонского текста. В саксонском по-

этическом переложении явственно ощу-

щаются апокрифические мотивы, в част-

ности рассказ об Енохе, который сойдет с 

небес обличать антихриста, а также сю-

жет об Аврааме, который собирался при-

носить жертву во святилище перед при-

ходом Ангелов, чего нет в каноническом 

тексте Библии. Интересное толкование 

дается числу Ангелов: Бог посылает трех 

ангелов, а Сам является четвертым8. Ре-

чи Аврааама также достаточно свободны 

и временами далеко отклоняются от пер-

                                                           
7 Англо-саксонское Бытие частично переведено на 

русский язык (конкретно – фрагмент «Грехопадение». 

[19, С.95-132] 
8 Возможно, здесь есть известный параллелизм с 3 

главой книги Даниила.  

воначального библейского текста. Вот 

первая просьба Авраама по Библии: 
 

«неужели Ты погубишь праведного с не-

честивым [и с праведником будет то же, что 

с нечестивым]? может быть, есть в этом го-

роде пятьдесят праведников? неужели Ты 

погубишь, и не пощадишь [всего] места сего 

ради пятидесяти праведников, [если они 

находятся] в нем? не может быть, чтобы Ты 

поступил так, чтобы Ты погубил праведно-

го с нечестивым, чтобы то же было с пра-

ведником, что с нечестивым; не может быть 

от Тебя! Судия всей земли поступит ли не-

правосудно?» (Быт. 18, 23–25). 

 

Сравним это с первой речью Авраама: 
 

Ты Божия воля. 

Бог, Царь Небесный, 

Судья и Создатель. 

Твоими деяньми 

явилось все в мире, 

по Твоей воле. 

Ты – Властный Владыка 

над сим средиземьем, 

над смертным же родом, 

ничто без Тебя 

сотвориться не может. 

Господь и Владыка! 

Дела все ты судишь, 

благие и злые, 

любовь же и зависть. 

Тебе нет подобных. 

Ведь Ты не изволишь, 

чтоб за злодеянья 

заплачено было 

людьми доброй воли. 

Ты всем владеешь, 

все строишь стройно! 

Спросить я смогу ли? 

Не будешь сердиться, 

Небесный Владыко? 

Когда пятьдесят 

найдешь человек 

боящихся Бога 

и любящих люд Твой, 

то землю сию 

сохранишь ли Ты здравой? 

Владыко, по воле 

Твоей уцелеет? 

Возможет остаться. 
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Вторая и третья речь Авраама от-

стоит еще дальше от библейского текста. 

Интересно также, что в поэтическом пе-

реложении совершенно опускается тема 

Исаака. Вероятно, неизвестный поэт по-

считал ее лишней в сюжете о наказании. 

Ничего не говорится также о попытке со-

домлян оскорбить гостей Лота. Вероятно, 

автор переложения счел этот сюжет несо-

ответствующим величию Ангелов. 

Однако, в центре нашего внима-

ния – гибель Содома. Особый акцент 

ставится на гибели Содома и страшном 

пожаре, поглотившем его. 
 

Небо разверзлось. 

Треснуло с громом. 

Град нечестивый 

наполнился дымом. 

С неба ниспало 

пламя палящее. 

Настали стоны 

людей сих лютых. 

Огонь объял все, 

и град спалил он. 

Горели вместе 

земля и камень, 

и граждан сонмы 

все потонули. 

Погибли, сера 

на город пала, 

и заплатили 

за все злодеи. 

Земля тонула 

до основанья. 

И раскололось 

Содома царство. 

 

Подобная мрачная и, в то же вре-

мя исполненная некоего упоения кар-

тина характерна для описания Послед-

него Дня, Дня Страшного Суда в древ-

негерманской поэзии. Сравним это с со-

ответствующем эпизодом в «Муспилли», 

а также в Старшей Эдде (см выше 

(Страшный Суд).  
 

Тогда сгорят все горы и леса, 

и на земле вода вся высохнет, 

и в пламень обратятся небеса, 

падет луна с небес и мир сгорит. 

И камени на камне не останется. 
 

В связи с этими параллелями це-

лесообразно поставить вопрос о метафи-

зических представлениях древних гер-

манцев. В связи с этим стоит привести 

весьма значимую параллель между 

Старшей Эддой и Вессобрунской мо-

литвой: 
 

Вессобрунская  

молитва. Перевод. 

Вессобрунская  

молитва. Оригинал. 

Весть мне поведали 

люди, / дивную муд-

рость великую: 

что не было древле 

земли, / ни выси не-

бесной, 

ни древа, / ни гор, 

ни звезды, / велелеп-

ного моря, 

и солнце еще не сия-

ло, / луна не светила 

допреж… 

 

Когда было ничто / 

без конца и без краю, 

был лишь только / 

Господь всемогущий. 

И с Господом вкупе / 

ангелы славные 

встарь пребывали. / 

И Бог наш святой 

Dat gafregin ih mit 

firahim / firiuuizzo 

meista, 

Dat ero ni uuas / noh 

ufhimil, 

noh paum / noh pereg 

ni uuas, 

ni <sterro> nohheinig 

/ noh sunna ni scein, 

noh mano ni liuhta, / 

noh der maręo seo. 

Do dar niuuiht ni 

uuas / enteo ni 

uuenteo, 

enti do uuas der eino 

/ almahtico cot, 

manno miltisto, / enti 

dar uuarun auh 

manake mit inan 

cootlihhe geista. / 

enti cot heilac. 

 

Старшая Эдда.  

Перевод. 

Старшая Эдда.  

Оригинал 

В начале не было 

(был только Имир) 

ни берега моря, 

ни волн студеных, 

ни тверди снизу, 

ни неба сверху, 

ни трав зеленых — 

только бездна зевала. 

Ár var alda, 

þar er Ýmir bygði, 

var-a sandr né sær 

né svalar unnir; 

jörð fannsk æva 

né upphiminn, 

gap var ginnunga 

en gras hvergi. 

