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Рассмотрено развитие и внедрение цифровых технологий в процесс осуществле-

ния надзорной деятельности органами прокуратуры Российской Федерации. Изучены 
основные аспекты проводимой государственной политики цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры России. Отражены общие тенденции информа-
тизации прокурорской деятельности в целях укрепления законности и правопорядка. 
Представлен опыт эффективной апробации в прокуратуре г. Санкт-Петербурга ин-
формационных платформ, обеспечивающих повышение квалификации и оценку зна-
ний прокуроров. Освещена цифровая трансформация органов прокуратуры в условиях 
пандемии 2020—2021 гг. и санкционного давления со стороны недружественных стран 
на фоне текущей внешнеполитической обстановки. Обоснована актуальность подго-
товки специалистов по информационной безопасности и защите цифровой инфра-
структуры прокуратуры Российской Федерации. Выявлены основные направления 
развития системы повышения квалификации прокуроров в условиях практико-ориен-
тированной цифровой образовательной среды. Проведен анализ задач в рамках цифро-
визации надзорной деятельности и сформулированы предложения по повышению эф-
фективности и оптимизации как ведомственного контроля со стороны прокуратуры 
России, так и информационно-аналитической и мониторинговой деятельности при 
проведении надзорных мероприятий. 

 
Ключевые слова: прокуратура, цифровизация, трансформация, инфор-

мационная среда, надзор 
 
Интеграция современных информационных технологий в систему 

государственной власти является планомерным процессом в условиях 
вхождения в цифровую эпоху развития общества. В этом процессе 
неизбежно взаимопроникновение права, экономики, образования и 
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управления, поскольку «современные общественные отношения нахо-
дятся в непрекращающемся процессе модернизации, обусловленном 
новыми потребностями экономики в быстром обмене данными, обра-
ботке значительных объемов информации, новых подходах к регули-
рованию отношений» [9, c. 225]. 

При этом, говоря о проникновении инновационных технологий в 
общественные отношения, ряд исследователей утверждает важность 
«соблюдения баланса между новейшими технологиями и традицион-
ными гуманитарными составляющими» [15, c. 153]. 

Актуально также суждение Н. И. Алексеевой о том, что «определя-
ющим фактором развития общества на современном этапе являются 
информационные ресурсы. Они влияют на социальные связи, способы 
коммуникации и механизм правового регулирования, в том числе и на 
его эффективность» [5, c. 228]. 

Прогресс и скорость внедрения, постоянная модернизации про-
граммных продуктов, позволяющих оптимизировать взаимосвязи меж-
ду институтами, корпорациями, различными отраслями и органами 
власти всех уровней, способствует достижению высокой эффективно-
сти функционирования всей государственной системы в целом и каж-
дого ее органа в частности. По мнению С. В. Марихина, Ю. В. Дячук и 
А. М. Дячук, «тенденции цифрового развития обязывают также на за-
конодательном уровне учитывать цифровизацию отраслей при под-
готовке нормативных правовых актов» [12, c. 147]. При этом необходи-
мо отметить, что не только с точки зрения практики использования ин-
новационных программных продуктов, но и «перед юридической на-
учной общественностью ставятся вопросы о том, как соотносится в ин-
формационном пространстве информационное право и цифровое, что 
такое “цифра” не только с технической точки зрения, но и с правовой» 
[14, c. 76]. 

Цифровая трансформация происходит на всех административных 
уровнях, становится частью национальной политики России и охваты-
вает практически все отрасли народного хозяйства. В связи с этим ис-
следователи отмечают, что «первоочередными задачами, стоящими пе-
ред всеми звеньями сети потребителей цифровых информационных 
услуг, является безопасность полученных данных и обеспечение леги-
тимного адресного доступа к ним лишь уполномоченных лиц» [17, 
c. 267]. Еще одну актуальную задачу составляет повышение цифровой 
грамотности потребителей информационных услуг, а также пользова-
телей, осуществляющих работу в программном продукте, в связи с пре-
обладанием «профессиональных кадров на начальных этапах внедре-
ния технологий нового поколения, не подготовленных к новым стан-
дартам» [10, c. 206]. Ряд исследователей отмечает «двоякий процесс: 
проникновение цифровых технологий в область юриспруденции, а 
также необходимость правовой регуляции пространства информаци-
онных технологий» [16, c. 202]. 

Таким образом, в сложившейся на сегодняшний день ситуации об-
щество нуждается, с одной стороны, в компетентных и профессиональ-
но подготовленных специалистах, а с другой — в системе обучения ра-
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боте с инновационными информационно-коммуникационными си-
стемами, позволяющими гражданам реализовывать и защищать свои 
конституционные права [1] при помощи современных компьютерных 
технологий. 

Процесс всесторонней цифровой экспансии не обошел стороной и 
органы прокуратуры России. Развитие цифровой инфраструктуры и 
информатизация прокурорской деятельности оказали в последнее 
время существенное влияние на уровень знаний, умений и навыков 
современного специалиста надзорной деятельности в части работы с 
ведомственными информационными сервисами и компьютерной гра-
мотности. Освоение внедряемых высокотехнологичных программных 
продуктов требует от современного прокурора высокой обучаемости и 
самодисциплины. Квалификационные требования, предъявляемые к 
получающему назначение прокурорскому работнику, обязывают его 
знать «правила ведения делопроизводства, в том числе в условиях элек-
тронного документооборота, основы систематизации законодательства, 
учета и статистической отчетности в органах прокуратуры, порядок 
работы с информационными системами, эксплуатируемыми в органах 
прокуратуры Российской Федерации, а также методики осуществления 
надзора с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий» [4; 13, c. 38—39]. 

Такие квалификационные характеристики обусловлены приведе-
нием компетенций прокуроров в соответствие с установленными зако-
нодательством требованиями [2], а также осуществляемой цифровой 
трансформацией органов прокуратуры России. Одна из целей этой 
трансформации состоит в «создании условий готовности к изменениям 
в общественно-политической и экономической ситуации, связанным с 
переходом к цифровой экономике, и переходе к сервисной модели вла-
дения собственной цифровой инфраструктурой и ее развития» [3]. 

На данном этапе общего развития цифровой инфраструктуры 
своеобразным «армированием» системы поддержания законности и 
правопорядка органами прокуратуры является работа по повышению 
квалификации и всестороннему личностному развитию высокопрофес-
сионального юридического корпуса прокуроров. По мнению С. И. Лит-
виненко, «наибольшую актуальность в современных условиях для осу-
ществления качественного прокурорского надзора имеют специально-
сти экономической направленности: бухгалтерский учет, аудит, бюд-
жетирование, управление закупками для государственных и муници-
пальных нужд» [11, c. 3]. 

Все перечисленные компетенции невозможно сформировать без 
поэтапного и качественного практико-ориентированного обучения 
прокуроров навыкам цифровой грамотности и работы в современных 
программных продуктах, обеспечивающих анализ деятельности, взаи-
модействие и контроль поднадзорных и внутриведомственных систем 
обработки данных. В создавшихся условиях на первое место выходит 
формирование парадигмы непрерывного образования, позволяющей 
поддерживать и обогащать актуальными знаниями и умениями проку-
роров на всех этапах их трудовой деятельности. 
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Одной из положительно зарекомендовавшей себя технологией в си-
стеме повышения квалификации прокурорских работников является 
использование информационных платформ для удаленного монито-
ринга полученных в ходе обучения компетенций. «Оценка знаний и 
умений прокуроров по изученным в ходе повышения квалификации 
направлениям надзорной деятельности позволяет в индивидуальном 
порядке разработать план воспитания и обучения каждого отдельного 
работника на местах при взаимосвязи кадрового подразделения — 
районного прокурора, его заместителя, наставника и молодого специа-
листа» [7, с. 165]. 

Такая архитектура взаимодействия в системе повышения квалифи-
кации, в том числе на базе информационно-коммуникационных обра-
зовательных платформ, способствует совершенствованию имеющихся у 
молодого специалиста знаний и эффективному формированию про-
фессиональных навыков. 

Обучение специалистов прокурорской деятельности «информаци-
онно-технологической грамотности» особенно актуально в условиях 
постепенного перехода от бумажного документооборота и замещения 
ряда функций делопроизводства информационно-цифровой средой с 
целью исключения технических ошибок, а также возросшей цифрови-
зации в ряде сфер прокурорской деятельности, обеспечивающих эф-
фективное функционирование прокуратуры. 

Пареллельно с этим «использование цифровых средств обучения 
позволяет осуществлять оперативный мониторинг, проводить анали-
тическую деятельность с целью дальнейшего совершенствования со-
держания образовательных программ в системе повышения квалифи-
кации» [6, c. 317]. 

Также следует отметить, что сложившаяся на сегодняшний день 
внешнеполитическая обстановка и санкционное давление на Россию со 
стороны недружественных стран Запада, безусловно, оказывают неко-
торое негативное влияние на развитие цифровой инфраструктуры 
страны. Вместе с тем политика импортозамещения, проводимая прави-
тельством России, и разработка отечественного программного обеспе-
чения — от привычных информационных оболочек офисных пакетов 
до систем работы с большими базами данных — позволяют не отста-
вать и даже несколько опережать зарубежные аналоги. Имеющийся ин-
теллектуальный и научный потенциал даст возможность в кратчайшие 
сроки устранить незначительные трудности, с которыми столкнулась 
отечественная сфера IT-технологий. Также этому в немалой степени 
способствует внедрение систем удаленного обучения в период панде-
мии 2020—2021 гг., позволившее трансформировать классическую си-
стему очного и заочного образования в комплексную высокотехноло-
гичную форму профессиональной подготовки с использованием ди-
станционного обучения. 

На основе последних достижений в указанных сферах в системе 
прокуратуры России разработана двухконтурная система удаленного 
обучения открытого и закрытого типа. Система закрытого типа пред-
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полагает такие формы удаленного взаимодействия, как видео-кон-
ференц-связь и система межведомственного взаимодействия, позволя-
ющая делать запросы и получать ответы на обращения из органов гос-
ударственной власти в электронном виде. 

Система открытого типа предполагает использование информаци-
онных платформ посредством сети Интернет для оценки знаний и 
умений прокурорских работников в процессе профессиональной пере-
подготовки, исключая работу с персональными данными, а также с 
данными, составляющими служебную и охраняемую законом тайну. 

Системы открытого контура и технологии удаленного сбора и об-
работки информации в последние годы стали неотъемлемой частью 
практически всех образовательных и исследовательских институтов. 
Проведение опросов, анкетирования, удаленная проверка знаний, а 
также тестирование респондентов с использованием информационных 
платформ в цифровой образовательной среде показали свою эффек-
тивность и эргономичность. 

Апробация таких информационных платформ в системе органов 
прокуратуры России впервые была проведена в прокуратуре г. Санкт-
Петербурга. Алгоритм данной работы подробно рассмотрен в ряде 
научных публикаций, она обсуждалась на научных конференциях и 
положительно зарекомендовала себя в ряде прокуратур других субъек-
тов Российской Федерации. 

Результатом полного перехода межведомственного и внутриведом-
ственного взаимодействия на цифровую платформу станет универ-
сальная автоматизированная программная оболочка, которая благода-
ря своим функциональным параметрам сможет осуществлять целый 
комплекс вспомогательных вычислительных и алгоритмированных ра-
бот, высвобождая тем самым человеческий и временной ресурсы для 
точечной целенаправленной контрольно-надзорной деятельности, 
обеспечиваемой, как и прежде, высоким профессионализмом, личными 
и деловыми качествами прокуроров России. 

Развитие такой системы позволит в кратчайшие сроки, например 
при обращении гражданина в органы прокуратуры о нарушении его 
социальных или трудовых прав, с учетом проведенного мониторинга и 
анализа состояния законности принять меры прокурорского реагиро-
вания в рамках целостного подхода и в совокупности решать в право-
вом поле все взаимосвязанные вопросы реализации взаимных прав и 
обязанностей конкретного работодателя и работника. Кроме того, в 
рамках такой системы станет возможным маркировать проблему при-
менительно ко всей поднадзорной территории, прогнозировать веро-
ятность возвращения к неправомерному состоянию трудовых отноше-
ний и разрабатывать меры по профилактике нарушений и совершен-
ствованию правовых регуляторов. 

Комплексность мер прокурорского реагирования, помимо прочего, 
предполагает необходимость постановки вопроса о дисциплинарной, 
административной, уголовной ответственности виновных лиц, а также 
надзорное сопровождение принудительного фактического исполнения 
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решения суда по иску прокурора в соответствии с законодательством 
об исполнительном производстве и в установленные сроки. Использо-
вание цифровой инфраструктуры в перспективе должно существенно 
повысить мобильность реализации перечисленных полномочий про-
курора. На сегодняшний день приоритетными направлениями приме-
нения цифровых систем являются решение проблем конкретных граж-
данин, обратившихся за защитой своих прав в органы прокуратуры, 
адресная точечная помощь, выявление на основе анализа системных 
просчетов в функционировании органов исполнительной власти и их 
устранение мерами прокурорского реагирования. 

Приведенный маршрут построения цифровой трансформации ор-
ганов прокуратуры базируется на единых, определенных законода-
тельством принципах оптимизации, консолидации, надежности, стан-
дартизации, унификации, виртуализации, модульности, импортоза-
мещения, единой модели данных и информационной безопасности. 
Работа по возведению такой мощной и сложной структуры требует 
слаженности всех структурных подразделений органов и организаций 
прокуратуры, глубокой аналитической и методической работы, кото-
рая формирует основу построения высокотехнологичной контрольно-
надзорной деятельности прокуратуры новой формации. 

Для решения таких на первый взгляд сложных задач прежде всего 
необходимо проводить комплексную работу по обучению прокурор-
ских работников и государственных гражданских служащих в инфор-
мационно-цифровой среде с самого начала их трудовой деятельности. 
Это относится и к студентам образовательных организаций прокурату-
ры России, где целесообразно с начальных курсов вести обучение ос-
новным программам, которые в дальнейшем будут ими использоваться 
в процессе трудовой деятельности при поступлении на службу. 

При получении информационно-технологических знаний в рамках 
вузовской подготовки, в том числе в условиях цифровой образователь-
ной среды, внимание вновь назначенного прокурорского работника 
будет ориентировано не на изучение специализированного программ-
ного обеспечения, а на освоение контрольно-надзорной деятельности. 
Последнее достигается благодаря использованию существующей мно-
гоуровневой ведомственной программы психолого-педагогического 
сопровождения, направленной на стимулирование нравственного, ин-
теллектуального и эмоционального развития, самостоятельности и 
формирование навыков прокурорской деятельности молодого специа-
листа органов прокуратуры посредством практико-ориентированного 
обучения. 

Также немаловажным аспектом является поэтапная профессио-
нальная переподготовка прокурорских работников и государственных 
гражданских служащих, имеющих продолжительный стаж в органах и 
организациях прокуратуры, с целью их скорейшей адаптации в усло-
виях цифровой трансформации. 

Все описанные мероприятия по развитию и модернизации цифро-
вой инфраструктуры невозможны без обучения ведомственных специ-
алистов по кибербезопасности. Обеспечение безопасности баз данных, 
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их дублирование, сохранение личных и персональных данных проку-
рорских работников, федеральных государственных гражданских слу-
жащих, а также граждан должны осуществляться в строгом соответ-
ствии с нормами российского законодательства. 

Не вызывает сомнения и то, что нынешняя внешнеполитическая 
обстановка требует от каждого представителя государственной власти 
особой бдительности при работе с информацией. Недопущение не-
санкционированного допуска к базам данных, их утечки, поражения 
цифровой инфраструктуры вирусным программным обеспечением, а 
также иных подобных факторов риска должно стать нормой для каж-
дого работника. Осознание ответственности и высокая правовая дис-
циплина, строгое соблюдение правил информационной безопасности 
и норм Кодекса этики прокурорского работника — вот основа инфор-
мационно-психологического противоборства внешним угрозам. Имен-
но эти факторы формируют положительный имидж работников рос-
сийской прокуратуры среди коллег и граждан. 

В процессе дальнейшего развития цифровой инфраструктуры 
профессиональная подготовка специалистов по обеспечению инфор-
мационной безопасности и развитию нейросетей может стать перспек-
тивным направлением подготовки кадров для органов прокуратуры, 
равно как и подготовка специалистов по экономической безопасности. 
Обучение таких специалистов будет целесообразно проводить с при-
влечением высококвалифицированных преподавателей профильных 
вневедомственных вузов или на базе специализированных кафедр по 
вопросам безопасности информации, поддержания и развития цифро-
вой инфраструктуры, создаваемых в образовательных организациях 
прокуратуры России. Выпускаемые специалисты обеспечат защиту и 
бесперебойную деятельность цифровых сервисов, от которых зависит 
эффективная информационно-аналитическая работа органов и орга-
низаций прокуратуры Российской Федерации. 

Проведенный анализ основных задач, стоящих перед органами 
прокуратуры России в рамках проводимой государственной цифрови-
зации, позволил сформулировать предложения, которые, на наш 
взгляд, окажут положительное влияние на деятельность органов про-
куратуры. 

1. Разработать и внедрить в контрольно-надзорную деятельность 
органов прокуратуры нейронную сеть, способную методом логическо-
го анализа выявлять возможные нарушения федерального законода-
тельства в деятельности органов исполнительной власти. В перспективе 
аналогичная система может быть использована для оперативного мо-
ниторинга сети Интернет, например с целью поиска материалов экс-
тремистской направленности. Актуальность построения такого рода 
программного обеспечения находит отражение в трудах Т. С. Волчец-
кой, по мнению которой «цифровое пространство долгое время остава-
лось серой зоной, где фактически не обеспечивалась защита прав и за-
конных интересов граждан» [8, c. 200]. Процесс построения такой циф-
ровой инфраструктуры будет достаточно сложным и трудоемким, но 
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ее внедрение позволит уравновесить масштабы исследуемого инфор-
мационного пространства и кадровые ресурсы высокопрофессиональ-
ных юристов, проходящих службу в органах прокуратуры России. 

2. Унифицировать и синхронизировать аналитические данные, 
предусмотренные существующими нормативными документами в 
рамках ведомственной отчетности по всем направлениям надзорной 
деятельности за год, полугодие, квартал и т. д., которые будут коррели-
ровать с данными ведомственной и межведомственной правовой стати-
стики. 

3. В качестве экспериментального модуля разработать информаци-
онно-аналитический ресурс, позволяющий при помощи искусственно-
го интеллекта в тестовом режиме производить логический анализ нор-
мативно-правовых актов и материалов надзорных производств на 
предмет выявления возможных несоответствий и ошибок, который бу-
дет использоваться прокурорами в качестве инструмента вспомога-
тельного объективного контроля. 

4. В рамках модернизации кадрового сопровождения разработать 
программный продукт с интуитивно понятным интерфейсом, который 
позволит систематизировать и унифицировать многоуровневую архи-
тектуру кадрового обеспечения в рамках электронно-цифрового дело-
производства и выступит в качестве одного из внутренних обеспечива-
ющих модулей контроля и учета работы с личным составом, и в первую 
очередь с молодыми специалистами, прокуратуры России. 

5. Для повышения эффективности и объективной оценки деятель-
ности вновь принятого прокурорского работника начиная от момента 
трудоустройства в органы прокуратуры, разработать информационно-
аналитическую модель виртуального личного кабинета прокурорского 
работника, в котором будет производиться синхронизация выполняе-
мых функций с имеющимися показателями ведомственной статистики 
органов прокуратуры, иных правоохранительных органов и органов 
исполнительной власти. 