 

Сходство, как мы видим, налицо. 

Эта параллель является столь яркой, 

что некоторые исследователи (Ярхо и 

др.) считали, что в Вессобрунской мо-

литве будто бы присутствуют древне-

германские мифологические представ-

ления, общие со Старшей Эддой. Одна-

ко, на наш взгляд ситуация гораздо 

проще: и у Старшей Эдды, и у Вессоб-

рунской молитвы общий источник – 
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Шестоднев, или Первая глава книги Бы-

тия: «В начале сотворил Бог небо и зем-

лю. Земля же была безвидна и пуста, и 

тьма над бездною, и Дух Божий носился 

над водою» (Быт. 1, 1-2). Однако, судя по 

живописности Вессобрунской молитвы и 

отрывком из Эдды, между кратким биб-

лейским текстом и вышеупомянутыми 

поэтическими отрывками должно было 

быть некое посредство, связанное с экзе-

гетическим патристическим текстом. Та-

кой текст существует, это Шестоднев 

свят. Василия Великого: «Сказано: зем-

ля же была невидима и неустроена. 

Почему, когда то и другое, и небо и зем-

ля, сотворены равночестно, небо доведено 

до совершенства, а земля еще несовер-

шенна и не получила полного образова-

ния? Или вообще, что значит неустроен-

ность земли? И по какой причине была 

она невидима? Совершенное устройство 

земли означает обилие ее произведений, 

прозябание всякого рода растений, появ-

ление высоких дерев, и плодовитых и 

неплодовитых, доброцветность и благо-

воние цветов, и все то, что в скором вре-

мени должно было, по Божию повеле-

нию, произникнув на земле, украсить 

породившую все сие. А как ничего этого 

еще не было, то Писание справедливо 

наименовало землю неустроенною. Но то 

же самое можем сказать и о небе. И оно 

не имело еще полного образования, не 

получило свойственного ему украшения, 

потому что не освещалось луною и солн-

цем, не венчалось сонмами звезд. Всего 

этого еще не было; а потому не погре-

шишь против истины, если и небо назо-

вешь не-устроенным. Невидимою же на-

звана земля по двум причинам: или по-

тому что не было еще зрителя земли – 

человека, или потому что она погружа-

лась в глубине и от разливающейся на 

поверхности ее воды не могла быть ви-

димою. Ибо воды не были еще совокуп-

лены в свои собрания, которые совоку-

пивший их Бог наименовал впоследст-

вии морями» [20, С. 25]. 

Понятно, что перед нами не точная 

цитата, однако здесь присутствуют почти 

все смысловые элементы, наличествую-

щие в Вессобрунской молитве и Старшей 

Эдде – отсутствие светил, земли, моря и 

т. д. Весьма возможно, что текст Василия 

Великого послужил основой для некоего 

поэтического текста, который и вдохно-

вил автора Вессобрунской молитвы, а 

также и автора (или одного из авторов) 

Старшей Эдды. Весьма возможно, что это 

был не дошедший до нас фрагмент по-

этического переложения Бытия, относя-

щийся к первым двум стихам 1 главы 

Книги Бытия. То, что подобный фраг-

мент мог существовать, явствует из того 

факта, что в англо-саксонской поэзии 

достаточно часто присутствует мотив ги-

бели мира и его сожжения. Один из при-

меров – поэма «Морестранник»: 
 

душе, в прошедшем  

грешившей немало,  

не в золоте спасение  

от грозы Господней, 

 не в казне  земной, что она скопила. 

 Божья гроза настанет,  

земь перевернется;  

господь укрепил исподы мира,  

основал поверхность  

и твердь небесную [19, С. 71]. 

 

Отметим, что здесь воспоминание о 

конце мира связывается с его началом. 

Приведем также пример из поэмы 

«Блаженная земля»: 
 

Покуда огонь не грянет, 

Суд Божий – 

Гробы умерших 

Домовины  

Тогда отверзутся» [19, С. 93]. 

 

Возникает вопрос: если с англосак-

сонскими и древневерхненемецкими и и 

нижненемецкими поэтами все более ме-

нее понятно, поскольку они находились 

под непосредственным христианским 

влиянием, а некоторые из них (как на-

пример Беда и Кэдмон) являлись клири-

ками [21], или монахами, то откуда по-

добные христианские мотивы берутся в 

языческой скандинавской поэзии? Пути 

их проникновения могли быть различ-



Литература 

- 121 - 

ными: это и контактная зона торговли  

на северо-западе Каролингской империи, 

где на рынках викинги (в т. ч. и скальды) 

могли слушать местных певцов, это и 

общение язычников-скандинавов с хри-

стианскими пленными. Однако рискнем 

высказать следующую гипотезу: подоб-

ные мотивы и образы могли проникнуть 

к викингам благодаря целенаправлен-

ной миссии. Девятый век является весь-

ма богатым на поэтические переложения 

Ветхого и Нового Завета на древнегер-

манские языки: это и знаменитый Гели-

анд (Heliand9), евангельская гармония 

Diatessaron, переложенная по повелению 

Людовика Благочестивого на древнесак-

сонский язык, это и Evangelienbuch От-

фрида (+870), это и упомянутое выше 

древнесаксонское переложение Бытия. 

Разумеется, они, прежде всего, служили 

просвещению уже крещеных саксов, 

фризов, аллеманов и т. д., однако, они 

могли быть использованы и для внешней 

миссии. Миссии к скандинавам известны 

уже с IX века, в частности – миссия Анс-

гара [22, С. 26-95], [23, С. 21-55], [24, С. 

227-250], [25, С. 524-526]. Для  проповеди 

язычникам могли использоваться знако-

мые им формы – поэтические речи кате-

хетического содержания и стихотворные 

переложения Священного Писания. Ри-

скнем предположить, что эти стихотвор-

ные тексты могли поэтически перево-

диться на древнескандинавские языки, 

хотя мы не можем утверждать этого по-

ложительно, в силу отсутствия прямых 

свидетельств. Однако, подобная «поэти-

ческая» миссия весьма вероятна. Гимн и 

стих играли значительную роль в деле 

проповеди христианства. Вспомним, что 

святитель Никита Ремесианский в конце 

IV в. обратил в Родопских горах диких 

фракийцев бессов, когда воспел им гимн  

Te Deum laudamus «Тебе Бога хвалим». 