6. С целью объективного контроля освоения молодым специали-
стом индивидуального плана воспитания и обучения внедрить в пред-
лагаемую выше программную оболочку модуль «Электронный днев-
ник молодого специалиста (планинг)», который позволит в режиме ре-
ального времени проанализировать, дополнить или скорректировать 
индивидуальный план повышения квалификации. 

7. Активизировать деятельность по обучению населения использо-
ванию информационных ресурсов для взаимодействия с органами гос-
ударственной власти. 

8. На постоянной основе проводить обучение и переподготовку ра-
ботников органов прокуратуры России в сфере высоких технологий 
при работе с информационными ресурсами. 

Комплекс предложенных мероприятий, на наш взгляд, оптимизи-
рует работу органов прокуратуры России и будет содействовать укреп-
лению законности и правопорядка в нашей стране. Развитие цифровой 
инфраструктуры повысит объективность получаемой органами проку-
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ратуры информации для проведения анализа состояния законности, 
обеспечения объективности и справедливости при принятии решений, 
от которых может зависеть судьба отдельно взятого человека или обще-
ства в целом. 
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The article discusses the development and implementation of digital technologies in the 

supervisory activities of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation. The main aspects 
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Prosecutor’s Office have been studied. The authors focus on general trends in the informatiza-
tion of prosecutorial activities for the purpose of strengthening legality and maintaining law 
and order. The experience of the effective implementation of informational platforms in the 
Prosecutor’s Office of St. Petersburg, providing for the qualification improvement and know-
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ledge assessment of prosecutors, is presented. In addition, the article reflects the digital trans-
formation of the prosecution authorities in the context of the 2020—2021 pandemic. and 
sanctions pressure from unfriendly countries against the backdrop of the current foreign poli-
cy situation. The relevance of training specialists in information security and the protection of 
the digital infrastructure of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation is substantiated. 
The article identifies the main directions of developing the system of prosecutors’ qualification 
enhancement in the context of a practice-oriented digital educational environment. An analy-
sis of tasks within the digitization of supervisory activities is conducted, and proposals are 
formulated to enhance the efficiency and optimize both departmental control by the Russian 
Prosecutor’s Office and information-analytical and monitoring activities during supervisory 
measures. 
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Отмечаются специфические черты доктринальных принципов права, осложняю-

щие процесс их классификации. На основе позитивистского правопонимания предла-
гаются три авторские классификации доктринальных принципов российского права. 
Первая классификация основывается на таких критериях, как источник происхожде-
ния и источник, в котором сформулирован доктринальный принцип. Критерием 
второй классификации доктринальных принципов права является признание научным 
сообществом. В рамках третьей классификации доктринальные принципы выделяют-
ся в зависимости от сферы общественных отношений, на которую распространяется 
или может распространяться доктринальный принцип. 

 
Ключевые слова: доктринальные принципы права, принципы позитивно-

го права, классификация, идея, позитивистское правопонимание 
 

Введение 
 

В юридической науке проблема классификации принципов права 
стала разрабатываться одновременно с проблемой принципов права в 
целом. К настоящему времени устоялись две основные классификации 
принципов права, а именно по сфере регулирования [1, c. 105—106; 12, 
с. 24—26; 19, с. 228—230] и по источнику закрепления принципов [4; 6; 
20, с. 231—250]. В первом случае принципы делятся на общеправовые 
(общие), межотраслевые и отраслевые (иногда выделяют и принципы 
институтов), во втором — на конституционные принципы, не продуб-
лированные в отраслевом законодательстве, конституционные принци-
пы, продублированные в отраслевом законодательстве, и принципы пра-
ва, закрепленные только в отраслевом законодательстве. 

Следует учитывать, что кроме принципов позитивного права (соб-
ственно принципов права) существуют также важные правовые идеи, 
которые не нашли прямого закрепления в текстах нормативных право-
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вых актов именно в качестве принципов, основополагающих идей от-
расли права, нескольких отраслей или правового регулирования в це-
лом. Такие идеи являются доктринальными принципами права. Док-
тринальные принципы права представляют собой теоретический кон-
структ, не объективированный в правовой реальности и относящийся, 
как верно отметила Е. А. Лукашова, к сфере правосознания [8, с. 21]. 
К аналогичному выводу пришел Д. А. Фурсов, исследуя принципы ар-
битражного процессуального права. Он полагает, что если принцип не 
имеет нормативного закрепления, то он относится не к принципам 
права, а к принципам правосознания [21, с. 360—361]. В. М. Семенов 
также писал, что до закрепления в праве принципы права таковыми не 
являются — «они представляют собой принципы науки или правосо-
знания, политики или идеологии, но не принципы права» [18, с. 47]. 

По нашему мнению, доктринальные принципы права — это соци-
ально значимые идеи, сформулированные учеными, практиками, по-
литиками в научных работах и иных текстах, а также в публичных вы-
ступлениях и не нашедшие нормативного закрепления. 

Доктринальные принципы не играют и не могут играть непосред-
ственную роль в правовом регулировании общественных отношений, 
однако их роль весьма высока в правотворчестве и отчасти в правопри-
менении. Все нормативно закрепленные в действующем законодатель-
стве принципы права когда-то были доктринальными. И естественно, 
законодатель, принимая нормативные правовые акты, исходит из уже 
сформулированных в науке идей. Что касается правоприменения, то 
суды при мотивировании своих актов активно ссылаются не только на 
принципы позитивного права, но и на доктринальные принципы. 

Несмотря на все вышесказанное, до настоящего времени не пред-
принималось попыток сформулировать классификацию доктриналь-
ных принципов права. В данной работе мы восполним этот пробел. 

 
Основные проблемы классификации  

доктринальных принципов 
 

Как и любое другое сложное явление правосознания и права, док-
тринальные принципы могут быть классифицированы по разным ос-
нованиям. Прежде чем перейти к классификации доктринальных 
принципов, необходимо выделить их особенности, влияющие на воз-
можность классификации, создающие определенные проблемы при 
классификации доктринальных принципов. 

Если принципы позитивного права — явление стабильное, обеспе-
чиваемое стабильностью самого законодательства, то доктринальные 
принципы права — явление динамичное. Динамичность доктриналь-
ных принципов проявляется в том, что в любой момент они могут пре-
вратиться в нормативно закрепленные. Чаще всего это происходит в 
процессе создания новых кодифицированных актов. В новом кодексе 
всегда имеет место иная совокупность принципов права, чем в преды-
дущем аналогичном кодифицированном акте. Однако доктринальные 
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принципы могут переходить в принципы позитивного права и вне ко-
дификационных процессов, а в ходе реформирования отраслевого зако-
нодательства. Так, например, произошло с принципом разумного срока 
судопроизводства (в 2010 г. он был закреплен в ст. 6.1 УПК РФ, ст. 6.1 
АПК РФ и ст. 6.1 ГПК РФ) и с принципом добросовестности (в 2012 г. он 
был закреплен в ч. 3 ст. 1 ГК РФ). 

Также законодатель в связи с изменившимися конкретно-историче-
скими условиями может отказаться от некоторых нормативно закреп-
ленных принципов. Тогда они переходят в разряд доктринальных. Как 
правило, это происходит в ходе кодификационных процессов. Напри-
мер, в ГПК РСФСР 1964 г. произошел отказ от принципа разрешения 
дел судом на основании действующих нормативных актов, постановле-
ний местных органов власти, а при их недостаточности — руководству-
ясь общими началами советского законодательства и общей политикой 
Рабоче-Крестьянского Правительства, закрепленного в ст. 3 и 4 ГПК 
РСФСР 1923 г. и бывшего относительно кратковременным порождени-
ем соответствующей исторической эпохи, когда революционное право-
сознание являлось источником права. Другим примером может слу-
жить отсутствие в постсоветских процессуальных кодексах нормативно-
го закрепления принципов объективной истины и процессуальной ак-
тивности суда, характерных для советского права. 

Следует понимать, что количество принципов позитивного права 
хотя и велико, но ограничено перечнем, который закреплен в текстах 
нормативных правовых актов. Количество доктринальных принципов 
не ограничено какими-либо рамками. Более того, даже подсчитать их 
общее число проблематично. 

Принципы позитивного права обладают определенностью постоль-
ку, поскольку они сформулированы в текстах нормативных правовых 
актов. Также они маркированы законодателем именно в качестве прин-
ципов или основных начал соответствующей сферы правовой регули-
рования, законодательства, отрасли права. Нарушение принципов пра-
ва, как и других правовых норм (а принципы позитивного права явля-
ются хотя и специфическими, но правовыми нормами), влечет за собой 
правовые последствия. 

Содержание доктринальных принципов зависит от субъекта, осу-
ществляющего их толкование. Причем один и тот же субъект может в 
разные моменты истолковать один и тот же доктринальный принцип 
по-разному. И это не будет нарушать какие-либо нормы права, не бу-
дет иметь правовых последствий. 

По сути, классификация доктринальных принципов — это класси-
фикация идей. Как правило, идеи могут классифицироваться по ка-
ким-либо признакам, связанным с их содержанием. Однако нас интере-
сует классификации доктринальных принципов в целом как опреде-
ленного явления правосознания. Соответственно, теоретически клас-
сифицировать их по содержанию можно (например, выделить доктри-
нальные принципы, имеющие отношение к конкретным отраслям пра-
ва), но это не будет иметь какого-либо практического и даже теорети-
ческого значения. 
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Наконец, еще одной проблемой классификации доктринальных 
принципов состоит в том, что одна и та же идея может быть норматив-
но закреплена в одной отрасли права (то есть являться принципом по-
зитивного права), а в другой отрасли не иметь нормативного закрепле-
ния (то есть представлять собой доктринальный принцип). Например, 
принцип справедливости нормативно закреплен только в ст. 6 УК РФ и 
в п. 3 ст. 6 и в ст. 9 КАС РФ (причем в КАС РФ он идет в сочетании с 
принципом законности), принцип гуманизма — в ст. 7 УК РФ и ст. 8 
УИК РФ, а принцип добросовестности — в ч. 3 ст. 1 ГК РФ. Соответ-
ственно принцип справедливости выступает собственно принципом 
права только для уголовного и административного процессуального 
права, принцип гуманизма — только для уголовного и уголовно-
исполнительного права, принцип добросовестности — для граждан-
ского права. Для всех прочих отраслей российского права они являются 
исключительно доктринальными принципами. 

Учитывая указанные ранее проблемы, перейдем непосредственно к 
классификациям по разным признакам доктринальных принципов 
права. 

 
Виды доктринальных принципов права 

 
Первая классификация. 
Критерии — источник происхождения и источник, в котором сфор-

мулирован доктринальный принцип. 
1. Доктринальные принципы, сформулированные в нарративах 

учеными, политиками и иными субъектами и нашедшие отражение в 
судебной практике: 

— выводимые из содержания и смысла нормативного правового ак-
та и/или их совокупности путем авторского толкования текста. При-
меры: принцип диспозитивности, принцип транспарентности, прин-
цип запрета поворота к худшему, принцип процессуальной экономии 
и др. Выделение таких принципов обычно проводится исследователя-
ми, придерживающимися позитивистского правопонимания и воспри-
нимающими их в качестве принципов позитивного права. Однако дан-
ный подход является, на наш взгляд, ошибочным, так как в этом случае 
принцип права можно будет найти едва ли не в любой статье норма-
тивного правового акта. Мы исходим из презумпции разумности зако-
нодателя, предполагающей, что он при принятии нормативного пра-
вового акта прекрасно осознавал, какие идеи являются основополага-
ющими, а какие — нет. Соответственно, наиболее важные идеи он мар-
кировал в качестве принципов права или основных положений. И в 
этой ситуации не нужно путем доктринального толкования «додумы-
вать» что-либо за законодателя, формулировать какие-либо принципы, 
не сформулированные законодателем; 

— выводимые из общих представлений о праве должном и суще-
ствующем, из идей справедливости, разумности и прочих морально-
этических категорий. В качестве примеров можно привести принцип 
формального равенства (в трактовке В. С. Нерсесянца) [10, с. 9; 11, с. 79], 
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принцип справедливости, принцип разумности, принцип гуманизма и 
др. Акцент на такого рода принципах с отведением им ведущей роли в 
правовой и общественно-политической жизни делается, как правило, в 
рамках естественно-правового и либертарного правопонимания. 

Доктринальные принципы этой группы сформулированы чаще 
всего в научных работах и одновременно упоминаются (реже раскрыва-
ется их содержание) в текстах судебных актов. Отметим, что в данном 
случае не всегда можно утверждать, что первично: текстуальное их ис-
пользование в судебных актах или в исследованиях ученых. 

2. Доктринальные принципы, выводимые отдельными авторами из 
общего анализа законодательства, доктрины и собственных представ-
лений о праве. Примеры: право быть выслушанным и быть услышан-
ным [22], принцип концентрации гражданского процесса [9], принцип 
процессуального формализма [13], принцип контроля государства за 
состоянием брачно-семейной сферы общества [7, с. 67—68], принцип 
двухуровневого правового регулирования семейных отношений [7, 
с. 68], принцип ответственности за нарушение семейного законодатель-
ства [16; 17, с. 144—155], принцип компромисса [5], принцип научной 
обоснованности [3] и др. Выделение такого рода доктринальных прин-
ципов не опирается ни на судебную практику, ни на подход законода-
теля к формулированию основополагающих идей в текстах кодифици-
рованных актов, но в теоретическом плане они ничем ни хуже и не 
лучше других доктринальных принципов. Однако по сравнению с док-
тринальными принципами, на которые делаются отсылки в судебных 
актах, их практическая ценность незначительна. 

3. Доктринальные принципы, названные только в судебных актах. 
В судебной практике крайне редко встречаются отсылки к принципам 
права, к их нестандартным сочетаниям или интерпретациям, сформу-
лированным именно судейским сообществом и ранее не являвшимся 
предметом специального научного исследования. Объясняется это, по 
нашему мнению, тем, что суды в первую очередь основывают свои ре-
шения на законах, а не на принципах права, тем более доктринальных. 
Примерами таких принципов, их сочетаний, интерпретаций могут 
служить «принцип разумной необходимости в ограничении его права 
на свободу в целях защиты основ общества» [2], «принцип разумной 
достаточности — достаточности с точки зрения поставленной цели» 
[15], принцип логичности [14]. 

Обратим внимание на то, что принципы позитивного права могут 
существовать исключительно в письменной форме. Подавляющее 
большинство доктринальных принципов также существует в письмен-
ном виде. Однако первоначально они могут быть сформулированы и 
устно (например, высказаны Президентом Российской Федерации, 
иными должностными лицами, государственными и общественными 
деятелями в публичных выступлениях непосредственно перед гражда-
нами или в средствах массовой информации). Как правило, устно 
сформулированные принципы в таком виде существуют недолго — 
они очень быстро получают письменное выражение. 
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Вторая классификация. 
Критерий — признание научным сообществом. 
Данный критерий чрезвычайно субъективен. Восприятие той или 

иной идеи в качестве правильной, значимой зависит не только от лич-
ной научной (а иногда и общественно-политической) позиции ученого, 
но и от принадлежности его к определенной научной школе, конкрет-
ному научному направлению, поэтому сложно определить, насколько 
тот или иной доктринальный принцип признается научным сообщест-
вом в целом. 

Исходя из критерия признания научным сообществом можно выде-
лить следующие доктринальные принципы права: 

1. Доктринальные принципы, признаваемые научным сообще-
ством, составляющие часть научной доктрины в целом или доктрины 
отдельных отраслей права. Как правило, здесь именно в силу общеиз-
вестности и общепризнанности конкретного принципа сложно устано-
вить его авторство, хотя иногда это получается. Ученые и правоприме-
нитель могут находить какие-либо нюансы в трактовке содержания, 
сфере распространения и других параметрах одного и того же доктри-
нального принципа, но в целом сходятся в оценке самого факта его су-
ществования и роли, которую он играет или должен играть в право-
применении. 

Те доктринальные принципы, которые становятся признанными в 
научном сообществе, в которых научное сообщество видит потенциал и 
может довести свои взгляды до законодателя, чаще всего имеют воз-
можность перейти в принципы позитивного права. Именно так про-
изошло, как мы уже отмечали ранее, с принципом добросовестности и 
принципом разумного срока судопроизводства. 

2. Доктринальные принципы, вызывающие нейтральное отноше-
ние со стороны научного сообщества, не получившие ни серьезной 
критики, ни поддержки. Чаще всего принципы этого вида являются 
плодом индивидуального творчества автора или небольшой группы. 
Как правило, они формулируются исходя из толкования отдельных 
нормативных правовых актов или их совокупности. В качестве примера 
можно привести принцип ответственности за нарушение семейного 
законодательства, принцип компромисса, принцип научной обосно-
ванности. Потенциал перехода таких доктринальных принципов в раз-
ряд нормативно закрепленных принципов достаточно низок. 

3. Доктринальные принципы, не признаваемые научным сообще-
ством, игнорируемые им или иногда вызывающие его отрицательное 
отношение: 

— устаревшие принципы, которые ранее были нормативно закреп-
ленными или составляли часть доктрины, но от которых отказались 
вследствие изменения конкретно-исторических условий. В качестве 
примера можно привести закреплявшийся в ГПК РФСФСР 1923 г. 
принцип разрешения дел судом на основании действующих норма-
тивных актов, постановлений местных органов власти, а при их недо-
статочности — руководствуясь общими началами советского законода-
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тельства и общей политикой Рабоче-Крестьянского Правительства. 
У части исследователей и практиков негативное отношение вызывает 
принцип объективной истины, который был присущ советскому праву; 

— экстравагантные принципы, сформулированные отдельными 
учеными и именно в силу своей надуманности вызывающие недоуме-
ние или негативное восприятие научным сообществом. В качестве 
примера можно привести принцип процессуального формализма; 

— идеи, не соответствующие отечественным историческим тради-
циям, морально-нравственным ценностям, идущие вразрез с полити-
кой государства. Такого рода принципы провозглашаются, как прави-
ло, не столько в научных, сколько в иных целях. В качестве примера 
приведем идею признания однополых браков, которая активно пропа-
гандируется представителями и сторонниками ЛГБТ-сообщества, ори-
ентированными на иные, чем традиционные российские ценности. 

Третья классификация. 
Критерий — сфера общественных отношений, на которую распро-

страняется или может распространяться доктринальный принцип. Это 
классификация схожа с классификацией принципов позитивного пра-
ва, критерием которой является сфера правового регулирования (об-
щие, межотраслевые, отраслевые принципы права). Однако критерий, 
используемый для принципов позитивного права, здесь неприемлем, 
так как доктринальные принципы не имеют прямого регулятивного 
воздействия, а значит, говорить о сфере правового регулирования в 
данном случае некорректно. 

Исходя из такого критерия, как сфера общественных отношений, 
на которую распространяется или может распространяться доктри-
нальный принцип, можно выделить следующие доктринальные прин-
ципы права: 

1. Общие доктринальные принципы права. Примеры: принцип 
справедливости, принцип разумности, принцип гуманизма и др. 

2. Межотраслевые доктринальные принципы права. Примеры: прин-
цип правовой определенности, принцип непосредственности судебно-
го разбирательства; принцип транспарентности, принцип диспозитив-
ности и др. 

3. Отраслевые доктринальные принципы права. Примеры: принцип 
запрещения злоупотребления российским трудовым правом, принцип 
ответственности за нарушение семейного законодательства и др. 