                                                           
9 По преданию, Людовик поручил некоему саксу, из-

вестному в то время поэту, пересказать в стихах содер-

жание Ветхого и Нового Заветов. Издание Heliand und 

Genesis / Hrsg. O. Behaghel. Tüb., 1984. О поэме см. в 

частности Sowinski B. Darstellungsstil und Sprachstil im 

Heliand. Köln, 1985. 

Тем более подобная проповедь могла 

быть эффективной среди скандинавов, 

выросших на скальдической поэзии.  

Подведем итоги. 

Мы видим очевидные параллели 

между образами сожжения мира (Мид-

гарда) в Старшей Эдде и описанием ми-

рового пожара в христианской герман-

ской поэзии, в таких памятниках, как 

Муспилли, «Гибель Содома» в древнесак-

сонском Бытии, а также в упоминании о 

нем в таких англосаксонских поэтиче-

ских произведениях, как «Блаженная 

Земля», «Скиталец» и т. д.  

Общность представлений о появле-

нии мира, проявляющаяся в Вессобрун-

ской молитве и Старшей Эдде, возможно, 

восходящих к Шестодневу Василия Ве-

ликого, или созданному на его основе по-

этическому тексту (до нас не дошедшему) 

также, возможно, свидетельствует о кон-

тактах христианских и языческих поэтов 

и, возможно, о христианской миссии, ис-

пользовавшей поэтические средства. О ее 

возможности свидетельствует целый ряд 

поэтических произведений, созданных во 

времена правления Людовика Благочес-

тивого (819-841) и несколько позднее, ко-

торые могли использоваться в процессе 

как внешней, так и внутренней миссии. 
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THE LAST JUDGMENT AND THE WORLD CONFLAGRATION IN GERMAN 

POETRY 
 

V. V. Vasilik 
 

The author regards the theme of Cosmic Fire in the German poetry, both Christian 

(Muspilli, Old Saxon Genesis, Old English poems) and pagan (Old Edda). On the base of many 

arguments the author shows dependence of this plot in Old Edda from the Christian German 

Poetry, just as ideas about the creation of the world, common with Wessobrun prayer. The hy-

pothesis of the author provides existence of a peculiar Christian mission among Germans, con-

nected with name of Louis the Pious and his descendant. 

 

Keywords: Doomsday, all the World Fire, Poetry, Old Edda, Muspilli, Genesis, 

Wessobrun Prayer, Carolingians, Mission. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: РОЛЬ  

ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Н. В. Кваша, А. А. Воскресенский 

Гуманитарные технологии в образовании рассматриваются как инструменты, 

дополняющие традиционные методы и обеспечивающие эффективность обучения через 

использование гуманитарных знаний о личности. Анализируется необходимость инте-

грации философии как универсальной дисциплины в инженерное образование, подчерки-

вая ее значимость для формирования метанавыков и критического мышления. Обсуж-

даются пути повышения эффективности преподавания философии, включая внедрение 

инновационных методов и форм контроля.  

Ключевые слова: гуманитарные технологии, алгоритмы, личностно ориентирован-

ные подходы, философия, инженерное образование, преподавание, инновационные мето-

ды преподавания. 

Гуманитарные технологии уверен-

но набирают популярность и находят все 

более широкое применение в различных 

областях деятельности. Указанное, в том 

числе объясняется тем, что современные 

представления о человеке значительно 

отходят от классической сократовской 

модели, акцентируя внимание на соци-

ально-культурной обусловленности, 

многомерности и динамичности челове-

ческого бытия.  

Основной сферой реализации гума-

нитарных технологий естественным об-

разом является деятельность в системе 

«человек – человек» [7], к которой в том 

числе относится образовательная дея-

тельность. Исследователи отмечают, что 

так как воспитание и обучение, состав-

ляющие суть образовательной деятель-

ности [11], направлены на управление 

поведением реципиента, то гуманитар-

ная технологичность является ее имма-

нентным свойством. Однако в период 

господства авторитарно-командного сти-

ля преподавания (решавшего в первую 

очередь проблему массовости образова-

ния) задействованные элементы гумани-

тарных образовательных инструментов 

носили стихийный, несистемный харак-

тер [7]. Трансформация образовательного 

процесса в направлении личностно ори-

ентированных подходов сопровождается 

технологизацией реализуемых гумани-

тарных подходов, так как это начинает 

существенным образом влиять на их эф-

фективность. 

Под технологией, которая является 

достаточно устоявшимся понятием, как 

правило, понимается алгоритм дейст-

вий, приводящий к получению опреде-

ленного результата. При этом с уверен-

ностью можно утверждать, что так и не 

был выработан единый подход к дефи-

ниции «гуманитарные технологии в об-

разовании». Исследователи РГПУ им. 

А. И. Герцена выделили три основных 

подхода к определению гуманитарных 

технологий [3]: 

- противопоставляются понятию 

«манипуляция», приближаясь к понятию 

«гуманные», связанные с открытость це-

лей работы с человеком;  

- рассматриваются как алгоритмы, 

реализация которых направлена «на 

развитие человеческой личности и на 

создание соответствующих условий для 

этого»;  

- понимаются как алгоритмы, реа-

лизуемые в конкретной «педагогической 

ситуации и обеспечивающие такое взаи-

модействие с учащимися или воспитан-

никами, которое оказывает целенаправ-
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ленное влияние на их поведение за счет 

использования ресурсов, связанных с гу-

манитарными знаниями о личности (по-

требности, интересы, мотивы), что приво-

дит к повышению эффективности ре-

шаемой в данный момент педагогиче-

ской задачи (обучения, воспитания, раз-

вития и т. п.)». 

При рассмотрении гуманитарных 

технологий в образовании мы придержи-

ваемся третьего подхода. Приведем неко-

торые обоснования данной позиции. 

Первый подход практически подменяет 

рассматриваемое понятие на понятие 

«гуманные технологии», что, с одной сто-

роны, существенно сужает инструмента-

рий, «запрещая» мягкие манипулятив-

ные практики, которые, по-нашему мне-

нию, являются частью гуманитарных 

технологий, а с другой искажают смысл 

явления, превращая гуманитарные тех-

нологии из средства в цель [3]. Что каса-

ется второго подхода, то нашим возраже-

нием является то, что любые образова-

тельные технологии являются ориенти-

рованными на развитие личности, по-

этому такой подход определяет образова-

тельные технологии в целом, без учета 

гуманитарного аспекта. 

Таким образом, под гуманитарны-

ми технологиями в образовании нами 

понимается надстройка к традицион-

ным образовательным технологиям, свя-

занная с реализацией алгоритмов дей-

ствий, обеспечивающих повышение эф-

фективности образовательного процесса 

за счет использования ресурса гумани-

тарных знаний о личности (с учетом ин-

тересов и потребностей человека). Пред-

ставленное определение обосновывает 

также утверждение о том, что необходи-

мость реализации гуманитарных техно-

логий в образовании возникает в том 

случае, когда традиционные технологии 

не обеспечивают требуемый уровень эф-

фективности. Какое состояние образова-

тельного процесса является эффектив-

ным, решается в настоящее время си-

туативно, в духе метамодерна. 

Обратимся к современным крите-

риям эффективного инженерного обра-

зования, основной особенностью которых 

является необходимость формирования 

метанавыков, софтскилс и т. п. Согласно 

образовательному стандарту высшей 

школы (3++) указанные навыки приоб-

ретаются посредством формирования 

универсальных компетенций, связан-

ных с развитием логического, критиче-

ского и системного мышления, команд-

ных и лидерских качеств, толерантной 

позиции в отношении мировоззренче-

ских, межкультурных и т. п. различий, а 

также направленных на развитие спо-

собности к самосовершенствованию и са-

мореализации [см., например, 9]. В ходе 

освоения образовательной программы 

указанные компетенции формируются в 

основном посредством изучения «универ-

сальных» дисциплин (история, филосо-

фия, экономика, управление, социоло-

гия, правоведение и т. п.) Иными слова-

ми, указанные «универсальные» дисцип-

лины, по нашему мнению, и являются 

основным средством реализации гумани-

тарных технологий в инженерном обра-

зовании. 

Одной из основных «универсаль-

ных» дисциплин инженерного образова-

ния является Философия. К универ-

сальным компетенциям, формируемым 

в ходе освоения Философии относятся 

следующие: 

- УК-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход 

для решения поставленных задач; 

- УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

- УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни.  

Кроме того, освоение философии 

оказывает непосредственное влияние на 

профессиональные качества будущего 
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инженера. Время тейлоризма и фордиз-

ма прошло, постиндустриальной эпохе 

больше не требуется профессионал-

машина, способный действовать только 

по четко разработанным алгоритмам, 

соблюдая требования формальных про-

цедур. С приближением к моменту тех-

нологической сингулярности все больше 

возрастает роль субъективных качеств и 

творческого начала личности [12]. Мож-

но сказать, что области науки и творче-

ства (а, следовательно, и философии) все 

более тесно переплетаются. Здесь мы со-

гласны с Морицом Шликом, что наука 

сближается с философией, в периоды, 

когда возникает необходимость в прояс-

нении смыслов фундаментальных науч-

ных понятий [1]. Сейчас именно такой 

период, когда практически все естест-

венные и технические учения требует 

легитимации своей предложений по-

средством философского осмысления [6]. 

Несмотря на все, казалось бы, оче-

видные преимущества освоения фило-

софии, в том числе с прагматических по-

зиций, студенты-инженеры не столь еди-

нодушны во мнении, о необходимости 

присутствия дисциплины Философия в 

их учебных планах. Чуть меньше поло-

вины (48.6%) опрошенных студентов-

первокурсников, только что прослушав-

ших курс философии, считают ее лиш-

ним предметом в своей образовательной 

программе. «Не особо понимаю смысл 

данного предмета на моем направлении» 

— вот наиболее частый комментарий по 

поводу изучения философии у перво-

курсника-технаря. 

Таким образом, мы столкнулись с 

серьезным вызовом в преподавании фи-

лософии студентам инженерных направ-

лений. Так, с одной стороны, присутству-

ет объективная необходимость в освоении 

философии будущими инженерами как 

составляющей гуманитарных техноло-

гий, повышающей эффективность обра-

зовательного процесса, с другой – субъек-

тивное непонимание пользы данного 

предмета для своей будущей жизненной 

траектории и, как следствие, нежелание 

погружаться в эту сферу.  

Попробуем нащупать пути сближе-

ния указанных разнонаправленных по-

зиций с целью обеспечения эффективно-

сти образовательного процесса. 

Аналитические рассуждение, в том 

числе на основе имеющихся публикаций 

позволили выделить несколько оснований 

для сложившегося положения вещей:  

1. Исследователи отмечают, что 

студенты инженерных вузов, как прави-

ло, являются носителями научного типа 

мировоззрения, который является серь-

езным фильтром на пути восприятия 

других мировоззренческих позиций [10].  

2. Твердая прагматическая пози-

ция, которая может с одной стороны, яв-

ляется следствием позитивистских на-

строений, а с другой – соответствует духу 

времени, характеризующимся переиз-

бытком всевозможной информации, сва-

ливающейся на современного субъекта, 

что усугубляет положение тем, что 

фильтры научного восприятия усилива-

ются фильтрами краткосрочной ситуа-

ционной пользы [2]. 

3. Отсутствие устной и письменной 

речевой культуры, как следствие эпохи 

«коротких сообщений», смайликов и эмод-

зи, а также культуры работы с текстом. 