 
Заключение 

 
Классификация доктринальных принципов права — задача доста-

точно сложная как сама по себе, так и по сравнению с классификацией 
принципов позитивного права. Это обусловлено рядом сущностных 
различий между доктринальными принципами и собственно принци-
пами права. Специфика доктринальных принципов, создающая слож-
ности при классификации, заключается в том, что это идеи, которым 
свойственна динамичность, количество их не ограничено, а содержа-
ние зависит от субъекта их толкования. Кроме того, одни и те же идеи в 
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зависимости от того, имеют ли они нормативное закрепление в каче-
стве принципов права, могут являться принципами позитивного права 
для одних отраслей и доктринальными принципами — для других. 

Классификация принципов права может быть проведена по разным 
основаниям (критериям). 

По источнику происхождения и источнику, в котором сформули-
рован доктринальный принцип, можно выделить: 1) доктринальные 
принципы, сформулированные в нарративах учеными, политиками и 
иными субъектами и нашедшие отражение в судебной практике (среди 
них существуют две группы идей — выводимые из содержания и смыс-
ла нормативного правового акта и/или их совокупности путем автор-
ского толкования текста и выводимые из общих представлений о праве 
должном и существующем, о справедливости, разумности и из прочих 
морально-этических категорий); 2) доктринальные принципы, выводи-
мые отдельными авторами из общего анализа законодательства, докт-
рины и собственных представлений о праве; 3) доктринальные прин-
ципы, названные только в судебных актах. 

Исходя из критерия признания научным сообществом можно выде-
лить: 1) доктринальные принципы, признаваемые научным сообще-
ством, составляющие часть научной доктрины в целом или доктрины 
отдельных отраслей права; 2) доктринальные принципы, вызывающие 
нейтральное отношение со стороны научного сообщества, не получив-
шие ни серьезной критики, ни поддержки; 3) доктринальные принци-
пы, не признаваемые научным сообществом, игнорируемые им или 
иногда вызывающие его отрицательное отношение (среди них суще-
ствуют три группы: устаревшие принципы, которые ранее были нор-
мативно закрепленными или выступали частью доктрины, но от кото-
рых произошел отказ вследствие изменения конкретно-исторических 
условий; экстравагантные принципы, сформулированные отдельными 
учеными и в силу своей надуманности вызывающие негативное вос-
приятие в научном сообществе; идеи, не соответствующие отечествен-
ным историческим традициям, морально-нравственным ценностям, 
идущие вразрез с политикой государства). 

По сфере общественных отношений, на которую распространяется 
или может распространяться доктринальный принцип, можно выде-
лить: 1) общие доктринальные принципы права; 2) межотраслевые док-
тринальные принципы права и 3) отраслевые доктринальные принци-
пы права. 
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Рассматриваются тактические аспекты участия прокурора в формировании 

коллегии присяжных заседателей. Исследование направлено на выявление и анализ су-
ществующих тактических проблем участия государственного обвинителя на данном 
этапе судебного разбирательства и разработку предложений по их разрешению. В ос-
нову методологии исследования положен комплекс общенаучных и специальных мето-
дов, а также ситуационный подход. Обозначены тактические задачи, которые вста-
ют перед государственным обвинителем на данном этапе судопроизводства. С пози-
ций ситуационного подхода рассмотрен процесс установления и поддержания психоло-
гического контакта прокурора с кандидатами в коллегию присяжных заседателей. 
Представлены пути изучения государственным обвинителем личности потенциаль-
ных присяжных. Выделены типичные ситуации отбора в коллегию присяжных заседа-
телей. Предложено решение проблемы сокрытия потенциальными присяжными ин-
формации о себе, предполагающее выделение в рамках опроса кандидатов в коллегию 
присяжных заседателей ситуаций в зависимости от формы проведения опроса и веро-
ятности лжи при ответе. Сделан вывод о том, что в основе эффективного влияния 
прокурора на композицию состава коллегии присяжных лежит грамотное использова-
ние им права на мотивированный и немотивированный отвод, который базируется на 
результатах изучения их личности. 

 
Ключевые слова: прокурор, государственное обвинение, суд присяжных, 

формирование коллегии присяжных, ситуационный подход, судебные ситуации 
 
Вопросы криминалистического обеспечения судебного разбира-

тельства уже не первый год вызывают высокий интерес в юридической 
науке. При этом значительное внимание уделяется проблемам дея-
тельности государственного обвинителя на различных этапах судебно-
го разбирательства. К настоящему моменту наибольшую научную раз-
работку получила деятельность прокурора на этапе судебного след-
ствия как центральной части судебного разбирательства. 
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Между тем для работы суда присяжных повышенную важность и 
сложность приобретают вопросы деятельности государственного обви-
нителя на этапе формирования коллегии присяжных заседателей. 

Отметим, что процессуальные и криминалистические особенности 
деятельности участников судебного разбирательства на этапе форми-
рования коллегии присяжных заседателей уже были предметом иссле-
дований отечественных ученых [1; 2]. Криминалистические аспекты 
формирования коллегии присяжных на протяжении не одного десяти-
летия являются предметом научных изысканий ученых из США, кото-
рые в первую очередь опираются на психолого-социологические ин-
струменты, включающие моделирование предпочтительного присяж-
ного заседателя, работу с фокус-группами, проведение имитационных 
судебных разбирательств, привлечение консультантов из области пси-
хологии, проведение опросов [3, с. 12]. 

В связи с этим возникает вопрос, как можно использовать богатый 
опыт зарубежных исследователей. Представляется, что полная экстра-
поляция их научных разработок невозможна по причине того, что осо-
бенности судопроизводства в России и США значительно различаются, 
как различаются культурные, исторические, нравственные и социаль-
ные характеристики граждан этих стран. 

Между тем мы считаем, что отдельные из этих разработок могут 
быть успешно применены в рамках отечественного судопроизводства в 
случае их грамотной адаптации и способны стать основой для создания 
собственных криминалистических рекомендаций по вопросам участия 
прокурора в процессе формирования коллегии присяжных заседате-
лей. В этом, как точно указывают Д. А. Ляхова и С. М. Коцюмбас, и бу-
дет состоять сочетание оправданных заимствований и национальной 
правовой традиции [4, с. 134]. 

На рассматриваемом этапе перед прокурором встает целый ряд 
тактических задач: 1) установление и поддержание психологического 
контакта с потенциальными присяжными заседателями; 2) изучение 
личности возможных присяжных; 3) эффективное влияние на компо-
зицию состава коллегии присяжных заседателей. О. Г. Бондаренко 
справедливо отмечает, что поверхностное отношение прокурора к уча-
стию в рассматриваемом этапе приводит к проигрышу его первого 
сражения в суде присяжных [5, с. 50]. 

Исходя из сказанного, мы видим необходимым установить пробле-
мы, с которыми сталкивается прокурор на этапе формирования колле-
гии присяжных заседателей при разрешении вышеуказанных задач, 
осуществить анализ имеющихся подходов к разрешению этих проблем 
и выработать новые современные научно обоснованные решения. 

Установление государственным обвинителем психологического 
контакта с потенциальными присяжными заседателями относится к 
одной из важнейших стратегических задач. Ее реализация оказывает 
влияние на весь ход судебного процесса. Н. Ю. Решетова при обоснова-
нии важности создания государственному обвинителю положительно-
го имиджа отмечает: «При прочих равных условиях люди легче согла-
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шаются с позицией того человека, который вызывает у них эмоцио-
нально-позитивное чувство, и, наоборот, труднее принимают позицию 
того, кому они не доверяют» [6, с. 63]. 

На данный момент среди криминалистов отсутствует единая пози-
ция относительно наполнения понятия «психологический контакт» [7; 
8]. Анализ существующих подходов позволил нам заключить, что под 
психологическим контактом прокурора с возможным присяжным по-
нимается формирование гособвинителем определенного рода атмо-
сферы, которой присуще обоюдное уважение и доверие взаимодей-
ствующих сторон. 

Повышению эффективности деятельности прокурора будет спо-
собствовать использование новых методов и подходов, на что указыва-
ют также другие авторы [9, p. 2108]. 

В связи с этим мы полагаем, что при установлении прокурором 
психологического контакта с присяжным целесообразно использовать 
определенные тактические приемы, выбор которых обусловлен сло-
жившейся судебной ситуацией. 

Мы предлагаем выделять такие ситуации в зависимости от стадии и 
особенностей установления и поддержания психологического контакта 
[10, с. 106]. Так, можно выделить следующие: 1) ситуация создания про-
курором благоприятного первого впечатления как основа установле-
ния психологического контакта; 2) ситуация установления психологи-
ческого контакта государственным обвинителем с кандидатом в при-
сяжные; 3) ситуация поддержания психологического контакта между 
ними в процессе отбора в коллегию присяжных; 4) ситуация возобнов-
ления прерванного психологического контакта с присяжным. 

Изучение личности кандидатов в присяжные заседатели являет-
ся следующей задачей, которую государственный обвинитель должен 
разрешить на этапе формирования коллегии присяжных. 

В последние годы вопросы криминалистического изучения лично-
сти достаточно обстоятельно были исследованы в трудах отечествен-
ных криминалистов [11—13]. 

Между тем как в науке, так и на практике отсутствует единая пози-
ция относительно того, какой из путей изучения личности кандидатов 
в присяжные заседатели наиболее эффективен: а) соотнесение канди-
датов в присяжные заседатели с разработанным профилем желаемого 
присяжного; б) привлечение к непосредственному участию в судебном 
заседании консультантов, сведущих в области психологии и социоло-
гии; в) самостоятельное изучение прокурором личности потенциаль-
ных присяжных. Так, результаты опроса должностных лиц органов 
прокуратуры показали, что в качестве наиболее предпочтительного 
расценивается последний из вышеуказанных подходов. Однако имею-
щиеся в науке криминалистические рекомендации по его реализации в 
большинстве своем сводятся к оценке психологической совместимости 
потерпевшего и подсудимого с потенциальными присяжными на осно-
ве сопоставления таких показателей, как пол, возраст, уровень образо-
вания, сфера деятельности, национальность, вероисповедание, интере-
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сы и др. К настоящему моменту всесторонне исследованы лишь кри-
миналистические особенности учета гендерного и возрастного показа-
телей состава коллегии присяжных заседателей. 

В этом контексте А. Г. Власов и И. Г. Гусева рассматривают феномен 
гендерного подхода и возрастной клановости. Так, например, при про-
чих равных условиях лица противоположного пола испытывают друг к 
другу большее притяжение, чем лица одинакового пола, при этом 
между лицами одного пола имеется психологическая несовместимость, 
которая больше выражена у женщин. Гораздо больше на психологиче-
скую совместимость влияет возраст подсудимого: чем он ближе, тем 
больше совместимы лица [14]. 

В связи с этим весьма интересными представляются исследования 
американских ученых, посвященные степени влияния названных пока-
зателей на итоговый вердикт по делу. Так, в исследовании, основанном 
на анализе более 500 уголовных дел, по которым присяжные вынесли 
оправдательный вердикт, было установлено, что такие факторы, как 
класс, возраст, пол, раса, не оказывали значимого влияния на уровень 
предвзятости коллегии присяжных заседателей [15]. В другом исследо-
вании было выявлено, что демографические факторы предопределяют 
лишь 2 % вердиктов присяжных заседателей, характеристики личности 
и правовые установки также оказывают слабое влияние на итоговое 
решение по делу [16]. Исходя из этого, поскольку отсутствует достаточ-
ная эмпирическая поддержка наличия существенной взаимосвязи меж-
ду итоговым вердиктом по делу и социально-демографическими ха-
рактеристиками присяжных, мы полагаем некорректным связывать с 
указанными характеристиками судебную перспективу по делу и руко-
водствоваться ими при реализации прокурором права на отвод. 

При изучении личности кандидатов в присяжные заседатели мы 
рекомендуем государственному обвинителю сместить вектор внимания 
на определение психологических особенностей их личности, включая 
выявление психологических установок, сигнализирующих о наличии у 
потенциального присяжного значимых для конкретной исходной су-
дебной ситуации предубеждений, а также на установление способа об-
работки кандидатами информации. 

В качестве путей работы государственного обвинителя по обозна-
ченным направлениям можно выделить: а) опрос кандидатов в присяж-
ные в порядке ч. 8 ст. 328 УПК РФ; б) поиск и проверку информации о 
кандидате из сторонних источников. 

Прокуроры зачастую испытывают значительные трудности при 
формулировании тактически значимых вопросов к кандидатам в при-
сяжные заседатели. Как правило, гособвинители формулируют вопро-
сы общего характера, не учитывающие исходную судебную ситуацию 
по конкретному уголовному делу. 

По этой причине представляется необходимым выделить ряд ти-
пичных ситуаций отбора в коллегию присяжных. 

1. Ситуация, определенная степенью резонансности и распростра-
нения информации об уголовном деле в СМИ, а также населенностью 
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территории, на которую распространяется подсудность суда. В ряде 
ситуаций уголовное дело становится объектом пристального внимания 
общественности еще до начала судебного разбирательства. В таких 
случаях среди потенциальных кандидатов необходимо установить ли-
ца, которые уже осведомлены из сторонних источников об обстоятель-
ствах уголовного дела, а также определить, оказали ли какое-либо вли-
яние на них эти сведения. 

2. Ситуация, определенная особенностями преступления, подлежа-
щего рассмотрению присяжными. Предпочтительный для прокурора 
состав коллегии присяжных напрямую связан с категорией рассматри-
ваемого с участием присяжных преступления. 

3. Ситуация, определенная особенностями доказательственной ба-
зы, подлежащей исследованию. К примеру, при рассмотрении с уча-
стием присяжных дела о незаконном обороте наркотических средств, 
совершенном с использованием сети Интернет, исследованию подле-
жат доказательства, в основе которых лежат виртуальные следы, зача-
стую достаточно сложные для понимания некоторыми категориями 
лиц. 

4. Ситуация, определенная особенностями личности подсудимого и 
потерпевшего. В этом случае прокурору при формировании коллегии 
необходимо руководствоваться результатами анализа соотношения 
личности подсудимого или потерпевшего с личностями кандидатов, в 
том числе строить прогноз возможного появления у последних симпа-
тии к подсудимому или сочувствия к потерпевшему. 

Помимо этого, неразрешенной остается проблема сокрытия канди-
датами в присяжные информации о себе. На грамотный вопрос проку-
рора потенциальному присяжному может последовать ложный ответ, 
что в дальнейшем станет причиной совершения государственным об-
винителем ошибок при реализации права на отвод, а также отмены 
приговора вышестоящей судебной инстанцией ввиду незаконного со-
става коллегии, которая участвовала в рассмотрении дела. 

При оценке правдивости ответов потенциальных присяжных на по-
ставленные перед ними вопросы следует также учитывать высокую 
степень влияния фактора «социальной желательности», под которым 
понимается человеческая склонность давать предпочтительные и одоб-
ряемые социумом ответы. 

С нашей точки зрения, гособвинитель может решить проблему со-
крытия кандидатами сведений о себе, используя ситуационный подход. 

Мы выделяем следующие ситуации опроса кандидатов в присяж-
ные в зависимости от формы его проведения и вероятности лжи при 
ответе на вопросы: 

1. Ситуации общего опроса, где вероятность лжи минимальна. 
Этот опрос подразумевает одновременное обращение гособвините-

ля с вопросом ко всем кандидатам в присяжные и представляет собой 
исходную ситуацию опроса, закрепленного ч. 8 ст. 328 УПК РФ. 
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Эффективность деятельности прокурора в указанной ситуации ба-
зируется в первую очередь на установлении и поддержании психоло-
гического контакта. 

Вначале кандидатам в присяжные необходимо задавать самые про-
стые вопросы, которые не нарушают личные границы опрашиваемых 
лиц. Следует принимать во внимание, что для подавляющего боль-
шинства из них участие в рассмотрении уголовного дела является 
стрессовой ситуацией. Кроме того, потенциальные присяжные вынуж-
дены в некоторых случаях давать ответы на очень личные вопросы при 
совершенно незнакомых людях. В связи с этим государственному обви-
нителю целесообразно предварительно подготовить корректные фор-
мулировки подобных вопросов, прибегнув к рефлексии или консуль-
тации с лицом, сведущим в области психологии. 

Затем необходимо перейти к пласту вопросов, которые предпола-
гают установление более личных обстоятельств. По возможности со-
держание таких вопросов должно иметь достаточно обобщенный ха-
рактер, чтобы, поднимая руку, кандидат мог «затеряться» среди соци-
ально одобряемых и социально не одобряемых образов, которые затра-
гиваются в вопросе. 

При распознавании правдивых и «социально желательных» ответов 
также важны невербальные реакции кандидата на поставленные перед 
ним вопросы. Ведущему опрос гособвинителю необходимо отмечать, 
вызвали ли они у опрашиваемых сомнение, озадаченность, смущение, 
гнев, раздражение, и далее анализировать полученную таким образом 
информацию. 

2. Ситуации частного опроса с высокой вероятностью лжи. 
Такой опрос подразумевает обращение к определенному кандидату 

в присяжные заседатели у стола председательствующего в присутствии 
сторон. 

Ситуацию частного опроса могут образовывать следующие обстоя-
тельства: а) потенциальный присяжный поднял руку на вопрос, 
направленный на установление личных обстоятельств его жизни; б) его 
невербальная реакция на данный вопрос свидетельствует о вероятно 
возникшем у него сомнении, озадаченности, смущении, гневе или раз-
дражении; в) предварительное изучение личности возможного при-
сяжного свидетельствует о вероятно ложном ответе на вопрос. 

Вопросы необходимо произносить вполголоса, чтобы не допустить 
раскрытия личных сведений кандидата в присяжные и сформировать 
условия для дачи им правдивых ответов. 

Г. В. Карпова призывает также использовать каждый подход канди-
дата к столу председательствующего с максимальной эффективностью, 
указывая, что «наблюдение за кандидатом, подошедшим к столу пред-
седательствующего для ответа на вопрос, его реакцией на вопросы гос-
ударственного обвинителя и защитника поможет обнаружить негатив-
ное отношение к государственному обвинителю, в том числе в силу 
психологической несовместимости» [17, с. 89]. 
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Эффективное влияние на композицию состава коллегии при-
сяжных. Успешное разрешение данной задачи предполагает грамот-
ную реализацию прокурором предоставленного ему права на мотиви-
рованный и немотивированный отводы. 

Очевидно, что эффективность влияния прокурора на композицию 
состава коллегии присяжных находится в прямой зависимости от каче-
ства изучения им личности потенциальных присяжных, результаты 
которого и должны послужить основой для обоснования мотивирован-
ных и немотивированных отводов. 