Современные студенты росли в эпоху пе-

рехода от галактики Гутенберга (человека 

читающего) к галактике Цукерберга, яв-

ляющейся миром человека смотрящего, 

ориентированного на «клиповое» воспри-

ятие презентаций [5]. 

Эмпирические данные опроса сту-

дентов-инженеров в целом подтвержда-

ют выделенные тенденции: 

1. В подтверждение упроченности 

научного мировоззрения приведем цитату 

из комментариев относительно важности 

изучения философии, отражающую 

взгляд типичного студента-скептика: 

«…ценность философии не должна стоять 

на одном уровне с физикой и вышматом». 

2. Прагматическая позиция пред-

ставлена в комментариях к опросу бу-

дущих инженеров еще более ярко: «счи-
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таю ненужным»; «…не понимаю, как эта 

дисциплина поможет мне в моей про-

фессии»; « …философия не нужна на 

техническом направлении» и т. п. В ка-

честве рекомендаций студенты указы-

вали, что «лучше посвятить часы, отве-

денные на философию, на другие необ-

ходимые предметы…». 

3. Отвечая на вопрос о том, были ли 

затруднения при работе с текстами по-

давляющее большинство опрошенных 

студентов (69%) ответило утвердительно.  

Таким образом, аналитические рас-

суждения нашли достаточно полное эм-

пирическое подтверждение в процессе 

опроса современных студентов-технарей. 

В то же время стоит отметить, что 

при этом более 50% опрошенных студен-

тов (а именно 51.4%) указали на необхо-

димость присутствия дисциплины в их 

учебных планах. Таким образом, пусть с 

небольшим перевесом, но большинство 

студентов-инженеров разделяют пони-

мание важности освоения данной дис-

циплины. Однако 2/3 опрошенных отве-

тили, что прослушанный курс филосо-

фии им не понравился, при этом отме-

чая компетентность и высокие личност-

ные качества преподавателя. Так в чем 

же дело?! Изучение литературы по тех-

нологиям преподавания философии, 

собственные размышления, а также за-

крытые и отрытые ответы опрашивае-

мых студентов позволили наметить не-

которые контуры формирования эффек-

тивного процесса преподавания фило-

софии студентам инженерных направ-

лений, в том числе посредством реали-

зации гуманитарных технологий. 

1. «Временные» аспекты освоения 

философских дисциплин на современном 

этапе выстроены достаточно логично: ос-

новы для формирования указанных уни-

версальных компетенций должны быть 

заложены с самого начала обучения на 

бакалавриате. При этом для тех студен-

тов, которые уже накопили определенную 

предметную базу и продолжают свое об-

разование в «научной» или «углубленно-

прикладной» магистратуре, дисциплина 

дополняется курсом по философским про-

блемам науки и техники.  

2. Оптимальные содержание курса и 

формы контроля нам видятся как сбалан-

сированная комбинация административ-

но-командного (философоведение – ис-

толкование и усвоение готовых знаний) и 

«сократовского» (философствование – со-

вместный поиск разрешения проблемной 

ситуации) стиля преподавания.  

На основе указанного подхода курс 

философии предлагается разграничи-

вать на два блока: 

2.1 Вводная часть: 

- Очень сжатое, на уровне краткого 

конспекта отдельных имен и идей изло-

жение курса истории философии. Форма 

контроля – небольшой тест, для подготов-

ки к которому необходимо просто выучить 

материал, а также доклады в разрезе от-

дельных эпох и мыслителей. Так как «ни-

чего не понятно», «никакого смысла», «всю 

пару говорят о сущем по сущему и сущим 

подгоняется» и «не поняла ничего из 

пройденных тем, кроме той, по которой 

делала проектную работу». 

- Очень сжатое, на уровне краткого 

конспекта отдельных направлений в фи-

лософии. Форма контроля – небольшой 

тест, для подготовки к которому надо про-

сто выучить материал, а также доклады 

в разрезе направлений и мыслителей.  

В качестве гуманитарной образова-

тельной технологии, с одной стороны, и 

инновационной формы контроля альтер-

нативной проверке конспектов, с другой, 

к вводной части курса философии пред-

лагается опробовать метод построения 

ментальных карт. Данный метод базиру-

ется на представлении информации на 

основе структурирования мыслительного 

процесса, что помогает осваивать непри-

вычные для восприятия студента-

инженера дисциплины. Кроме того, ме-

тод интеллект-карт позволяет развивать 

навык самостоятельной систематизации 

новой информации. А в случае группово-

го картирования с составлением единой 

ментальной карты хорошо прокачивает 

навыки командной работы [8].  
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2.2. Основная часть: 

Попытка поместить позитивистски-

ориентированного студента-инженера в 

метафизическую позицию по отношению 

к собственным взглядам [2] посредством 

«сократовского» стиля преподавания. 

Студенты (особенно первого курса, кото-

рые только почувствовали себя взрослы-

ми) любят, когда преподаватель занимает 

близкую к ним позицию фасилитатора 

(только меньше трети опрошенных сту-

дентов, а именно 29.2% предпочли бы ад-

министративно-командный стиль препо-

давания). «Всегда интереснее, когда с то-

бой ведут диалог и вовлекают в общую бе-

седу, где ты можешь высказать свою 

мысль»; «Развитие собственного мышле-

ния, а не скорости рерайтинга и копипа-

ста» — вот типичное содержание коммен-

тариев студентов по данному вопросу.   

Формой контроля в этом случае 

может служить участие студента в об-

щей дискуссии, в том числе в формате 

дебатов, которое замеряется на основе 

«взаимного оценивания». Форма реф-

лексии по итогам дискуссии зависит от 

ее тематики. Например, по окончании 

вводной части дисциплины может быть 

предложена провокационная тема деба-

тов «О необходимости преподавания 

философии студентам инженерных на-

правлений». Формой рефлексии по та-

кой тематике может выступать проведе-

ние SWOT-анализа, что является доста-

точно инновационным в рамках изуче-

ния философии, однако, с нашей точки 

зрения, обеспечивает систематизацию 

результатов дискуссии. 

Также может реализовываться 

групповое проведение SWOT-анализа, 

что, как было отмечено, хорошо прокачи-

вает навыки командной работы. 

3. Предпочтительным форматом 

проведения занятий по основной части 

курса является инновационно-игровой (в 

форме квестов, деловых игр и т. п.) Доста-

точно подробно обосновывается и раскры-

вается содержание такого формата пре-

подавания философии студентам техни-

ческих направлений в работе [8]. Студен-

ты также ожидаемо выбирают игровой 

формат (72,2% опрошенных). Вот какие 

аргументы студенты приводят в его под-

держку: «откинет возможную скуку, и 

вследствие сон на парах»; «командная ра-

бота, лучше вовлечение, быстрая обрат-

ная связь и награда, гибкость и доступ-

ность обучения»; «…игровой формат по-

зволяет развивать тему быстрее и, воз-

можно, найти что-то новое, например, 

попытаться представить реалии того 

времени, когда определённый философ 

пришел к своим выводам, и понять по-

чему он к этому пришел, основываясь на 

окружающих и внутренних факторах: 

страна, политика и характер и т. п.»; «в 

формате игры мозг легче воспринимает 

информацию»; «интерес + эндорфин = 

хорошо запомнил материал и понял 

учение»; «лекции порой невозможно 

слушать, потому что ничего не понятно, 

и они работают как пустой звук, не неся 

никакой полезной информации…»; «Иг-

ровой формат поможет включиться в те-

му и быть ею заинтересованным на про-

тяжении времени, за которое нужно эту 

тему усвоить». 

4. Итоговая оценка может форми-

роваться на основе балльно-рейтинговой 

системы, в рамках которой за каждый 

вид «активности» студенту назначается 

определенное количество баллов. 

Таким образом, внедрение гумани-

тарных технологий, адаптированных к 

особенностям инженерного мышления, 

позволит обеспечить достижение ключе-

вых образовательных результатов и под-

готовить кадры, отвечающие вызовам со-

временной технологической реальности. 
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Humanitarian technologies in education are considered as tools that complement tradi-

tional methods and ensure the effectiveness of learning using humanitarian knowledge about 

the individual. The necessity of integrating philosophy as a universal discipline into engineer-

ing education is analyzed, emphasizing its importance for the formation of meta-sciences and 

critical thinking. Ways to improve the effectiveness of philosophy teaching, including the intro-

duction of innovative methods and forms of control, are discussed. 

Keywords: humanitarian technologies, algorithms, personality-oriented approaches, phi-

losophy, engineering education, innovative teaching methods. 
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РЕЦЕНЗИИ НА НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

УДК 655.522 

 

СТРАНИЧКА ИЗ ИСТОРИИ КРАСНОГО ПЕТРОГРАДА. РЕЦЕНЗИЯ НА 

КНИГУ: ИЗМОЗИК В. С., ГЕХТ А. Б. «БРИТАНСКИЙ РАЗВЕДЧИК ПОЛ 

ДЮКС И ПЕТРОГРАДСКИЕ ЧЕКИСТЫ»1 

А. С. Пученков 

Рецензия рассматривает книгу «Британский разведчик Пол Дюкс и петроград-

ские чекисты», посвященную борьбе петроградских чекистов с антибольшевистским 

подпольем, которое поддерживалось британской разведкой в 1918–1919 гг. Исследовате-

ли сосредоточили свое внимание на малоизученном сюжете — создании британским 

разведчиком Полом Дюксом антисоветской организации и ее разоблачении органами 

ВЧК. Основу издания составляют переведенные на русский язык и откомментирован-

ные воспоминания самого П. Дюкса, которому удалось бежать за границу. Не менее об-

ширная и интересная часть книги — написанные на архивных (в первую очередь следст-

венных) материалах очерки, посвященные разоблачению английского разведчика и его 

сообщников, а также основным героям этой истории — боровшимся со шпионажем 

петроградским чекистам и их противникам. Издание снабжено документальными 

приложениями и предназначено как для широкого круга читателей, так и для специа-

листов-историков. 

Ключевые слова: Гражданская война 1917-1922 гг., чрезвычайная комиссия, британ-

ская разведка, МИ-6, Пол Дюкс. 

Петербургский1 историк Владлен 

Семенович Измозик в течение многих 

лет плодотворно работает над изучени-

ем истории российских спецслужб, за-

трагивая самые различные аспекты их 

деятельности – от работы по проведению 

перлюстрации – знаменитых «черных 

кабинетов»[1], до исследования истории  

политического контроля над инакомыс-

лием в РСФСР – СССР в первое десяти-

летие советской власти [2]. На этот раз 

интерес историка вызвал достаточно из-

вестный эпизод из истории Гражданской 

войны, связанный с яркой и необычной 

фигурой английского разведчика Пола 

Дюкса и работой его организации, дей-

ствовавшей в красном Петрограде на 

протяжении почти года – с ноября 1918 

до осени 1919-го.  

Исследованием периода становле-

ния органов ВЧК много и плодотворно 

занимались советские историки. Неред-

                                                           
1 Измозик В. С., Гехт А. Б. Британский разведчик 

Пол Дюкс и петроградские чекисты. СПб.: Крига, 

2022. – 624 с. 

ко, по понятным причинам, их труды 

носили апологетический характер, од-

нако, нельзя отрицать и положительные 

стороны этих исследований: именно ра-

боты советского времени сделали дос-

тоянием широкой общественности ин-

формацию о целом ряде секретных опе-

раций против белогвардейского подпо-

лья, которые были разработаны и про-

ведены чекистами. Отметим, что для со-

ветской историографии глубоко харак-

терной была идеализация образа чеки-

стов как пламенных рыцарей револю-

ции; эта тенденция затронула и совет-

скую художественную литературу, не-

мало писателей подвизались на ниве 

создания романтических портретов не 

только Ф. Э. Дзержинского, но и, скажем, 

такой спорной фигуры, как М. И. Лаци-

са, выступавшего в качестве своеобразно-

го идеолога красного террора. 