На практике суды подходят к разрешению таких ходатайств с раз-
личной степенью строгости. Это обусловлено индивидуальным харак-
тером внутреннего убеждения председательствующего, а также низкой 
явкой кандидатов в присяжные заседатели. К примеру, судьи по-раз-
ному оценивают возможность негативного влияния на беспристраст-
ность потенциальных присяжных таких обстоятельств, как вероятность 
привлечения их к административной ответственности, наличие юри-
дического образования, их знакомство между собой, осведомленность о 
деле. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что на этапе 
формирования коллегии присяжных заседателей перед государствен-
ным обвинителем встают три важнейшие задачи, успешная реализация 
которых возможна за счет эффективных тактических решений. При 
этом основой принятия таких решений следует в первую очередь при-
знать ситуационный подход. 
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The article considers the tactical aspects of the prosecutor’s participation in forming the 

jury panel. The study aims to identify and analyze existing tactical issues of the state prosecu-
tor’s involvement in this stage of judicial proceedings and develop proposals for their resolu-
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tion. The research methodology is based on a combination of general scientific and specialized 
methods, as well as a situational approach. Tactical tasks facing the state prosecutor at this 
stage of legal proceedings are outlined. From the perspective of the situational approach, the 
process of establishing and maintaining psychological contact between the prosecutor and 
potential jury candidates is examined. The ways in which the state prosecutor studies the 
personalities of potential jurors are presented. The author identifies typical situations of jury 
selection. A solution to the problem of potential jurors concealing information about them-
selves is proposed, involving the identification of situations within the jury candidate ques-
tionnaire, depending on the form of the questionnaire and the likelihood of lying in response. 
The conclusion is drawn that the effective influence of the prosecutor on the composition of 
the jury panel is based on the judicious use of their right to challenge with cause and without 
cause, which is grounded in the results of studying the jurors’ personalities. 
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Рассматривается сотрудничество мужчин и женщин в рамках третьей волны 

феминизма в польских землях Российской и Австрийской империй на рубеже XIX—
XX вв. Освещается роль отдельных мужчин в становлении первых крупных феми-
нистских организаций. Раскрывается роль Станислава Кошутского в формировании 
первой массовой женской организации в польских землях. Характеризуется совмест-
ная деятельность женщин и мужчин в Лиге мужчин в защиту прав женщин и Союзе за 
равные права польских женщин. Проанализированы причины раскола Союза за равные 
права польских женщин, роль Станислава Кошутского во внутреннем конфликте Со-
юза и его взаимоотношения с ключевыми активистками польского женского движения. 
Отдельно освещается политическое становление Марии Дуленбянки в галицийском 
сейме и ее сотрудничество с австрийскими социалистами. Рассматриваются пози-
ции ключевых активисток польского женского движения по вопросу сотрудничества с 
мужчинами и с политическими партиями. Охарактеризована позиция отдельных 
политиков и общественных деятелей, не примыкавших ни к одной из организаций, 
выступавших за эмансипацию женщин для достижения национальных интересов. 

 
Ключевые слова: женское движение, равноправие, польские земли, Поль-

ша, эмансипация 
 
В современной историографии, освещающей борьбу польских жен-

ских организаций за достижение равноправия, в недостаточной мере 
рассматривается вклад мужчин в эту деятельность. Чаще всего роль 
мужчин раскрывается в контексте гендерного противостояния. Подоб-
ную позицию, основанную на идее «войны полов», можно оценивать 
как результат поляризации мнений на страницах женских периодиче-
                                                           
© Долгушин В. В., 2023 

 



 История. Исторические науки 

 

3636 

ских изданий, таких как «Плющ» и «Руль». Идея «войны полов» пока-
зала и показывает взаимоотношения мужчин и женщин в патриар-
хальной перспективе, предполагающей системное подчинение послед-
них. В рамках этой концепции освободительный поворот, направлен-
ный на достижение феминистками равных прав для женщин и муж-
чин, нередко воспринимается как революция или как объявление вой-
ны не только естественному порядку, но и самим мужчинам. Исследо-
вание роли мужчин — общественных деятелей в феминистском дви-
жении дает возможность лучше понять суть этого поворота. Вместо ис-
следования противостояния мужчин и женщин, противопоставления 
интересов тех и других более продуктивным будет исследование опыта 
их коммуникации и кооперации в рамках социальных механизмов того 
времени, так как во многом поляки и польки, участвовавшие в этих 
процессах, рассматривали борьбу за гендерное равенство как часть 
борьбы за национальное освобождение. 

Исследование роли мужчин в освободительной деятельности жен-
щин также поднимает ряд вопросов о вкладе мужчин в развитие поль-
ского женского движения, так как мужчины внесли вклад по крайней 
мере в формирование первых организаций. Это важно для анализа ста-
новления и развития женского движения, в частности в польских зем-
лях в начале XX в. 

Источниковую базу исследования формируют материалы перио-
дической печати. Преимущественно полемика о положении женщин в 
польском обществе, результатах деятельности польских женских орга-
низаций раскрывается именно на страницах периодических изданий, 
тем самым журналы представляют особую ценность как источник. 
Прежде всего следует упомянуть в этой связи оцифрованные ежене-
дельники и ежемесячники «Руль» (Ster) [17], «Плющ» (Bluszcz) [1], «Ре-
нессанс» (Odrodzenie) [11], издававшиеся типографиями женских орга-
низаций. 

«Руль» — это ключевое периодическое издание, отражавшее взгля-
ды польских феминисток. Журнал издавался с 1895 по 1914 г. под ре-
дакцией Паулины Кучальской-Рейншмит (1859—1921). В нем не только 
последовательно описывались события и механизмы взаимодействия 
мужчин и феминистских организаций, но и публиковались наиболее 
важные документы, характеризовавшие женские организации, напри-
мер устав Союза за равные права женщин. 

На страницах женского периодического издания «Плющ» (Bluszcz), 
выходившего в австрийской части польских земель, в 1910 г. разверну-
лась дискуссия о причинах раскола Союза за равные права женщин и о 
роли мужчин в этом расколе. 

При работе над статьей мы обращались к сочинениям таких вид-
ных представительниц женского движения, как Сесилия Валевская 
(1859—1940) и Романа Пахуцкая (1886—1964) [12; 20], в которых они не 
только высказывали свое личное мнение о сотрудничестве с мужчина-
ми, но и приводили конкретные факты взаимодействия мужчин и 
женщин в процессе создания женских организаций. Также при подго-
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товке использованы материалы «Антологии польских феминистских 
текстов 1870—1939 гг.» под редакцией Аннеты Гурницкой-Боратынской 
[5]. Большую ценность среди них представляют материалы, раскрыва-
ющие участие Марии Дуленбянки (1861—1919) в выборах в галиций-
ский сейм. 

В польской и отечественной историографии данной теме посвяще-
но крайне мало исследований. Вместе с тем есть фундаментальное ис-
следование Мацея Дуды «Надгендерная солидарность (?). Поддержка 
мужчин в борьбе за избирательное право» [3], посвященное вкладу в 
становление всеобщего избирательного права в польских землях писа-
теля Эдварда Прондзиньского (1839—1895). Также Дуда изучал статьи 
журналистов Евгениуша Старчевского (1862—1927) и Яна Урбана 
(1874—1940) о необходимости равноправия женщин и мужчин. При 
этом он почти не рассматривал роль польского политического деятеля 
и юриста Станислава Кошутского (1872—1930) в становлении женского 
движения и формировании первых ключевых женских организаций. 

Прежде чем говорить о вкладе мужчин в женское движение и кон-
кретных действиях, которые совершили мужчины для женского дви-
жения, необходимо очертить круг эмансипаторов: к каким социальным 
группам они принадлежали, представителями каких профессий были, 
каких политических взглядов придерживались. 

Среди эмансипаторов были родственники эмансипанток: братья 
(Леон Петражицкий, брат Ядвиги Петражицкой-Томицкой) или мужья 
(Ипполит Скимборович — муж энтузиастки Анны Соколовской; Ян 
Владислав Давид — муж Ядвиги Щавинской; Станислав Кошутский — 
муж Людвики Яхолковской; Одо Буйвид — муж Казимиры Буйвид, 
урожденной Климонтович). Однако нельзя утверждать, что взгляды 
этих мужчин были сформированы под влиянием близких им женщин, 
боровшихся за свои права. Большинство эмансипаторов имели дворян-
ское происхождение, высшее образование (зачастую не одно), жили в 
крупных городских агломерациях. Словом, они были представителями 
интеллигенции. 

Важно отметить, что среди мужчин, сочувствовавших женскому 
движению, фигурировали представители различных политических 
взглядов. Среди них были демократические либералы (Эдвард Прад-
зинский, Александр Свентоховский), социалисты (Людвик Кривицкий, 
Казимеж Кель-Ле-Крауз), национал-демократы (Евгений Старчевский), 
консерваторы (Ян Урбан). 

Профессиональная и общественная деятельность эмансипаторов 
также характеризуется разнообразием: это были журналисты, публи-
цисты, писатели, издатели (Александр Свентоховский), педагоги (Петр 
Хмелевский), библиотекари (Эдуард Славевик), юристы (Карл Дунин), 
преподаватели университета (Петр Хмелевский), ученые — биологи 
(Бенедикт Дыбовский), этнологи (Бронислав Пилсудский), бактериоло-
ги (Одо Буйвид), юристы (Леон Петражицкий), врачи (Владимир По-
пель). Все они занимали различные должности. Среди них были студен-
ты (Станислав Карчевский), депутаты различных парламентов (Леон 
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Петражицкий, Евгений Старчевский) и профессора (Петр Хмелевский). 
Их должности также оказали влияние на их деятельность по обеспече-
нию равенства женщин, позволяя содействовать женскому движению. 

Важно отметить, что участие мужчин в деятельности женского дви-
жения выражалось в различных формах: теоретическое обоснование 
необходимости равенства мужчин и женщин, создание собственных 
мужских организаций, активное участие в создании женских организа-
ций, а в иных случаях женщины сами искали союза с мужчинами, ставя 
национальные интересы выше гендерного равенства. 

В качестве примера самостоятельной активности и массовых дейст-
вий мужчин, поддерживавших эмансипацию польских женщин, следу-
ет упомянуть Лигу мужчин в защиту прав женщин, созданную в 1913 г. 
в австрийском Львове. О создании Лиги известно из периодического из-
дания «Руль». В 1913 г. был опубликован текст статьи «Лига мужчин в 
защиту прав женщин», включавшей информацию о самой Лиге и 
текст-обращение, направленный ею «всем категориям организаций и 
союзам, как мужским, так и женским» [18, s. 97—98]. Лига действовала 
под руководством президиума, членами которого были Бронислав Пав-
левский (польский химик, дважды возглавлявший Высшую политехни-
ческую школу), Витольд Левицкий (галицийский политический дея-
тель и писатель, бывший также членом галицийского ландтага и авст-
рийского рейхсрата) и Игнаций Древновски (польский инженер и об-
щественный деятель). Статья сообщала читателям, что «40 предста-
вителей различных партий: крестьян, прогрессистов, социалистов, 
национал-демократов и клерикалов» — пополнили ряды Лиги [Ibid.]. 
Там же было опубликовано обращение Бронислава Павлевского и Ви-
тольда Левицкого, настаивавших на необходимости на законо-
дательном уровне предоставить женщинам равные права. В 9-м номере 
«Руля» за 1907 г. напечатана информация о функционировании ячеек 
Мужской лиги в Англии [9, s. 356—367]. Выпуск за 1913 г. включает за-
метку о конгрессе Международной мужской лиги, действовавшей с 
1911 г., в заседании которой принимало участие львовское отделение 
[18, s. 97—98]. Это свидетельствует о том, что Лига вынесла проблему 
галицийских феминисток на международный уровень. 

Помимо организации мужской Лиги защиты прав женщин мужчи-
ны также принимали участие в создании женских организаций. В ап-
реле 1907 г. в Варшаве была зарегистрирована одна из первых женских 
организаций — Союз за равенство польских женщин. Это событие ста-
ло результатом тесного и конструктивного сотрудничества мужчин и 
женщин. К деятельности организации был привлечен муж одной из 
учредительниц, Людвики Яхолковской-Кошутской, Станислав Кошут-
ский. Будучи автором труда «Женщина и политика» (1908) [7], в кото-
ром обосновывалась необходимость предоставления женщинам поли-
тических прав и их включения в экономические отношения, Кошут-
ский приобрел популярность и авторитет в феминистских кругах. Од-
на из его важных заслуг заключалась в составлении устава организации, 
где излагались основные цели: «достижение равноправия женщин в 
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сфере воспитания и образования, экономической жизни, нравствен-
ных, правовых отношениях и помощь им в борьбе за существование», а 
также указаны способы их реализации — «организация собраний, съез-
дов, опросов, информационных агентств, женские и смешанные шко-
лы, курсы, библиотеки и читальные залы, приюты для женщин и т. д.» 
[14, s. 206]. Кошутский был членом правления наравне с такими видны-
ми деятельницами, как Роза Брунерова, Людвика Яхолковская-Кошут-
ская, Сесилия Валевская и др. [Ibid.]. Союз вел юридическую, политиче-
скую, педагогическую, литературную и издательскую деятельность. 
В рамках просветительской работы проводились встречи, на которых 
звучали доклады известных юристов, в том числе уже упоминавшегося 
выше Станислава Кошутского и Вацлава Липацевича. Кошутский и 
Липацевич пригласили к сотрудничеству Карла Дунина (польский 
юрист, специализировавшийся на экономических спорах), Мечислава 
Эттингера (адвокат по уголовным делам, член Высшего совета адвока-
тов), Генриха Коница (юрист, журналист, политический деятель, депу-
тат Государственной думы II созыва от Плоцкой губернии, профессор 
Варшавского университета) и др. 

Преподавательская деятельность Союза заключалась не только в 
теоретической работе, но и в материальной поддержке воскресной и 
вечерней школы для работниц, насчитывавшей своими слушательни-
цами 300 женщин и девочек [20, s. 36]. Усилиями издательской секции 
Союза вышло несколько брошюр о женском движении, в том числе 
Станислава Кошутского «Женщина и политика» (о необходимости по-
литических прав для женщин, 1908) [7], Карла Дунина «Права женщин 
в новом Гражданском кодексе» (сравнение с другими законодательны-
ми актами, 1909) [4]. 

Так происходило вовлечение мужчин-специалистов из разных сфер 
общественной жизни в просветительскую деятельность организации, 
что поначалу феминистками приветствовалось: они полагали, что сов-
местная деятельность будет «способствовать повышению интеллекту-
ального уровня женщин и поможет им в борьбе за существование», а 
также поспособствует «организации собраний, съездов, опросов, ин-
формационных бюро, женских и смешанных школ, курсов, библиотек 
и читальных залов, приютов для женщин, закусочных» [15,  s. 275]. 

Однако активное участие мужчин привело к внутреннему кон-
фликту в организации. Еще в 1907 г. стал назревать раскол среди руко-
водителей Союза за равенство польских женщин. Из организации ушли 
Паулина Кучальская-Рейншмит и Изабелла Мосьченьская. Они созда-
ли Союз за равенство в правах польских женщин (СРППЖ), а затем 
Польское общество равноправия женщин. Их уход был вызван возрос-
шим влиянием Станислава Кошутского — по словам Натальи Ястшемб-
ской, Кучальская-Рейншмит обвинила его в увлеченности просвети-
тельской деятельностью и отсутствии каких-либо действенных мер для 
достижения целей женского движения [6, s. 111]. 

Наталия Ястшембская в 1910 г. на апрельском общем собрании чле-
нов Союза не только выразила в своей речи гордость за впечатляющие 
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достижения молодой организации, особенно в области образования и 
издательства, но и посетовала, что один мужчина «тиранит» и «навязы-
вает свой авторитет и волю» остальным восьми членам правления — 
женщинам. Она также раскритиковала уход из организации Кучаль-
ской-Рейншмит, обосновав критику «отсутствием у женщин навыков 
ведения рациональной дискуссии, хладнокровия в спорах и умения 
сопротивляться оппозиционным взглядам с тактом и осторожностью» 
[6, s. 111]. 

После ухода Кучальской-Рейншмит в течение 1907—1910 гг. органи-
зацию покинули остальные женщины — члены правления, что привело 
к окончательному распаду Союза и прекращению его деятельности. 

Станислав Кошутский и другие общественные деятели-мужчины 
действительно оказали помощь в создании одной из ключевых женских 
организаций, что подтверждается самими активистками. Без Кучаль-
ской-Рейншмит как ключевого идеолога движения единство в Союзе 
сохранить не удалось, но опыт, который был передан от мужчин жен-
щинам в образовательной, организационной и издательской деятель-
ности, дал серьезный толчок к созданию аналогичных союзов. 

Немного по-другому обстояли дела в Союзе за равенство польских 
женщин в австрийском Львове. Сильвия Буяк-Богуская, характеризуя 
Союз во Львове, в колонке «Сотрудничали» перечислила следующие 
имена мужчин: Людвик Кривицкий, Станислав Кошутский, В. Лапаче-
вич, Генрик Конич, Курантовский, Поплавский, Эмиль Рапапорт, Со-
болевский, Вацлав Маковский, доктор Стерлинг, Казимеж Столихво, 
Юзеф Васовский, Станислав Кемпнер [2, s. 14]. В свою очередь, из запи-
сей Ядвиги Петражицкой-Томицкой, которая собрала данные о Союзе 
за равенство польских женщин во Львове, мы знаем количество жен-
щин и мужчин — членов Союза за 1909—1914 гг. В отчете за 1909/10 г. 
указано 200 членов, в том числе 24 мужчины [21, s. 8], в отчете за 
1910/11 г. — 238 членов, в том числе 29 мужчин [21, s. 13]; отчет за 
1911/12 г. — 345 членов, в том числе 39 мужчин [21, s. 15]; отчет за 
1912/13 г. — 400 членов, в том числе 35 мужчин [21, s. 19]; отчет за 
1913/14 г. — 446 членов, в том числе 40 мужчин [21, s. 26]. Также Петра-
жицкая-Томицкая перечислила мужчин, участвовавших в митингах и в 
дискуссии об избирательной реформе 16 мая 1914 г. 

Резюме-доклады Петражицкой-Томицкой ежегодно регистрируют 
около 10 % новых членов-мужчин, включенных в список Союза за ра-
венство польских женщин во Львове. Их деятельность проявлялась в 
активном участии в митингах и дебатах. Так же было и в других орга-
низациях. Мужчины не только числились в списках, но и принимали 
активное участие в акциях. 

Эти данные нельзя считать свидетельством того, что оформилось 
самостоятельное мужское движение за гендерное равенство. Большин-
ство упомянутых мужчин за некоторым исключением редко занима-
лись описанием личного участия или саморефлексией, поэтому нельзя 
однозначно говорить о самостоятельной активности. 

Женское движение в польских землях Российской империи по боль-
шей части не было тесно связано ни с одной из партий. Женщины осо-
знанно обосабливались от мужчин. Например, Союз за равенство в 
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правах польских женщин (СРППЖ) сознательно избегал сотрудниче-
ства с политическими партиями и стремился быть политически незави-
симым. Это объяснялось тем, что женщины опасались использования 
женского электората отдельными политическими партиями в своих, 
отличных от заявленных Союзом целях. «Жизненный опыт демонстри-
рует, что либертарианские партии, стремясь извлечь максимальную 
пользу, для достижения собственной победы всегда легко игнорируют 
принцип “вне различия полов”. Именно исходя из этого женские орга-
низации обязательно должны организовываться независимо и самосто-
ятельно от политических партий. Это позволит достичь статуса равно-
правного союзника по отношению к другим партиям и не быть в их 
руках бесправным инструментом, от которого избавляются после ис-
пользования», — писала Кучальская-Рейншмит в сочинении «Избира-
тельные права женщин» [8]. 