В 1990-е годы, на волне распада 

Советского Союза и проводимой по ини-

циативе новых демократических вла-

стей политики декоммунизации, дея-
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тельность сотрудников ВЧК показыва-

лась однобоко – в общественное созна-

ние настойчиво внедрялась мысль о том, 

что нарушение законности составляло 

едва ли не основу работы органов гос-

безопасности в течение всего советского 

периода ее истории. В этой ситуации не-

обходим был взвешенный, осторожный и 

основанный на добротной документаль-

ной базе взгляд на только что завер-

шившийся этап истории нашей страны, 

у истоков которого стояли в том числе  

Ф. Э. Дзержинский и его соратники. 

Важную роль в борьбе с огульной и не 

всегда доказательной критикой деятель-

ности ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ сыг-

рало Общество изучения истории отече-

ственных спецслужб, в работе которого 

Владлен Семенович Измозик принимает 

участие с самого момента его зарожде-

ния, т. е. уже более четверти века.  

Перу этого настоящего подвижника 

российской науки принадлежат много-

численные исследования, посвященные 

истории России XIX – ХХ вв. Некоторые 

из его книг снискали заслуженное при-

знание и уважение у специалистов, они 

по праву считаются классическими. Не-

давно список опубликованных им книг 

пополнился: в 2022 г. в санкт-

петербургском издательстве «Крига» бы-

ла опубликована монография, подготов-

ленная В. С. Измозиком и А. Б. Гехтом. 

Центральный сюжет книги – борь-

ба ВЧК с антибольшевистским подполь-

ем, проходившая в красном Петрограде 

в 1918 – 1920 гг. По данной теме в на-

стоящее время имеются глубокие работы 

А. Е. Рабиновича, И. С. Ратьковского, 

статьи Л. В. Ланника и К. А. Тарасова, 

других исследователей. Одним из наи-

более ярких эпизодов этой борьбы может 

быть названа история с раскрытием и 

разоблачением деятельности британско-

го разведчика Пола Дюкса и его органи-

зации, в работу которой оказались во-

влечены несколько сотен человек. Как о 

деятельности этой организации, так и об 

операции по ее разоблачению, прове-

денной чекистами осенью 1919 г. в Пет-

рограде, несмотря на значительное чис-

ло публикаций различного качества, 

монографических исследований прежде 

не существовало.   

Книга состоит из трех разделов, са-

мый объемный из которых – воспомина-

ния П. Дюкса, впервые переведенные на 

русский язык А. Б. Гехтом; два других – 

подготовлены В. С. Измозиком, они как 

раз и составляют исследовательскую 

часть монографии – поэтому-то в даль-

нейшем автор этих строк и счел возмож-

ным упоминать именно Владлена Се-

меновича в качестве основного автора 

рецензируемого исследования. 

Приход большевиков к власти да-

леко не всем населением огромной стра-

ны был встречен с радостью: вооружен-

ные формирования антибольшевистского 

движения совокупно насчитывали сотни 

тысяч человек, активно действовало ан-

тибольшевистское подполье. «Так что 

ВЧК и ее органы на местах имели перед 

собой не выдуманных, а вполне реаль-

ных и активных врагов: монархистов, 

либералов, демократов, социалистов, 

анархистов», – отмечает В. С. Измозик. 

(С. 10). Красный Петроград, пишет исто-

рик, ссылаясь на свидетельство совре-

менников описываемых событий, бук-

вально «кишел всякими организациями, 

поставившими своей задачей борьбу с 

большевиками», «всех их, – констатирует 

исследователь, – объединяло неприятие 

Октябрьского переворота, убежденность 

в том, что власть большевиков нелеги-

тимна и ведет Россию к краху. Многие 

из этих людей были подлинными пат-

риотами, убежденными в необходимости 

борьбы с новой властью любыми спосо-

бами». (С. 10). 

Для антибольшевистских органи-

заций, как и для Белого движения в це-

лом, глубоко характерной была исклю-

чительно сильная, в чем-то идеалисти-

ческая вера в союзников: страны Антан-

ты, казалось многим противникам со-

ветской власти, искренне желают им 

помочь не только в свержении больше-

виков, но и в возрождении Великой, 
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Единой и Неделимой России. Участники 

антибольшевистского подполья были го-

товы принимать от представителей со-

юзных держав помощь деньгами, ору-

жием, наконец, были готовы прислуши-

ваться к их советам. В этой связи отнюдь 

не случайным выглядит активное уча-

стие в антибольшевистской деятельно-

сти представителей разведок Велико-

британии, Франции, США. Некоторые 

из антибольшевистских организаций, 

как мы помним, еще прежде (до момен-

та окончания Первой мировой войны в 

ноябре 1918 г.) не гнушались прибегать 

и к поддержке Германии. 

Главный герой книги – английский 

разведчик Пол Дюкс – был фигурой в 

высшей степени незаурядной: ему суж-

дено было, испытав бесчисленное мно-

жество приключений, прожить долгую 

жизнь и скончаться у себя на родине в 

1967 г. Как о его жизни, так и о дея-

тельности опекаемой им антибольшеви-

стской организации, до этого момента в 

исторической литературе встречались 

лишь неполные сведения. В. С. Измо-

зик, проделав поистине впечатляющую 

работу, сумел установить не только ос-

новные направления работы организа-

ции Пола Дюкса, но и проследить судьбу 

многих участников этой организации, 

выяснить ее численность, а также рас-

сказать о методах борьбы петроградских 

чекистов с их противниками. 

Текст монографии основан на ма-

териалах шести федеральных и местных 

архивов, с которыми работал историк: 

при подготовке рукописи книги особым 

значением обладали протоколы следст-

венных дел членов организации П. Дюк-

са: находясь под арестом, они в ходе до-

просов давали чекистам «обширные по-

казания без применения насильствен-

ных методов». (С. 13) 

Над всеми этими людьми довлела 

угроза расстрела, многие из них, «стре-

мясь в большинстве преуменьшить свою 

вину, называя имена соучастников, да-

вая им характеристики, рассказывая о 

деятельности отдельных групп, о связях 

с Финляндией и способах их поддержа-

ния, о получении необходимой инфор-

мации… сообщали, естественно, не толь-

ко реальные факты, но и самые различ-

ные слухи, версии, нередко не имеющие 

ничего общего с действительностью». (С. 

13). При работе с этими специфическими 

материалами от историка требуется 

чрезвычайная осторожность и вдумчивое 

отношение. Автору удалось это в полной 

мере: В. С. Измозик сумел, на наш 

взгляд, подготовить чрезвычайно компе-

тентное и глубокое исследование, пове-

ствующее об интереснейшем эпизоде из 

истории Гражданской войны.  

Книга написана хорошим литера-

турным языком, вместе с тем перед на-

ми именно добротное академическое из-

дание: все выводы и оценки вытекают из 

содержания монографии и не находятся 

в противоречии с исторической логикой. 

Демонстрируя поистине блестящее зна-

ние историографии проблемы, В. С. Из-

мозик погружает нас в изобилующую 

страданиями и лишениями голодную 

эпоху – время первых лет Советской 

власти, о которых потом, уже в 1930-е 

годы, чекисты (многие из них, как из-

вестно, стали жертвой Большого терро-

ра), вспоминали как о лучшем времени 

своей жизни – то была пора романтики, 

«упоения в бою» и осознания чувства со-

причастности к какому-то общему и 

справедливому делу. На страницах кни-

ги – панорамное изображение картины 

жизни красного Петрограда периода 

Гражданской войны. 

Пол Дюкс и его организация изна-

чально были ориентированы на сбор 

разнообразной информации о внутрен-

нем положении Советской России, пере-

давая ее английским разведывательным 

службам. В дальнейшем сотоварищи 

Дюкса, после его ухода в Финляндию 31 

августа 1919 г., готовили уже немного-

немало вооруженное восстание в Петро-

граде, стремясь помочь войскам Северо-

Западной армии генерала Н. Н. Юденича 

овладеть городом. Казалось бы, что силы 

сторон были неравны, однако В. С. Измо-
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зик убежден, что «заговорщики и руково-

дители Северо-Западной армии в этот 

момент [в октябре 1919 г. – Авт.] еще со-

храняли надежды, пусть слабые, на ко-

нечный успех». (С. 83). Как известно, ан-

тисоветское восстание в Петрограде так 

и не состоялось. 

В начале ноября 1919 г. организа-

ция была раскрыта чекистами. «Важно 

подчеркнуть, что организация П. Дюкса 

была раскрыта чекистами уже после то-

го, как армия Н. Н. Юденича потерпела 

поражение под Петроградом», – специ-

ально оговаривает автор. (С. 85). Узнав 

имена нескольких ключевых персона-

лий организации, чекисты заполучили 

«богатейший материал для проведения 

обысков и арестов. На квартирах аресто-

ванных оставлялись засады по принци-

пу “всех впускать, никого не выпускать”, 

– отмечает В. С. Измозик, констатируя, 

что «аресты в Петрограде действительно 

нанесли серьезный удар по антиболь-

шевистскому подполью». (С. 88-89, 101).  

Судьбы заговорщиков сложились 

по-разному. «Время было суровое и во 

многом безжалостное», – обоснованно 

утверждает В. С. Измозик. (С. 102) На 

приговоры в отношении лиц, арестован-

ных по делу организации П. Дюкса, 

влияли в том числе и политические об-

стоятельства: на короткое время в Со-

ветской России в 1920 г. смертная казнь 

была отменена. В результате количество 

расстрельных приговоров по «делу Дюк-

са» было не настолько велико, как мож-

но было бы рассчитывать, учитывая 

масштаб этой организации. Всего же «по 

делу о П. Дюксе и его организации про-

ходило 718 обвиняемых. Из них 144 ак-

тивным участникам постановлениями 

Петроградской ЧК от 9, 14, 15 января, а 

также 13 марта 1920 г. были назначены 

различные меры наказания, 410 освобо-

ждены из-под стражи; по 164 нет дан-

ных», – заключает В. С. Измозик. (С. 

122). Разоблачение организации П. Дюк-

са, несомненно, следует считать одной из 

наиболее успешных акций, проведенных 

Петроградской ЧК в период Граждан-

ской войны.  

Самый обширный раздел моногра-

фии – это подготовленный молодым пе-

тербургским историком А. Б. Гехтом пе-

ревод интереснейших англоязычных 

воспоминаний П. Дюкса «Красные су-

мерки и рассвет. В большевистской Рос-

сии: приключения и размышления». 

Жизнь Пола Дюкса, достойная экрани-

зации в кинематографе, была полна 

приключений в стиле Майн Рида; от-

дельные страницы его воспоминаний чи-

таются как увлекательный роман. Этот 

источник, впервые вводимый А. Б. Гех-

том в научный оборот, не только удачно 

дополняет основное содержание книги, 

но и должен восприниматься как неотъ-

емлемая часть монографии, ее подлин-

ное украшение; отдельно отметим не 

только блестяще подготовленный Анто-

ном Борисовичем перевод этих записок, 

но и в высшей степени содержательные и 

компетентные комментарии к ним. Убе-

жден, что этот источник по истории Гра-

жданской войны будет активно исполь-

зоваться специалистами. 

Книга В. С. Измозика и А. Б. Гехта, 

несомненно, оставит свой след в историо-

графии как Гражданской войны, так и 

истории ВЧК. На наш взгляд, как иссле-

довательская часть монографии, так и 

подготовленные А. Б. Гехтом перевод вос-

поминаний П. Дюкса и комментарии к 

ним, свидетельствуют о высочайшей 

культуре исследования, проделанного пе-

тербургскими историками. Полагаем, что 

закономерным следует считать и появле-

ние двух положительных рецензий на эту 

книгу, опубликованных на страницах ве-

дущего научного журнала нашей страны 

– «Российская история» [3], [4]. 
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