Проблема гендерного равенства не входила в число приоритетных 
вопросов, занимавших мысли лидеров политических партий польских 
земель. Романа Пахуцкая, одна из самых молодых соратниц Кучаль-
ской-Рейншмит, подтверждала свою озабоченность будущим женского 
движения на примере Галиции, где к 1909 г. определенные категории 
женщин имели ограниченные избирательные права в соответствии с 
законом Артура Шмеллинга 1861 г. (женщины имели право голоса 
только по доверенности, и только если они были землевладелицами, 
имели докторскую степень, были учительницами либо чиновницами) 
[10]. Во время предвыборных кампаний в галицийский сейм для увели-
чения количества своих сторонников лидеры социалистических поли-
тических партий давали обещания расширить спектр гражданских и 
политических прав для женщин, обеспечить для них равенство во всех 
сферах жизни общества. Однако, получив желанные голоса, а затем за-
няв ключевые посты, мужчины забывали о своих обязательствах. Р. Па-
хуцкая пишет в «Мемуарах»: «Когда, однако же, мы начали агитацию 
среди женщин, принадлежащих к национально-демократической и 
социалистической партии, нас ожидал большой сюрприз — все отказы-
вались. Женщины из правого крыла боялись быть осмеянными, а соци-
алистки гордились тем, что борются за права для человека (следова-
тельно, не называя человеком женщину), и говорили, что это может 
помешать им в кампании за избирательную реформу и в требовании 
прав для рабочих масс, в которых, как это ни удивительно, они не за-
мечали работниц. Таким образом, правые поддержали левых в сопро-
тивлении феминизму» [12, s. 93]. 

Такое мнение Пахуцкой не было всеобщим, отдельные активистки 
активно пользовались поддержкой мужчин в решении своих политиче-
ских задач. В 1908 г. Мария Дуленбянка выдвинула свою кандидатуру 
на очередных выборах в сейм Галиции, поддержку в этом ей оказала 
Крестьянская партия Галиции (Стрoнництвo людoвoе). Женщины в 
Галиции в то время еще не имели всей совокупности гражданских и 
политических прав, поэтому Дуленбянка осознавала, что победа в этих 
выборах для нее маловероятна, однако эта авантюра являлась в боль-
шей степени демонстрацией для привлечения внимания широкой об-
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щественности к проблеме отсутствия у женщин политических прав и 
возможности баллотироваться в сейм. Организовать предвыборную 
кампанию Марии Дуленбянки помогал Тадеуш Рутовский, который, 
будучи лидером Крестьянской партии Галиции, имел и ресурсы, и 
опыт подобной деятельности. Разумеется, Мария Дуленбянка, хотя и 
получила 511 голосов избирателей-мужчин, депутатом не стала [16, 
s. 55], ее имя было вычеркнуто из списка для голосования, поскольку 
женщины не имели права работать в парламенте, а голоса ее сторон-
ников были аннулированы. Вместе с тем сложившаяся ситуация не за-
ставила ее отказаться от намерения добиться для женщин права на уча-
стие в политической жизни [5, s. 15]. 

В Царстве Польском с Польской социалистической партией была 
связана Изабелла Мосьченьская, которая в 1913 г. стала членом женской 
Лиги боевой готовности, действовавшей в интересах военного легиона 
Пилсудского (преобразована в 1928 г. в профсоюз труда «Гражданская 
женщина»). Так же, как и Фелиция Носсиг-Прухникова, она считала, 
что сотрудничество с мужчинами приведет к достижению националь-
ных целей и позволит решить задачи женского движения [Ibid.]. 

Таким образом, не всегда мужчины искали сотрудничества с жен-
щинами или стремились оказывать им помощь в достижении гендер-
ного равенства. Как оказалось, некоторые представительницы движе-
ния сами стремились сотрудничать с мужчинами для достижения, на 
их взгляд, более значимых целей, чем гендерное равенство, а именно 
обретения польскими землями национальной независимости, после 
которого, как предполагалось, их ожидало вознаграждение за вклад в 
общее дело: достижение равенства мужчин и женщин в гражданских и 
политических правах. 

Помимо участия эмансипаторов в деятельности организаций, необ-
ходимо упомянуть об их индивидуальной деятельности. Так, Леон 
Петражицкий, сотрудничая с Союзом за равноправие женщин в Рос-
сийской империи, декларировал в первой Думе необходимость без-
условного допуска женщин к образованию на всех его уровнях и 
предоставления им возможности занимать государственные должно-
сти. Такой шаг должен был, по его мнению, обеспечить государству по-
стоянный приток просвещенных женских умов, которые будут отве-
чать за установление нового строя. Резюмируя его слова, можно сказать, 
что чем больше выбор среди потенциальных образованных работни-
ков, тем больше шансов на качественные реформы. Свобода образова-
ния и доступа к труду обеспечивалась притоком достойных и храбрых 
людей, которые станут работать ради всеобщего блага. «Исключить 
всю половину возможных кандидатов-женщин было бы очень неразум-
ным расточительством и без этого незадействованных сил», — убеждал 
Петражицкий [13, s. 9]. 

Из вышесказанного ясно, что мотивация к переменам не предпола-
гала индивидуальных стремлений и интересов женщин. Изменение 
закона должно было принести взаимную победу женщинам и обще-
ству. Причем в выступлении теоретика права индивидуальный интерес 
первых был не высказан. Более важным оставался коллективный аргу-
мент. 
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В 1918 г. на страницах иезуитского «Всеобщего обозрения» появи-
лось эссе в семи частях священника Яна Урбана [19], в котором рас-
сматривался вопрос о гражданских правах для женщин. Он считал его 
одним из важнейших и незавершенных вопросов XIX в. Урбан в седь-
мой части постулировал необходимость гендерного равенства: «…под-
держивая женские стремления, мы действуем не для какого-то враждеб-
ного нам, мужчинам, класса, потому что действуем в интересах наших 
матерей, жен, сестер и дочерей. Помогая им, мы помогаем самим себе. 
Поэтому, выступая за гражданское равенство женщин, мы говорим не 
во имя какого-то их исключительного интереса, противопоставляемого 
интересам мужчин, а во имя общего блага всех. В равенстве женщин 
завершится работа демократизации общества» [19]. В продолжение сво-
ей мысли Урбан говорил об особенностях женщины как политической 
фигуры. Он утверждал, что женщины, в силу своей «сентиментально-
сти, чувственности и религиозности», во многих вопросах компетент-
нее мужчин. Завершая свою мысль, автор подчеркивал, что есть много 
талантливых и образованных женщин, так что крайне расточительно 
отказываться от их помощи в построении демократического общества 
[19]. Тем самым он призывал мужчин дать женщинам всю совокупность 
политических и гражданских прав, допустить до административных и 
руководящих должностей, мотивируя свой призыв тем, что такие ус-
тупки приведут к всеобщему благу поляков. 

Ответ на вопрос о мотивах мужчин, принимавших активное уча-
стие в женском движении, также может быть ответом и на вопрос о том, 
что они получали от своей активности, сотрудничая с эмансипантами и 
женскими организациями. В качестве выгод было спроектировано не-
зависимое государство, происходила демократизация общества. 

В заключение необходимо отметить, что в начале XX в. среди поль-
ских феминисток австрийских и российских польских земель не было 
единого мнения о том, нужно ли сотрудничать с мужчинами. С одной 
стороны, просветительская деятельность и материальная помощь спо-
собствовали поддержке женского движения, мужчины передали жен-
щинам бесценный опыт в общественной деятельности. С другой — 
опасение женщин быть использованными мужчинами в их политиче-
ских целях и раскол одной из первых официальных организаций, Сою-
за за равенство польских женщин, поставили под вопрос необходи-
мость сотрудничества мужчин и женщин для достижения равноправия. 
Действия мужчин в этом напрвлении нельзя характеризовать как окон-
чательно оформленное движение за равноправие, это были только за-
чатки такого движения, сформировавшиеся до начала Великой войны 
и получившие в дальнейшем свое развитие. 
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В годы Перестройки в центре общественного внимания оказались дискуссии о 

сталинизме и советском наследии. В Калининградской области интерес к истории в 
этот период сместился к региональному довоенному прошлому, культурному насле-
дию края, истории его заселения и освоения советскими людьми. Исторические темы 
стали одним из ведущих мотивов и в творчестве калининградских поэтов. Цель ста-
тьи — выявить «образы прошлого», которые формировали исторический нарратив в 
калининградской поэзии периода Перестройки. Ведущим методом исследования стал 
контент-анализ, выполненный с помощью программы Max QDA 2020. Источниками 
для анализа послужили 126 поэтических произведений 47 авторов, опубликованные с 
1985 по 1991 г. «Образы прошлого» рассмотрены в статье сквозь призму отражения 
исторической памяти калининградцев и с использованием концепта «мест памяти». 
Показана динамика публикаций стихотворений по годам, охарактеризованы приори-
тетные исторические темы — события Великой Отечественной войны, заселение и 
восстановление области, судьба историко-культурного наследия. Делается вывод о 
том, что в период Перестройки под влиянием изменений в общественном сознании 
калининградцев происходит постепенное включение в поэтический текст новых ис-
торических образов довоенного и послевоенного прошлого края с одновременной тен-
денцией к сохранению и частичному переосмыслению некоторых прежних компонен-
тов советского исторического нарратива, связанных с войной и образованием Кали-
нинградской области. 

 
Ключевые слова: историческая память, пресса, поэзия, Перестройка, кон-
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Введение 
 

Историческая память — многогранный феномен коллективного со-
знания. Французский историк Пьер Нора рассматривает формирова-
ние массовых представлений о прошлом через призму «мест памяти», 
которые соединяют в себе духовное и материальное и становятся эле-
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ментами национального самосознания. При этом французский термин 
«lieu de mémoire», переведенный как «место памяти», обозначает не 
только историко-культурный объект в пространстве, но и совокупность 
определенных, устойчивых «образов прошлого», которые составляют 
основу исторической памяти конкретного социума. Набор таких исто-
рических представлений, или «мест памяти», является относительно 
устойчивым на протяжении длительного времени и может трансфор-
мироваться в момент общественно-политических изменений [21, c. 41]. 
Одним из периодов трансформации стала Перестройка в СССР, с 
началом которой и провозглашением «гласности» в обществе развер-
нулась дискуссия о прошлом страны и проявилось стремление к смене 
исторического нарратива. В центральной прессе стали обсуждаться те-
мы сталинских репрессий, коммунистической идеологии и советского 
наследия. В Калининградской области этот процесс имел свои особен-
ности. Кроме обсуждения проблем отечественной истории стало воз-
можным обращение к довоенному прошлому, бывшему ранее под не-
гласным запретом; началась дискуссия об историко-культурном насле-
дии и послевоенном развитии края, что вызвало большой общественно-
политический резонанс. 

Трансформация исторической памяти о прошлом региона рас-
смотрена в работах калининградских историков И. О. Дементьева, 
Ю. В. Костяшова, Г. В. Кретинина, В. Н. Маслова [9; 11; 12; 14; 17] и др. 
В историографии выделяются три этапа формирования исторического 
нарратива о прошлом региона. Первый этап — период послевоенной 
советизации края, на протяжении которого осуществлялся курс на «из-
гнание прусского духа» [11, с. 9]. На втором этапе (середина 1960-х — 
середина 1980-х гг.) появляется ограниченная конкуренция дискурсов о 
прошлом, когда наряду с господствующей официальной политикой 
памяти возникают альтернативные представления об истории края [22; 
31]. На третьем этапе, в годы Перестройки, происходят усиление аль-
тернативного дискурса и реабилитация довоенного прошлого. Именно 
этот период является одним из самых интересных для понимания про-
цесса формирования регионального исторического нарратива. 

Следуя традициям Тартуско-московской семиотической школы в 
части понимания текста как семиотической структуры, исследователи 
обращаются к проблемам исторической памяти в художественной ли-
тературе региона. Так, Л. М. Гаврилина выделяет особое понятие «ка-
лининградский текст», в рамках которого происходит постоянное 
сравнение старого / нового, довоенного / послевоенного, «чужо-
го / своего»[6, с. 75]. При этом важнейшим элементом она называет па-
мять о Второй мировой войне [7, с. 66]. Проявление оппозиции «своего» 
и «чужого» в «геопоэтике города К.» рассматривают в своем исследова-
нии Т. В. Цвигун и А. Н. Черняков [32, с. 112]. 

Цель настоящей статьи — выявить «образы прошлого», которые 
формировали исторический нарратив в поэзии калининградских авто-
ров периода Перестройки. Поэтический текст выбран неслучайно. Ес-
ли для исследования современной исторической памяти эффективны 
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социологические методы (опросы, интервью), то при изучении про-
шлого необходимо обращение к эго-документам, публицистике, прес-
се, художественной литературе [18, с. 8]. Согласно концепции Ю. М. Лот-
мана, текст, в том числе художественный, является «не только генера-
тором новых смыслов, но и конденсатором культурной памяти» [15, 
с. 22]. Поэты и писатели воплощают свой художественный мир с помо-
щью образов. Вместе с тем, будучи частью конкретного общества и ис-
пытывая влияние эпохи, они так или иначе отражают реалии окру-
жающего их мира, мысли, чувства и настроения своих современников.  

В качестве основного инструмента при изучении содержания кали-
нинградской поэзии был использован контент-анализ, выполненный с 
помощью программы Max QDA 2020. Контент-анализ позволяет с ис-
пользованием качественно-количественных измерений выявить в тек-
сте различные факты и тенденции [8, с. 14]. Для определения «образов 
прошлого» в поэзии калининградцев на первом этапе был создан ча-
стотный словарь употребления всех слов в стихотворениях. На основе 
наиболее часто встречающихся образов разработана следующая систе-
ма категорий: Исторические темы, Историческое место, Историческое 
пространство и Образ города. 

Стихотворения калининградских поэтов по исторической тематике 
были выявлены по публикациям в региональных периодических изда-
ниях и поэтических сборниках за 1985—1991 гг. Всего было отобрано 
126 стихотворных произведений: поэмы, стихи, тексты песен, частушки, 
которые отражали различные исторические явления и события отече-
ственной и региональной (включая довоенную) истории (сюжеты из 
всеобщей истории практически отсутствовали) или выражали отноше-
ние автора к прошлому. 

Распределение публикаций по годам показывает, что в начале Пе-
рестройки интерес к истории среди калининградских поэтов шел на 
убыль (минимум в 1987 г. — 3 произведения). Это было связано с тем, 
что в центре внимания людей оказались насущные социальные про-
блемы. Вновь интерес к истории пробуждается только с 1988-го г. (чет-
вертого (!) года Перестройки) и достигает пика в 1990 г. (37 произведе-
ний). Именно тогда через прессу и другие СМИ советское общество 
оказывается вовлечено в дискуссии по спорным вопросам истории, 
прежде всего советской. 

Исторические сюжеты в своих стихах за рассматриваемый период 
затронули 47 авторов. Наибольшее число таких стихотворений (свыше 
двух третей) принадлежало перу 19 профессиональных поэтов, членов 
Союза писателей России: А. Самусевич (13), В. Михайлова (10), В. Сысо-
ева, В. Еремеева, П. Затолочного (по 9), А. Лунина (7), С. Симкина (6) и 
др. Еще 28 поэтов-любителей опубликовали в основном по одному-
двум стихотворениям. Калининградская перестроечная поэзия имела 
«мужское лицо», среди авторов женщины составляли менее 1/5. Больше 
половины поэтов принадлежало к поколению родившихся в 1930—
1940-х гг., шестеро воевали в годы Великой Отечественной войны, толь-
ко трое были уроженцами области, остальные в разное время пересе-
лились сюда в основном из РСФСР и Украины [2, с. 113]. 
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Главные исторические темы 

 
Контент-анализ поэтических текстов целесообразно начать с выяв-

ления ведущих тем, наиболее часто упоминаемых событий и историче-
ских периодов. 

При подсчете частоты употребления слов во всем массиве текстов из 
126 стихотворений прежде всего бросается в глаза доминирование двух 
понятий: «город» и «война» (по 28 раз). Именно они чаще всего сосед-
ствуют в стихах и в сознании людей. Второе место по частоте встречае-
мости занимают категории времени и памяти, о чем свидетельствуют 
слова «напоминать» (27), «время» (21), «век» (18), «год» (11), «день» (11). 
При этом главным мерилом потока времени и истории выступает сам 
человек: «Наше время состоит из нас, / Cвято место пусто не бывает» [28, 
c. 28]. 

Остановимся сначала на образе города, который, по сути, выступает 
как действующее лицо, главный герой поэтических текстов, как связу-
ющее звено между прошлым и настоящим: «Вдохновенный после возрож-
денья, / Он — учитель мой и мой судья»; друг с «лица необщим выраженьем» 
[28, c. 28] 

Именно в период Перестройки появляется интерес к прошлому го-
рода, отношение к которому строится на сравнении советского Кали-
нинграда, «города моряков и строителей», и «загадочного Кёнигсбер-
га», чьи следы то и дело попадаются на глаза его жителям: «Собор ста-
ринной кладки / мелькнет в моем окне — / и весь маршрут “девятки” / 
напомнит о войне» [25, c. 59]. В стихах то и дело появляются и такие сим-
волы старого города, как черепичные крыши и каштановые аллеи. 

Говоря о довоенном прошлом города, поэты нередко награждают 
его нелестными эпитетами: «печальный», «мрачноватый», «недобрый». 
Кёнигсберг в первую очередь описан как место, «где война родилась / 
И где смерть к ней пришла» [33, c. 4]. Совсем иные истоки у наследника-
Калининграда, который рожден в горниле войны: «Подарен штурмом»; 
«Родился в боях в сорок пятом» [16, c. 29]. Похожую характеристику полу-
чили и другие города области: «Военщину прусскую смыв ледяною волною, / 
Поднялся Балтийск и бушует зеленой листвою» [10, c. 4]. 

Весь Калининградский край возродился «как птица Феникс — зла-
тоцвет, из пепла и огня» и стал краем «пролетарским», «рабочим», «мир-
ным». Здесь, на берегах Балтики, с первыми переселенцами началась 
новая жизнь: «С глубин России принесен / Характер русский в этот край» 
[10, c. 148]. 

Контент-анализ позволяет не только подсчитывать частоту упо-
требления слов, но и анализировать контекст употребления слова «го-
род» (рис. 1). Посчитана частота слов-эпитетов, которые находились в 
одном предложении со словом «город». Больше всего обращают на себя 
внимание местоимения и прилагательные «мой», «твой», «наш», «на-
шенский», «родной», которые отражают завершение процесса, называе-
мого в социологии «присвоением» чужого культурного наследия. 



 История. Исторические науки 

 

5050 

 

 
Рис. 1. Контекст упоминания слова «город» 

 
Использование понятий «свое», «чужое» и «присвоение» связано с 

интерпретацией философской концепции Б. Вальденфельса [5, с. 78; 15, 
с. 149], рассмотренной в работах искусствоведа И. В. Белинцевой по от-
ношению к Калининградской области [3, с. 152]. Для того чтобы «чу-
жое» стало «своим», должен пройти особый процесс его изучения и по-
нимания, то есть «присвоения» неизвестного. В Калининградской обла-
сти именно в период Перестройки, с запозданием, осуществлялся ин-
тенсивный процесс «присвоения» довоенного прошлого региона [9, 
с. 105—120]. 

Тема принадлежности города советским людям связана с события-
ми Великой Отечественной войны. В стихотворении Сэма Симкина 
«Меты» (перепечатывалось за период Перестройки трижды в разных 
изданиях) автор подчеркивает, что характерные черты и образы города 
живут в сознании калининградцев, как «надежда и любовь», и остаются 
с ними навсегда: «Как входит кровь в историю, / Как история вошла нам в 
кровь» [28, c. 36]. 

С военными действиями и памятью о них связаны слова «война» 
(28), «напоминать» (27), «могила» (18), «обелиск» (18), «солдат» (15), «вой-
ско» (15). Слова «огонь» (19), «кровь» (12), «ужас» (9) однозначно харак-
теризуют войну как страдание, трагедию. В гораздо меньшей степени в 
поэтических текстах времен Перестройки встречаются глорифицирую-
щие войну и воинский подвиг слова «герой» (6), «подвиг» (3), «победа» 
(3). При этом они, как правило, появляются при описании скорби о 
своих не вернувшихся с войны товарищах: «А он поднимается. / Трудно 
на танк поднимается. / И в память врезается. / Голову низко склоняю / Я пе-
ред подвигом...» [20, c. 4]. 

Для всех поэтов-фронтовиков Великая Отечественная война стала 
фантомной болью, трагическим периодом жизни, о котором невоз-
можно забыть: «И сколько уж лет пролетело… Но осколки, / Засевшие в те-
ле, / Вдруг заноют жестоко, / И снова я там, / В том году, / В том далеком 
Апреле...» [1, c. 4]. Прежде всего они вспоминают о своих погибших то-
варищах: «В те безымянные могилы среди воронок и кустов / Солдат мы 
молча хоронили — без слез, без звезд и без крестов» [1, c. 47]. 
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Напротив, каждое воспоминание о прошедшей войне порождает 
размышления о ее уроках, о невозможности повторения трагедии: «За 
обелиском обелиск, / От маленького до большого... / Какой необратимый риск / 
Сейчас войну готовить снова!» [23, c. 4]. Если вспомнить, что годы нака-
нуне Перестройки ознаменовались витком гонки вооружений и появ-
лением угрозы ядерной войны, то становится особенно понятен лейт-
мотив стихотворения А. Самусевич «Хатынь»: «Боль на всех языках по-
нятна... / Стать Хатынью может планета, / Если мы не поймем друг друга» 

[25, c. 11]. Перед лицом погибших товарищей оставшиеся в живых 
должны сохранить мир: «Лежат в строю безмолвно тыща двести / И не 
кричат о славе и о мести. / Они с надеждой смотрят на меня» [28, c. 31]. 

Обращение к памяти о Восточно-Прусской операции 1945 г. для по-
этов-фронтовиков и первых переселенцев становится обоснованием 
прав на эту землю, обильно политую кровью соотечественников; с дру-
гой стороны, это способ самоидентификации на новом месте: «Я не 
считаюсь здешним старожилом, / Но чтоб понять своих ошибок суть, / 
Я прихожу на братские могилы, / Как на товарищеский суд» [27, c. 43—46]. 
События конца войны, штурм Кёнигсберга отражались в текстах стихо-
творений как начало новой истории края и предмет заслуженной гор-
дости новоселов: «Мы захватили город с бою… / И потрясенный этой 
встречей, / Притихший город узнавал / Неповторимость русской речи» [26, 
c. 4]. 

 
Исторические время и место в поэтическом произведении 

 
Поэтическое произведение помещено в контекст времени и про-

странства. Обращение к тому или иному периоду или отсутствие упо-
минания о нем отражает историческую память автора. Необходимо от-
метить общие характеристики исторического времени. Контент-анализ 
позволил определить, что в стихотворениях превалирует история XX в. 
(92 % всех текстов), причем почти нет описания событий начала столе-
тия — мировой войны 1914—1918 гг., которая как раз имела прямое от-
ношение к истории края, революции и Гражданской войны в России. 
Еще 5 % стихов касаются эпохи Средневековья (посвящены почти ис-
ключительно Крещению Руси в связи с 1000-летним юбилеем). 

Если обратиться к конкретным историческим событиям, они в ос-
новном касались военных действий (81 %). Для калининградских авто-
ров история — в первую очередь история войн: Великой Отечествен-
ной (74 %), Афганской (5 %), Крымской (1 %) и Наполеоновских войн 
(1 %). 

Важная для калининградской идентичности тема переселения в 
первые послевоенные годы и возрождения разрушенного войной края 
занимает 13 %. Журналист Анатолий Дарьялов, долгие годы прорабо-
тавший в «Калининградской правде», в стихотворении «Калининград-
цы» так описывает процесс переселения: «Переселенцев поезда / Из Тулы, 
Брянска и Тамбова... / Был первый старенький трамвай, / Был первый плуг, 
поднявший пашню... / Так начинался новый край / И так кончался край вче-
рашний» [1, c. 47]. «Вчерашний край» — завоеванный Кёнигсберг — 
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в стихотворениях и частушках уступает место российскому Калинин-
граду: «Я остался жить у моря / На краю родной земли. / Милку вызвал из 
Рязани, / Стали строить корабли» [4, c. 3]. 

С событиями истории тесно связаны упоминаемые личности (рис. 2). 
Важно отметить тех, кого не упоминают в стихотворениях: нет ни 
В. И. Ленина, ни И. В. Сталина, ни русских царей, только два полковод-
ца (оба из старых времен — П. С. Нахимов и М. Б. Барклай де Толли), а 
весь пантеон великих людей заполнили философы, поэты и писатели. 
Чаще всего среди личностей упоминается И. Кант как «гений места». 
Конечно, не могли не быть представлены «собратья по перу». Здесь на 
первом месте оказался Ф. Шиллер — не только как поэт, но и как зна-
ковый кёнигсбергский памятник, а тот факт, что А. А. Ахматова опере-
дила А. С. Пушкина, безусловно, стал следствием всплеска интереса к 
запрещенной ранее неофициальной советской литературе. 

 

 
Рис. 2. Исторические личности в поэтических произведениях 

 
Неотъемлемую часть пространства составляют объекты историко-

культурного наследия (рис. 3), благодаря которым в исторической памяти 
формируются определенные устойчивые представления о прошлом 
земли, где они расположены. С другой стороны, размещение своих па-
мятников на бывшей чужой земле, в чуждом культурном ландшафте 
позволяет конструировать собственную историческую идентичность. 

 

 
 

Рис. 3. Историко-культурные объекты и архитектурные сооружения  
Калининграда 
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Наибольшее количество объектов связано со штурмом Кёнигсберга 
и памятью о войне — обелиски, памятник 1200 гвардейцам, башня До-
на, монумент «Мать-Россия», памятник Неизвестному солдату. В то же 
время соотношение довоенных и советских объектов разделилось при-
мерно поровну. 

В поэзии периода Перестройки впервые появляются образы старого 
города и архитектурных памятников, чаще без упоминания прежних 
названий, в обезличенном виде. Наиболее интересный пример — сти-
хотворение поэта и врача, почетного гражданина города Советска Яс-
нодора (Калиниченко), посвященное сносу Альтштадтской кирхи. 
Шпиль здания — это «осколок прусской старины», произведение ис-
кусства, которое стало уже «привычным» для калининградца. При этом 
автор соглашается с необходимостью сноса частично разрушенного 
памятника, но в то же время жалеет о случившемся: «И нет привычной 
высоты! / И сразу плоским стало небо. <…> / Пусть в том была необходи-
мость — / И все же почему-то жаль / Погибшую неповторимость» [34, c. 7—8]. 

Некоторые объекты довоенного времени обрели новую жизнь в со-
ветском Калининграде. Например, построенную в духе неоготики кир-
ху памяти королевы Луизы, где после реставрации был размещен ку-
кольный театр, поэт Вениамин Еремеев называет «теремом», «сказке 
под стать»: «Творческой удачею зодчего Ваганова, — / Домик детский куколь-
ный в кирху так вписать» [10, c. 5]. Сравнение «чужого» на первый 
взгляд готического храма со славянским «теремом» делает здание «сво-
им» и «родным». Другим примером служит здание Музея янтаря, ко-
торое стало для калининградцев «подарком сказочно богатым». Бывший 
фортификационный комплекс воспринимается как «Дворец-музей, что 
было сил / Служивший крепостью когда-то» [10, c. 9]. 

Авторы стихов не только рассуждают о сложной судьбе памятников, 
но и ставят проблемные вопросы об их спасении и сохранении. Так, 
«Кёнигсбергский» (Кафедральный) собор назван «умирающим утоп-
ленником», которого «собирают в последнюю дорогу». При этом поэт 
Дмитрий Ужгин, даже желая изменить ситуацию, отмечает, что многое 
уже безвозвратно утрачено: «Плыви, Собор, утопленник, святой. / Харон не 
перепутает погоста. / Я не смогу тебя согреть рукой / издалека. Да это и не 
просто» [30, c. 8]. 

По облаку имен видно, что самым любимым памятником калинин-
градских поэтов стал памятник Шиллеру. Он чаще других упоминался 
как символ поэзии, осколок старого Кёнигсберга в советском городе. 
Несмотря на то что памятник воспринимается как немецкий и «чу-
жой», В. Еремеев подчеркивает, что бронзовая фигура Шиллера стала 
для калининградцев «своей», в отличие от других довоенных памятни-
ков: «Интересны памятников судьбы, / Судьбы поднятых на пьедестал: / Пе-
реплавлен император Фридрих, / Фридрих Шиллер к нам в шеренгу встал» 
[10, c. 21]. Деятели культуры отделяются от политики, их принадлеж-
ность к «своим» поэт определяет через гуманистические ценности: «Гу-
манист великий и мечтатель, — / Он и нынче — нашего полку» [10, c. 19]. 

Следует отметить, что среди монументов советской эпохи ни разу 
не упомянуты главные официальные памятники Ленину, которых к 
концу советского периода в области насчитывалось более семидесяти. 
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И лишь единожды появляется памятник М. И. Калинину, формально-
му патрону Калининграда, чей монументальный образ, впрочем, сни-
жается слегка ироничной интонацией: «Всероссийский староста Михаил 
Калинин / У вокзала встретит вас, руку протянув. / Все черты знакомые и 
бородка клином…» [10, c. 5]. 

Самая большая группа объектов советского историко-культурного 
наследия, как и следовало ожидать, связана с Великой Отечественной 
войной. В первую очередь в поэтических текстах присутствует некий 
обобщенный образ мемориала Неизвестному солдату. Эта роль часто 
отводится памятнику 1200 гвардейцам в Калининграде: «Как солнце, / 
Он горяч и светел / И, как живой, / Он прям и строг. / Здесь в тишине / Иг-
рают дети / У бронзовых солдатских ног» [16, c. 73]. Этот обелиск, соору-
женный уже в 1945 г., стал главным советским «местом памяти» на ка-
лининградской земле. Он не только хранитель памяти о великом по-
двиге советских людей, но и напоминание новым поколениям защи-
щать завоевания тех, кто проливал здесь свою кровь: «Светлый штык 
обелиска, / Как опора. Вот тут / Так особенно близко / Слышен цокот минут» 
[13, c. 4]. 

С памятью о войне некоторые поэты связывают и монумент «Мать-
Россия», который был установлен в областном центре в 1974 г. в озна-
менование образования в составе РСФСР Калининградской области. Об 
этом стихотворение А. Самусевич «Рисунки на асфальте»: «“Мать-Рос-
сия” здесь же на асфальте / На рисунке детском ожила: / Женщина седая, в 
черном платье, / Над могилой братской замерла» [25, c. 43]. 

Одновременно с бережным отношением к военным памятникам в 
конце Перестройки начинают звучать слова о том, что дело не в возве-
дении новых памятников — память хранится в сердцах и поступках 
людей. Об этом имел право сказать фронтовик Василий Сабиров в 
опубликованных на страницах «Калининградской правды» стихотвор-
ных строках: «Кому нужны бетонные останки, / Когда война навек погребена! / 
Кому утрата в душу не запала, / Какой солдат невзгодами не сыт? / Лишь од-
ному музею горя мало: / Не смог весь подвиг воинов вместить!» [24, c. 4]. Ему 
вторил поэт, переживший войну ребенком, а в период Перестройки — 
руководитель литературного объединения «Росток» Яснодор: «Стареет 
время. / Дряхлеют памятники. / Нужны инъекции / Для нашей памяти!» [34, 
c. 8]. 

 
Заключение 

 
Поэтические произведения в настоящем исследовании рассмотре-

ны как источник для изучения трансформации исторической памяти 
калининградцев в годы Перестройки. Поэтический текст, как и всякий 
другой художественный текст, не только воспроизводит знания кон-
кретных авторов о прошлом, но и отражает господствующие в обще-
стве стереотипы и представления об истории. Использование контент-
анализа позволило выявить содержание и отчасти проследить транс-
формацию исторического нарратива в поэзии, тем самым приблизив-
шись к пониманию происходивших в ту переломную эпоху изменений 
в массовом историческом сознании калининградского социума. 
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Прежде всего контент-анализ продемонстрировал, что в региональ-
ном историческом нарративе безраздельно доминирует военная тема-
тика, а 3/4 произведений содержат отсылки к событиям Великой Отече-
ственной войны. При этом в годы Перестройки наряду с прославлени-
ем, как и прежде, бессмертного подвига советского воина появляются и 
начинают занимать все более значимое место образы войны как страш-
ной трагедии, ужасы которой никогда не должны повториться. Меня-
ется и отношение к памятникам, приходит понимание того, что возве-
дением мемориалов нельзя заменить живую память о павших героях и 
заботу об оставшихся в живых ветеранах. 

В то же время память о воевавших отцах и дедах и воинские обелис-
ки выступают главными знаками принадлежности Калининграда Рос-
сии. Штурм Кёнигсберга положил начало новой истории города, па-
мять о тех событиях — это способ самоидентификации на новом месте. 
К концу Перестройки меняется «портрет города», все чаще в стихах 
возникают образы довоенных архитектурных достопримечательностей. 
При этом сохраняется дистанцирование от «старого» и «мрачного» Кё-
нигсберга. «Присвоение» довоенного прошлого происходит посред-
ством включения объектов историко-культурного наследия прошлых 
веков в круг «своих». Отныне они осознаются как неотъемлемые черты, 
«меты», если использовать точное определение С. Симкина, городской 
среды, создающие неповторимый стиль Калининграда. Современный 
облик города связан с ролью первых переселенцев, которые «при-
внесли русский характер» на калининградскую землю, и разрушенный 
войной город возродился, «как птица Феникс». 

В период Перестройки в поэзии калининградских авторов просле-
живается «переоткрытие» прошлого родного края. Происходит посте-
пенное включение в поэтический текст новых исторических образов 
довоенного прошлого города и региона, одновременно наблюдается 
тенденция сохранения и переосмысления прежних советских истори-
ческих нарративов. 

 
Исследование поддержано из средств программы стратегического академического ли-

дерства «Приоритет 2030» БФУ им. И. Канта, научный проект № 123092000008-9. 
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На основе неопубликованных материалов Государственного архива Калининград-

ской области и архивного отдела администрации муниципального образования «Прав-
динский городской округ», в частности протоколов общих собраний и заседаний прав-
ления колхоза, материалов первичной парторганизации и др., в рамках микроистори-
ческого похода изучаются последние годы существования колхоза «Новая жизнь» Прав-
динского района Калининградской области. Цель исследования — реконструкция взгля-
дов колхозников на происходившие в стране в конце 1980-х — начале 1990-х гг. процес-
сы. Представлен анализ основных трудностей, с которыми столкнулось хозяйство в 
период Перестройки. Многочисленные преобразования М. С. Горбачёва в аграрной сфере 
не привели к ожидаемым качественным изменениям, а такие явления, как рост цен и 
товарный дефицит, вызвали разочарование в идеях Перестройки. Рассмотрен процесс 
реорганизации колхоза в закрытое акционерное общество. Сделан общий вывод о том, 
что, несмотря на имевшуюся возможность организовать индивидуальные фермерские 
хозяйства, большинство крестьян сделали выбор в пользу сохранения устоявшегося 
коллективного жизненного уклада, поскольку видели в нем гарант поддержки в услови-
ях критического экономического положения в российской деревне начала 1990-х гг. 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, Калининградская область, колхоз, 

микроистория, история повседневности, Перестройка, аграрные реформы 
 
Несмотря на то что экономические преобразования в период Пере-

стройки не обойдены вниманием исследователей, изменения в сель-
ском хозяйстве изучены недостаточно. Реформы в аграрном секторе 
оцениваются как запоздавшие, непродуманные, несистемные, что при-
вело к усилению кризисного положения уже после распада СССР [14—
16; 27]. Авторы подготовленных на региональном материале публика-
ций преимущественно останавливают свое внимание на правовой сто-
роне реорганизации колхозов и совхозов и экономических показателях 
хозяйств нового типа [1; 5; 26], анализируют социально-экономическое 
положение тружеников сельхозпредприятий в период аграрной ре-
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формы 1990-х гг. [11; 12]. В общих чертах эти вопросы рассмотрены в 
коллективной монографии «История сельского хозяйства Калинин-
градской области» [8, с. 35—38, 155—156]. При этом отношение самих 
крестьян к происходившим событиям практически не затрагивается. 

В настоящей статье, являющейся частью комплексного микроисто-
рического исследования колхоза «Новая жизнь» Правдинского района 
Калининградской области (1946—1991 гг.), предпринята попытка пред-
ставить взгляд крестьян на происходившие на селе и в стране в целом 
изменения на рубеже 1980—1990-х гг. 

Основными источниками исследования стали неопубликованные 
материалы Государственного архива Калининградской области и ар-
хивного отдела администрации муниципального образования «Прав-
динский городской округ»: протоколы общих собраний и заседаний 
правления колхоза, собраний парторганизации «Новой жизни», годо-
вые отчеты колхоза, отчетные доклады его председателя [2; 6]. Еще од-
ним источником послужило записанное нами интервью с Владимиром 
Александровичем Бакалиным, последним председателем колхоза, ру-
ководителем закрытого акционерного общества «Новая жизнь» (1987—
1996), ныне главой муниципального образования «Правдинский город-
ской округ» [7]. 

Колхоз «Новая жизнь» был создан в 1946 г. в поселке Поречье Прав-
динского района (первоначально назывался «Большевик»). К началу 
Перестройки он являлся типичным для региона сельхозпредприятием, 
в котором насчитывался 191 двор (8 населенных пунктов), а общая зе-
мельная площадь составляла 4212 га [6, ф. Р-139, оп. 11, д. 1126, л. 341], 
что в целом соответствовало среднеобластным показателям в 1985 г. 
(4041,5 га); среднее количество дворов — 202 [6, ф. Р-139, оп. 11, д. 1268, 
л. 2]. Для сравнения: в СССР в 1985 г. в среднем на 1 колхоз приходи-
лось 6400 га земельных угодий [23, с. 7]. В 1969 г. первый секретарь об-
кома КПСС Н. С. Коновалов говорил о «Новой жизни» как о крепком 
середняке [6, ф. Р-139, оп. 12, д. 375, л. 25—26]. Этот статус сохранился за 
колхозом и в годы Перестройки [2, ф. 28, оп. 1, д. 222, л. 74 об.]. 

 
«Новая жизнь» в период Перестройки 

 
Однако следует отметить, что к середине 1980-х гг. колхоз «Новая 

жизнь» испытывал целый ряд серьезных трудностей. В запущенном 
состоянии оказалась производственно-техническая база колхоза, что 
являлось общей для всей страны проблемой [16, с. 378—380]. Бригадиры 
и механизаторы регулярно жаловались на отсутствие элементарной 
инфраструктуры (нехватку умывальников для мытья рук [6, ф. П-145, 
оп. 1, д. 35, л. 82—83] или отсутствие дверей в помещениях) [2, ф. 28, 
оп. 1, д. 222, л. 3]), парк тракторов и комбайнов практически не обнов-
лялся [2, ф. 28, оп. 1, д. 222, л. 2 об.; 6, ф. П-145, оп. 1, д. 33, л. 119]. Об-
служивающие организации не всегда справлялись со своими обязанно-
стями. Например, районное объединение «Сельхозтехника» некаче-
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ственно ремонтировало колхозную технику, поэтому ее приходилось 
приводить в надлежащее состояние своими силами [6, ф. П-145, оп. 1, 
д. 36, л. 67]. Достать запчасти было проблематично, иногда за ними при-
ходилось ездить в Белоруссию [2, ф. 28, оп. 1, д. 222, л. 31]. 

Районное начальство занимало твердую позицию, которая заклю-
чалась в том, что в своих проблемах колхоз виноват исключительно сам. 
Так, в марте 1987 г. на партсобрании колхозники предъявили претен-
зии районному агропромышленному объединению (РАПО) в связи с 
плохим снабжением техникой и некачественно проведенными мелио-
ративными работами, в результате которых были заболочены 80 га 
пашни. Председатель РАПО Матков эти жалобы не принял, а рекомен-
довал колхозникам «самим лучше работать» и развивать «интенсивные 
технологии» [6, ф. П-145, оп. 1, д. 35, л. 58]. 

Другая трудность была связана с сокращением количества трудо-
способных колхозников. Максимальный показатель в 315 трудоспособ-
ных членов колхоза был достигнут в 1965 г. [6, ф. Р-139, оп. 9, д. 1415, 
л. 1 об.], после чего их количество постепенно сокращалось. В 1984 г. в 
«Новой жизни» остался 241 трудоспособный колхозник [6, ф. Р-139, 
оп. 11, д. 1126, л. 322], в 1987 г. — 230 [6, ф. Р-139, оп. 12, д. 245, т. 2, 
л. 170—171 об.], а в 1990 г. — 225 [6, ф. Р-139, оп. 12, д. 739, л. 113]. 

Отчетливо проявлялась тенденция к «старению» села. Например, в 
1984 г. на 241 трудоспособного приходилось 98 мужчин и женщин стар-
ше 60 лет (соотношение 2,5 : 1) [6, ф. Р-139, оп. 11, д. 1126, л. 322]. Ввиду 
невысокой зарплаты, низкой престижности сельхозтруда и слаборазви-
той инфраструктуры молодежь не желала оставаться в колхозе, что со-
здавало кадровый дефицит. Предпринимались попытки удержать ее за 
счет выплат колхозных стипендий во время обучения в средне-специ-
альных или высших учебных заведениях и выдачи подъемных в разме-
ре 3 месячных окладов по возвращении в колхоз [2, ф. 28, оп. 1, д. 233, 
л. 33], но эта перспектива прельщала единицы молодых людей. В таких 
условиях бригадиры были вынуждены заниматься распылением огра-
ниченных трудовых ресурсов, что среди самих руководителей среднего 
звена называлось «латанием дыр» [6, ф. П-145, оп. 1, д. 36, л. 154]. 

Перестройка стала временем многочисленных преобразований. Аг-
рарный сектор экономики был исключением: организация колхозного 
труда на протяжении короткой горбачевской эпохи претерпела суще-
ственные изменения. Появились арендные подряды, коллективы ин-
тенсивного труда (КИТы), был осуществлен переход на полный хозрас-
чет. Большинство этих новшеств являлось лишь массовой реализацией 
экспериментальных методов, внедрявшихся в отдельных хозяйствах и 
предприятиях в СССР еще со времен хрущевской оттепели (см.: [3; 4; 
10]). 

Вместе с тем, как отмечает Р. Г. Пихоя, «руководители страны по-
старались “играть на двух досках”», что выражалось в довольно ради-
кальном реформировании экономической системы при сохранении 
командного стиля управления [24, с. 376]. 
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Характерным примером этой «игры» можно считать внедрение 
коллективов интенсивного труда — небольших трудовых структур из 
3—5 работников, основанных на принципах самостоятельности, аренд-
ных отношений и освоения интенсивных технологий [16, с. 395]. 

В реальности КИТы функционировали под постоянным надзором 
со стороны всевозможного рода инстанций, что, впрочем, воспринима-
лось как нормальная практика. Так, например, глава Пореченского 
сельсовета Братчун летом 1988 г. заявила, что контроль «сверху» явля-
ется необходимостью из-за слабых производственных показателей «Но-
вой жизни» [6, ф. П-145, оп. 1, д. 37, л. 86—88]. 

Несмотря на призывы самих колхозников «дать свободу крестьяни-
ну» [6, ф. П-145, оп. 1, д. 38, л. 51], ситуация не претерпела значитель-
ных изменений и в дальнейшем. Партийные и государственные орга-
низации различного уровня продолжали вмешиваться в работу малых 
трудовых коллективов, что в совокупности с целой когортой своих кол-
хозных руководителей (председатель, правление, партийные функци-
онеры, бригадиры, заведующие фермами, специалисты) и при сохра-
нявшейся необходимости достижения плановых показателей позволяет 
говорить о том, что принцип их самостоятельности остался нереализо-
ванным. 

На январском (1987) пленуме ЦК КПСС был представлен законо-
проект «О государственном предприятии (объединении)», который 
М. С. Горбачёв охарактеризовал как призванный «коренным образом 
изменить условия и методы хозяйствования в основном звене экономи-
ки, закрепить в деятельности предприятий сочетание планового начала 
и полного хозрасчета» [20]. 

Сам закон был издан 30 июня 1987 г. Им предусматривался переход 
на принципы полного хозрасчета и самофинансирования, отказ от 
централизованной системы снабжения ресурсами, а пятилетний план 
теперь разрабатывался и утверждался самим предприятием [18]. 

С 1 января 1988 г. все предприятия Советского Союза перешли на 
полный хозрасчет. В «Новой жизни» ожидавшегося после этого эконо-
мического подъема не произошло, напротив, кризисное положение 
продолжало усугубляться. К «кадровому голоду» и сложностям со снаб-
жением машинно-тракторного парка добавился еще и продуктовый де-
фицит. И если первые две проблемы были «головной болью» руководя-
щего звена, то продуктовый дефицит отразился уже на всех членах кол-
хоза, что не замедлило сказаться на их восприятии происходивших пе-
ремен. Так, бригадир Крюков, изначально с энтузиазмом отнесшийся к 
Перестройке, стал критиковать новообразованные кооперативы, кото-
рые «обдирают рабочий люд», а переход на хозрасчет, с его точки зре-
ния, привел лишь к «удовлетворению личных потребностей» руково-
дителей [6, ф. П-145, оп. 1, д. 38, л. 71]. 

Подобные настроения были свойственны и другим ораторам, вы-
ступавшим на собраниях [6, ф. П-145, оп. 1, д. 38, л. 71—73]. Неудачная 
реализация большинства реформаторских проектов поменяла отноше-
ние колхозников к Перестройке: если в первые годы большинство ее 
поддерживало, то с конца 1980-х гг. вера людей в Перестройку начала 
стремительно угасать. 
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Колхоз в 1990—1991 гг. 

 
В марте 1989 г. на пленуме ЦК КПСС одной из ключевых тем стало 

дальнейшее развитие арендных отношений, в том числе и в аграрной 
сфере (см.: [13, с. 34—174]). В следующем месяце вышел указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР, согласно которому физическим и юриди-
ческим лицам в «возмездное и срочное пользование» могли передавать-
ся «земля, другие природные объекты», «имущество государственного, 
кооперативного или иного общественного предприятия (организа-
ции)», «отдельные здания, хозяйственные постройки, сооружения, 
сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, 
рабочий и продуктивный скот и другие материальные ценности» [17]. 

В апреле 1990 г. на общем собрании членов колхоза «Новая жизнь» 
было решено перевести все колхозные подразделения на арендные от-
ношения [2, ф. 28, оп. 1, д. 233, л. 48 об. — 50]. Это были самоуправляе-
мые структуры, вписанные в контур крупного общественного хозяй-
ства [16, с. 393]. Иначе говоря, по каждому виду производимой брига-
дой или звеном сельхозпродукции и оказываемых ими услуг устанав-
ливались внутрихозяйственные цены, по которым данная продукция 
продавалась колхозу. 

Предполагалось, что такие коллективы смогут работать более про-
дуктивно, поскольку доход их членов напрямую зависел от количества 
проданной сельхозпродукции. Новый способ трудовой организации 
был представлен председателем колхоза Бакалиным и, по всей видимо-
сти, вызвал бурную дискуссию, но секретарь собрания ограничился 
записью в протоколе: «задано много вопросов доярками, механизато-
рами, бригадирами» [2, ф. 28, оп. 1, д. 233, л. 48 об. — 50]. 

Важная составляющая арендных коллективов — взаимоответствен-
ность за итоговый результат. Это привело к изменению санкционной 
политики в отношении нарушителей трудовой дисциплины: если 
прежде их наказание длительное время ограничивалось выговором и 
лишь в случае постоянного уклонения от работы в колхозе и несоблю-
дения общественного порядка нарушители дисциплины наказывались 
штрафом, то теперь к ним стали применять более строгие меры значи-
тельно быстрее. 

Инициатива при этом нередко исходила от рядовых работников. 
Например, весной 1990 г. по ходатайству доярок второй бригады из 
колхоза была исключена их коллега Прозорова. «Вы работать по-добро-
му не хотите, пьянствуете, прогуливаете…», — прокомментировал это 
решение председатель Бакалин [2, ф. 28, оп. 1, д. 233, л. 16]. Оставалась 
и ежегодная практика лишения за различные проступки от 5 до 100 % 
премиальных. Так, по итогам 1991 г. таким образом были наказаны 
73 колхозника [2, ф. 28, оп. 1, д. 235, л. 39 об. — 40 об.]. 

Первый опыт использования арендных подразделений оказался 
удачным. В 1990 г. колхоз достиг рекордных для себя показателей по 
валовым сборам озимых и яровых зерновых. Это не было обусловлено 



М. В. Филёв 

 

63 63

увеличением посевных площадей: площадь посевов озимых в 1990 г. в 
сравнении с 1989 г. увеличилась на 12 % (с 458 до 513 га), а валовые сбо-
ры — на 38 % (с 16 609 до 22 925 ц), площадь посевов яровых увеличилась 
на 29 % (с 307 до 398 га), а валовые сборы — на 48 % (с 10 051 до 14 876 ц) 
[6, ф. Р-139, оп. 12, д. 581, л. 178 об. — 179; оп. 12, д. 739, т. 2, л. 122 об. — 
123]. Позитивными оказались и результаты 1991 г.: к успехам в полевод-
стве добавилось выполнение планов по продаже молока и мяса [2, ф. 28, 
оп. 1, д. 235, л. 51 об.]. Наряду с внедрением новой техники [7] и благо-
приятными погодными условиями этому способствовало и более раци-
ональное использование трудовых ресурсов арендными трудовыми 
коллективами. Тем не менее краткосрочный период их использования 
не позволяет в полной мере оценить эффективность этой формы орга-
низации труда. 

Успехи 1990 г. были омрачены повышением цен на минеральные 
удобрения, технику, запасные части, топливо. В результате в октябре 
этого года на заседании правления Бакалин отметил, что «недосчита-
лись прибыли по колхозу 200 тыс. руб.» [2, ф. 28, оп. 1, д. 233, л. 34]. Не-
смотря на это, получившаяся по итогам года прибыль дала возмож-
ность немного повысить заработную плату колхозникам [2, ф. 28, оп. 1, 
д. 233, л. 34]. 

Увеличение зарплат продолжалось и в дальнейшем. Весной 1991 г. 
они выросли на 25 % для колхозников и административно-управлен-
ческого аппарата, а для механизаторов, трудившихся на тяжелых трак-
торах, — и вовсе на 30 % [2, ф. 28, оп. 1, д. 233, л. 9 об — 10]. Существен-
ные прибавки не означали роста благосостояния крестьян, поскольку 
практически одновременно происходило повышение розничных цен 
[9, с. 141]. На колхозе это тоже отражалось негативно: за 1991 г. стои-
мость продукции в среднем выросла в 4—5 раз, а техники, удобрений, 
химикатов — в 15—20 раз [2, ф. 28, оп. 1, д. 236, л. 1]. 

С каждым месяцем экономическая ситуация в стране становилась 
все сложнее. В ноябре 1991 г. Бакалин предложил правлению «поддер-
жать [колхозников] в это трудное время», доплатив за август, сентябрь 
и октябрь, и раздать предназначавшееся для продажи зерно бесплатно. 
«Правильно, нам на том же уровне зарплаты прожить очень трудно», — 
высказал общее мнение бригадир Щемелев [2, ф. 28, оп. 1, д. 235, л. 42—
42 об.]. 

В условиях, когда, по словам членов колхоза, «рубль ничего не сто-
ит» [2, ф. 28, оп. 1, д. 233, л. 47], правление изыскивало всевозможные 
способы помочь колхозникам. В. А. Бакалин отмечал, что невысокие 
заработные платы колхоз пытался компенсировать за счет других бону-
сов: бесплатной выдачи сена (по 4 т на семью), зерноотходов, меда (3 л 
на семью), установления «символических» цен на мясо. Такая практика 
была названа им «маленьким коммунизмом» [7]. 

Помимо этого существовали и другие меры поддержки: например, 
доплаты к государственным пенсиям для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда из колхозного бюджета [6, ф. П-145, 
оп. 1, д. 36, л. 12]. Также в случае смерти члена колхоза или его близкого 
родственника его семье выделялась материальная помощь в размере 
15 кг мяса [2, ф. 28, оп. 1, д. 233, л. 24]. 
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В 1990 г. на заседании правления было принято решение о надбав-
ках из средств колхоза для всех пенсионеров [2, ф. 28, оп. 1, д. 233, л. 19 об., 
29 об.], чьи ежемесячные доходы соответствовали минимальному раз-
меру государственного пенсионного обеспечения в 70 руб. [19]. У этой 
инициативы было предельно исчерпывающее объяснение — «жизнь 
дорожает» [2, ф. 28, оп. 1, д. 233, л. 19 об.]. 

В колхозе было организовано небольшое предприятие по производ-
ству колбасы (в настоящее время мясокомбинат «Поречье» является од-
ним из ведущих предприятий на рынке колбасно-мясной продукции в 
Калининградской области) [23]. Членам колхоза колбасные изделия 
продавались по льготным ценам [2, ф. 28, оп. 1, д. 235, л. 6]. Реализация 
остальной продукции позволяла пополнять бюджет хозяйства. 

Не отказывал колхоз и в помощи своим членам в различных житей-
ских ситуациях. Как вспоминал В. А. Бакалин, «если родился ребенок — 
идут к председателю — дай машину. В последний путь проводить — 
тоже к председателю, т. е. колхоз всю “социалку” нес на себе полно-
стью» [7]. 

В феврале 1991 г. секретарь парторганизации «Новой жизни» Кор-
неенков на пленуме райкома КПСС выражал тревогу относительно бу-
дущего селян. Корнеенкова, не понаслышке знавшего проблемы кре-
стьян, пугала перспектива безработицы. В ответ первый секретарь рай-
кома Артемьев предложил «переломить стереотип», что «рынок нас 
накормит, напоит и на дорогу даст», и, приведя в пример бывшие со-
циалистические страны, рекомендовал готовить население к тому, что 
«рынок половину из нас пустит по миру» [6, ф. П-122, оп. 64, д. 32, 
л. 32—34]. 

Среди самих крестьян в это время царили настроения растерянно-
сти и недоверия. В 1991 г. на общем собрании Бакалин предложил всту-
пить в региональный Союз аграриев, в ответ на это последовало не-
сколько довольно резких выпадов. Бригадир Алексеев предположил, 
что «это может быть еще один нахлебник», а экономист Виноградова 
задалась вопросами: «От кого нас защищать? Кто на нас собирается на-
падать?» Следуя многолетней традиции во всем соглашаться с началь-
ством, большинство все же проголосовало за вступление в организацию 
[2, ф. 28, оп. 1, д. 235, л. 50]. 

 
От колхоза к закрытому акционерному обществу 

 
Во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг. на всесоюзном уров-

не в СМИ и научных кругах велись дискуссии о путях дальнейшего 
развития сельского хозяйства. Сложились три основные точки зрения: 
а) необходимо сохранить колхозы и совхозы — только они способны 
прокормить страну; б) нужно развивать фермерство — хозяйства тако-
го типа позволят рационально использовать землю и средства произ-
водства; в) оптимальным является сочетание различных форм хозяйст-
вования и собственности [16, с. 393]. 

В декабре 1990 г. появился закон РСФСР «О предприятиях и пред-
принимательской деятельности», который допускал многообразие 
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форм ведения хозяйственной деятельности: это могли быть государ-
ственные или муниципальные предприятия, индивидуальные (семей-
ные) частные предприятия, полные и смешанные товарищества, акци-
онерные общества открытого или закрытого типа [22]. 

Двадцать пятого октября 1991 г. глава «Новой жизни» поручил под-
чиненным составить к 1 января 1992 г. опись общественного имущества 
и подсчитать заработную плату крестьян за последние 10 лет, в соответ-
ствии с которой предполагалось провести приватизацию (секретарь 
собрания этот процесс на протяжении 1991 г. называл «проветизация») 
[2, ф. 28, оп. 1, д. 235, л. 41, 42 об.]. Было решено организовать на базе 
колхоза закрытое акционерное общество (ЗАО), но окончательное слово 
в этом деле оставалось за общим собранием [2, ф. 28, оп. 1, д. 235, л. 41]. 

Оно состоялось уже на следующий день. После доклада главы «Но-
вой жизни» выступили несколько колхозников. Тональность их речей 
была схожей: «Нужно жить и работать всем вместе в это трудное и не-
определенное время». В итоге договорились о создании закрытого ак-
ционерного общества [2, ф. 28, оп. 1, д. 235, л. 51 об. — 52]. 

Уже после распада СССР, 29 декабря 1991 г., было издано Постанов-
ление Правительства РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхо-
зов», согласно которому «совхозы и колхозы обязаны до 1 января 1993 г. 
провести реорганизацию и привести свой статус в соответствие с Зако-
ном РСФСР “О предприятиях и предпринимательской деятельности”» 
[21]. 

В январе 1992 г. Бакалин представил правлению варианты даль-
нейшего развития событий. Инвентаризационная и приватизационная 
комиссия выделяла каждому члену бывшего колхоза земельный и 
имущественный пай. Затем они могли выбрать между вступлением в 
ЗАО и созданием индивидуального фермерского хозяйства. В первом 
случае нужно было «вложить» свои паи в акционерное общество, во 
втором — написать заявление, которое утверждалось в течение месяца, 
после чего полученные паи можно было использовать для ведения 
личного хозяйства (или распорядиться ими иным образом) [2, ф. 28, 
оп. 1, д. 238, л. 1 об.]. 

В феврале 1992 г. работа комиссий была завершена. Каждому рабо-
тающему и колхозникам-пенсионерам полагалось 10 га земли. Участки 
выделялись исходя из двух принципов: а) земля должна была находить-
ся как можно ближе к дому; б) распределение земли зависело от семей-
но-родственных отношений, то есть членам одной семьи выделялись 
соседние участки [2, ф. 28, оп. 1, д. 238, л. 4 об.]. Оставшаяся земля ока-
залась в резервном фонде — для трудоустраивавшихся в «Новую жизнь» 
[2, ф. 28, оп. 1, д. 238, л. 17 об.]. В колхоз за выдачей пая обращались и 
его бывшие члены, например Шарай, трудившийся в колхозе до 1962 г. 
Правление на его заявление ответило отказом, но все-таки оказало под-
держку, выделив зерно по льготной цене [2, ф. 28, оп. 1, д. 238, л. 3]. 

Общее собрание утвердило эти решения, но не обошлось и без 
негодования относительно некоторых условий нового порядка. Кресть-
янин Михайлов недоумевал, почему «все мое должно остаться в акцио-
нерном обществе» в случае, если «я, допустим, рассорился и хочу 
уехать в другое место» [2, ф. 28, оп. 1, д. 238, л. 17 об. — 18]. 
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ЗАО «Новая жизнь» унаследовало основные структурные элементы 
колхоза: возглавлял его председатель, которому помогали члены прав-
ления, были сформированы комплексные трудовые бригады. Выборы 
правления проходили раз в три года. Производимые в хозяйстве про-
дукты продавались для его работников вдвое дешевле рыночных цен. 
Остались прежние механизмы начисления зарплаты. И даже в прото-
колах собраний за 1992 г. членов ЗАО продолжали именовать «колхоз-
никами» [2, ф. 28, оп. 1, д. 238, л. 1—18]. 

Подводя итоги, отметим, что реформы периода Перестройки не 
смогли качественным образом улучшить ситуацию в сельском хозяй-
стве. К прежним проблемам (недостаток кадров, сложности с техниче-
ским обеспечением) добавился товарный дефицит. Резкий рост цен на 
необходимую для качественной работы продукцию (химикаты, удоб-
рения и т. п.) нивелировал достигнутые в 1990—1991 гг. неплохие про-
изводственные показатели. 

Возникшее в аграрной сфере к началу 1990-х гг. положение отчет-
ливо иллюстрируют слова из отчетного доклада председателя «Новой 
жизни» Бакалина по итогам 1991 г.: «Сегодня неприхотливая и покор-
ная деревня здыбилась (так в оригинале. — М. Ф.), забурлила, а это 
приводит к повсеместному катастрофическому падению производства 
и закупок сельхозпродукции, сокращению поголовья, к резкому ухуд-
шению экономического и финансового положения» [2, ф. 28, оп. 1, 
д. 236, л. 1]. Руководство колхоза не бросило его членов на произвол 
судьбы, обеспечивая поддержку посредством установления льготных 
цен на сельхозпродукцию. С учетом резкого обесценивания рубля про-
изошел частичный возврат к натуроплате труда. 

После ликвидации колхоза большинство крестьян созданию инди-
видуальных фермерских хозяйств предпочли сохранение прежних по-
рядков под эгидой закрытого акционерного общества. С одной сторо-
ны, причина выбора в пользу коллективизма заключалась в консерва-
тивной ментальности сельских жителей, предпочитавших рискованно-
му индивидуальному хозяйствованию устоявшийся жизненный уклад, 
связанный с работой в крупном сельхозпредприятии. С другой сторо-
ны, люди надеялись, что сообща будет легче выживать в условиях тя-
желого экономического кризиса. 
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Целью исследования является анализ современной политики памяти в Румынии в 

начале 2020-х гг. Автор анализирует роль и место интеллектуальных сообществ как 
основных пространств генезиса памяти и функционирования мемориальной культу-
ры и коллективной исторической памяти в современной общественной и политиче-
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временного) этапа в развитии исторической политики румынского общества в кон-
тексте объективного дефицита междисциплинарных исследований, сфокусированных 
на анализе мемориальных культур. В статье показано, что 1) интеллектуальное со-
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сит значительный вклад в развитие и трансформацию мемориальной культуры, 
2) спектр мемориальных практик румынских интеллектуалов как агентов политики 
исторической памяти и форматоров различных версий мемориальной культуры варь-
ируется от исторического ревизионизма до попыток cформировать либеральный ме-
мориальный канон, 3) мемориальные практики современного интеллектуального сооб-
щества взаимосвязаны с развитием гражданского и этнического националистического 
дискурса, 4) участие интеллектуалов в мемориальной политике актуализирует по-
литическую и идеологическую гетерогенность современного общества, содействуя 
параллельному соразвитию и конкуренции различных форм исторической памяти. 
Предполагается, что роль румынского гражданского общества в исторической поли-
тике современной Румынии будет возрастать, а интеллектуальное сообщество оста-
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Введение 

 
Трансформации исторического знания как формы науки в начале 

XXI в., связанные с общим падением ее престижа, ростом авторитета 
альтернативных идей и выдвижением откровенно антинаучных кон-
цепций, привели к тому, что история стала более активно использо-
ваться правящими политическими кругами различных стран для ре-
шения собственных задач. Весь спектр действий со стороны властей в 
отношении истории определяется как историческая политика или по-
литика памяти. Историческая политика в первой четверти XXI в. смог-
ла превратиться в универсальное явление, широко распространенное в 
мире и применяемое различными политическими элитами и обще-
ственными активистами. 

Цели и задачи этих сил могут отличаться, но методы их обращения 
с историей имеют несколько общих особенностей. Во-первых, пред-
ставления об истории подвергаются существенной политизации и 
идеологизации. Во-вторых, интерпретации истории утрачивают свою 
формальную самостоятельность и оказываются в зависимости от 
стремления элит решать конкретные политические задачи. В-третьих, в 
сложившейся ситуации углубляется разрыв между академической 
научной историографией и теми представлениями об истории, кото-
рые преобладают в публичных и общественных пространствах совре-
менных государств. Подобные практики, характерные для большин-
ства стран современного мира, не стали исключением и для тех госу-
дарств Европейского союза, которые вошли в состав организации в 
начале XXI в. Среди таких стран особое место занимает Румыния. 

 
Политика памяти в Румынии: основные особенности 

 
Историческая политика Румынии на современном этапе обладает 

несколькими существенными особенностями. 
Во-первых, политика памяти, проводимая современными историче-

скими активистами, в значительной степени подвержена политизации 
и идеологизации. 

Во-вторых, основными идеологиями, которые существенно влияют 
на векторы и траектории трансформации исторической коллективной 
памяти в Румынии, являются румынский национализм и либерализм. 

В-третьих, в современной Румынии, в отличие от других стран Во-
сточной и Центральной Европы, отсутствуют специализированные ин-
ституты, за исключением Института расследования преступлений 
коммунизма и памяти румынской эмиграции (Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc), призванные раз-
вивать и продвигать официально санкционированные версии истори-
ческой памяти и мемориальной культуры в целях консолидации госу-
дарства. 

Все эти три фактора оказывают ощутимое воздействие на совре-
менную историческую политику в Румынии. 
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Методология и историография 

 
Методологически представленная статья основана на принципах, 

предложенных в междисциплинарной историографии памяти, которая 
начала активно развиваться в XXI в. Институционализация современ-
ной историографии памяти стала возможной благодаря успешному 
развитию мемориального поворота, в рамках которого в исторических 
исследованиях наметился тренд в сторону большего внимания к раз-
личным формам памяти в ее связи с национальной идентичностью и 
политической культурой [1]. Особое внимание в академической лите-
ратуре уделяется тем социальным силам и акторам, которые форми-
руют коллективную память и, как следствие, являются агентами исто-
рической политики или политики памяти. В целом в современной 
междисциплинарной историографии исторической памяти намети-
лись две основные интерпретационные тенденции, представленные 
дискурсивно-нарративным и визуальным анализом. 

В рамках дискурсивно-нарративного подхода историческая поли-
тика или политика памяти анализируется через призму текстов [2]. Та-
ким образом, путем конструкции или деконструкции нарративов, вы-
явления их смыслов или приписывания им таковых происходит кон-
струирование самой исторической памяти. В этом случае, как правило, 
анализируются нарративы, предлагаемые представителями политиче-
ских элит и прочими участниками процесса формирования коллек-
тивной памяти [3]. В рамках визуального поворота историческая поли-
тика рассматривается в контекстах визуализации образов прошлого и 
различных версий истории в публичных и общественных простран-
ствах современных государств, ориентированных в первую очередь на 
ассимиляцию истории обществом потребления [4]. С опорой на эти 
подходы в представленной статье будет проанализирована историче-
ская политика в Румынии [5], которая в современной междисципли-
нарной историографии исследуется через призму восприятия памяти 
как социального, культурного и политического конструкта [6], исполь-
зуемого как элитами [7], так и интеллектуалами [8] для легитимации 
собственного статуса и ревизии истории [9]. 

 
Цель и задачи статьи 

 
Целью статьи является анализ основных тенденций и закономерно-

стей в политике памяти, реализуемой современными румынскими эли-
тами и общественными активистами в начале 2020-х гг. Поставлены 
следующие задачи: 1) выявление основных тематических направлений 
«проработки прошлого» в рамках румынской исторической политики в 
общественных пространствах; 2) изучение особенностей политики па-
мяти в современной Румынии в той форме, в которой она проводится 
активистами, но не институтами; 3) анализ перспектив развития исто-
рической политики в контекстах как консолидации общества, так и 
возможных мемориальных конфликтов. 
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Национализм как фактор мифологизации  

мемориальной культуры 
 
Историческая политика в современной Румынии, как и в других 

странах Центральной и Восточной Европы, основана на активном ис-
пользовании национализма как фактора, который содействует консо-
лидации мемориальной культуры и укреплению исторической памяти. 
Политика памяти, в реализацию которой вовлечены общественные ак-
тивисты, как правило, носит ситуативный характер, актуализируя в 
публичных и общественных пространствах образы, воспринимаемые в 
качестве системных для современной румынской политической и эт-
нической идентичности. Среди таких моментов, которые периодиче-
ски оказываются в центре внимания и используются для решения задач 
консолидации общества, — объединение Румынии и Трансильвании в 
1918 г. 

В этом контексте историческая политика актуализирует свое значе-
ние в качестве инструмента, используемого политическими элитами. 
Поэтому 1 декабря отмечается как Национальный день Румынии, так 
как именно в этот день Великое собрание в Алба-Юлии проголосовало 
за объединение Трансильвании с Румынией. В современной мемори-
альной культуре это событие стало объектом мифологизации. В част-
ности историк Флорин Ангел подчеркивает, что в румынской иден-
тичности 1 декабря напоминает «о героизме и мужестве, мифе румын-
ского народа, который стал реальностью через страдания, доверие и 
чувство собственного достоинства» [10]. Столь эмоционально окрашен-
ное использование прошлого в румынской мемориальной политике 
свидетельствует о том, что «история используется для легитимации 
государства, для борьбы за равноправие с другими народами» [11, 
р. 470]. 

Поэтому историческая политика успешно и эффективно использу-
ет мобилизационный ресурс, характерный для восприятия истории 
через призму мифологизированного сознания. Важным фактором в 
развитии мемориальной культуры в Румынии в начале 2020-х гг. являл-
ся гражданский национализм. Премьер-министр Румынии Людовик 
Орбан в одном из своих выступлений, 9 октября 2020 г., предпринял 
попытку сформулировать взгляд на историческую память через призму 
гражданского национализма. По мнению политика, коллективная па-
мять должна «оставаться живой, достойной и незапятнанной попытка-
ми переписать историю и развиваться так, чтобы румынский народ со-
противлялся искушениям популизма, расистского цинизма и ксенофо-
бии, фундаментализма и экстремизма в различных формах, которые 
ставят под угрозу демократические и общечеловеческие ценности» [12]. 

Ради достижения подобных целей правительство Румынии в 2020 г. 
планировало направить 200 млн евро в ближайшие годы на оцифровку 
книжных коллекций и архивных фондов, посвященных памяти жертв 
коммунизма [13]. Комментируя роль гражданского национализма, 
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Ф. Ангел подчеркивает, что подобные идеи не только стимулировали 
чувство союзнической солидарности между румынами и итальянцами 
как романскими нациями в период Первой мировой войны, но и инте-
грировали вклад нерумын в коллективную историческую память. 
Примером такой интеграции следует признать Памятник Героям в 
коммуне Когелак: на его постаменте «большинство имен немецкие, 
среди которых едва ли найдется хотя бы один Исмаил или такие фами-
лии, как Попа, Драгичи или Стойнеску. Молодые немцы из Когелака и 
Тариверде погибли осенью 1916 года за Румынию в боях за оборону 
Добруджи, против германской армии и кайзера Вильгельма II. Это по-
чти наверняка единственная история в стране, где молодые немцы, 
первое поколение, родившееся в Добрудже, сражались и умирали за 
Румынию на глазах немцев из Германии» [14]. 

В рамках такой версии мемориальной культуры подчеркивается 
важность «сохранить память о тех, кто пожертвовал собой в Великой 
войне для достижения национального идеала» [15]. Подобная страте-
гия реализации исторической политики превращает представления о 
прошлом в «значительной степени мифическую конструкцию в том 
смысле, что она являет собой представление о прошлом, связанное с 
утверждением идентичности в настоящем» [16]. Другие авторы также 
склонны в исторической памяти актуализировать моменты, связанные 
с «объединением всех румын в границах единого государства» [17], что 
указывает на универсальность национализма в современной политике 
памяти. 

 
Политика памяти в обществе потребления 

 
Подобные элементы политики памяти как процесса мифотворче-

ства в большей степени проявляются в попытках интеграции истории в 
публичные и общественные пространства, что фактически ведет к ее 
ассимиляции со стороны массовой культуры и общества потребления. 
Последнее склонно редуцировать политику памяти до перформанса, 
который в большей или меньшей степени стимулирует мемориальную 
культуру, как, например, имело место 17—19 сентября 2021 г. в рамках 
мероприятий, приуроченных памяти Стефана Батория [18]. Визуали-
зация памяти не ограничивается только Средневековьем. Объектами 
подобной визуализации и, как следствие, интеграции в мемориальный 
канон стали более спорные с идеологической точки зрения фигуры но-
вейшей истории Румынии — король Михай I и королева Мария [19]. 

Визуализация последних средствами современного кино указывает 
на ассимиляцию части пласта коллективной памяти, раннее отягощен-
ной политическими противоречиями и различными идеологическими 
интерпретациями. В рамках такой тенденции развития исторической 
политики Михай и Мария были «выведены» за пределы актуальной 
мемориальной культуры, так как в их отношении утвердилось ком-
промиссное восприятие их роли и вклада в новейшую историю страны. 
Другой, более радикальной формой визуализации памяти в Румынии в 
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начале 2020-х гг. стало издание графического романа «История комму-
низма в Румынии» Михая Граждяну [20], утверждающего, что он 
«представляет историю с точки зрения детей и подростков через кон-
цепцию прикладного комикса» [21]. Румынский историк Камил 
Ионеску в связи с этим указывает на то, что такое «графическое, яркое 
изображение одного из поворотных моментов в новейшей истории Ру-
мынии, описывающее возникновение и установление коммунистиче-
ского режима», отражает основные закономерности развития историче-
ской памяти [21]. 

Актуализация именно таких моментов в коллективной историче-
ской памяти, сочетающих политическую, просветительскую и развле-
кательную функции и реализующих стремление вывести прошлое как 
объект мемориальной культуры из сферы мемориальной конфронта-
ции в направлении общественных пространств как места репрезента-
ции истории, указывает на то, что в Румынии пересматривается отно-
шение к румынскому национализму, который используется для консо-
лидации памяти в рамках не только этнической и мифологизирован-
ной систем координат, но гражданской и, отчасти, более рациональ-
ной. Последние тенденции, однако, становятся менее заметными, когда 
в центре исторической политики Румынии оказываются события, свя-
занные с коммунистическим наследием. По мнению украинского ис-
следователя Я. Грыцака, «после краха коммунизма историки оказались 
вовлеченными в поиск новых парадигм для написания истории» [22, 
р. 230]. Такие интеллектуальные поиски привели к разным результатам, 
но общим последствием стало усиление зависимости истории как науки 
от политической конъюнктуры и превращение прошлого в мобилиза-
ционный ресурс, применяемый в рамках исторической политики. 

 
2021—2022: политика памяти в условиях конфронтации 

 
Демократический транзит в 1990-е гг. в значительной степени сти-

мулировал политизацию истории и ее перемещение в центр политиче-
ских дебатов, что сопровождалось открытием архивов и публикацией 
документов, проливающих свет на репрессии и активность специаль-
ных служб. И хотя 2010-е гг. были отмечены снижением интенсивности 
дебатов в отношении наследия авторитарного режима, инициативы 
правительства начала 2020-х гг., связанные с пересмотром самой проце-
дуры доступа к архивным фондам, вновь превратили этот вопрос в 
предмет обсуждения в рамках исторической политики. 

Инициатором очередной волны мемориальной конфронтации ста-
ло государство, представленное Главным управлением внутренней 
охраны (Direcția Generală de Protecție Internă), которое выступило с 
инициативой ревизии архивных фондов, содержащих секретные доку-
менты 1930—1980-х гг. Седьмого июня 2021 г. архивариусы уездов 
Клуж, Яссы и Марамуреш Национального архива Румынии подписали 
меморандум на имя директора, указав на недопустимость уничтоже-
ния архивных фондов, на чем настаивали представители специальных 
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служб. Руководство НА Румынии проигнорировало эту инициативу и 
только в 2022 г. признало необходимость нормализации ситуации с до-
ступом к архивам. Реакцией академического сообщества стало откры-
тое письмо, в котором подчеркивалась опасность введения цензуры, так 
как в число закрытых для доступа документов попали «сведения, отра-
жающие уровень жизни рабочих в 1950-е гг., репрессивная политика, 
проводимая коммунистическим режимом в контексте Венгерской рево-
люции 1956 г., и даже информация об экспорте вина в СССР» [23]. 

Столь активная реакция интеллектуалов указывает на то, что они 
усвоили уроки демократического транзита, который позволил им осо-
знать себя в качестве сообщества. В такой ситуации сообщество пони-
мает, что ему необходимо «продолжать деконструировать — критико-
вать и заново определять те смыслы, которые нами теряются в резуль-
тате деполитизации политического мира, через декультурализацию 
культуры и нигилизацию мышления в новейшем обществе» [24, с. 95]. 
Подобная политика, с одной стороны, воспринимается интеллектуала-
ми как форма контроля над прошлым и над процессами развития кол-
лективной памяти, с другой — интеллектуальное сообщество периоди-
чески подчеркивает, что политические правящие элиты в Румынии не 
проявляют уважения к историческому прошлому. Такое отношение 
составляет одну из системных характеристик румынской мемориаль-
ной политики, воспринимаемой интеллектуалами через призму укреп-
ления режима за счет гражданского общества. 

В качестве примера подобного неуважительного отношения к исто-
рической памяти общественными активистами позиционировался снос 
в начале 2023 г. греко-католической церкви Святой Троицы в селе Ун-
гень. Снесенная церковь воспринимается гражданскими активистами 
как «историческая резиденция трансильванских румын и важный 
центр духовности в Трансильвании XIX века» [25]. Ситуация, сложив-
шаяся на протяжении 2020—2022 гг. в области мемориальной культуры 
в целом и исторических архивов в частности, заставила румынских ин-
теллектуалов поднять вопрос о фактическом возникновении в Румы-
нии национальной версии политики памяти, инициируемой, контро-
лируемой и проводимой государством. 

 
Интеллектуалы и проблема ревизионизма в политике памяти 
 
Дорин Добринку в 2022 г. поставил перед историческим сообще-

ством и элитами несколько неудобных вопросов: «Кто боится прошло-
го?», «Кому выгодна реклассификация документов, находившихся в 
открытом доступе в течение последних 15 лет?», «Хотим ли мы снова 
положить под замок документы, касающиеся румынских диктатур?», 
«Хотим ли мы воссоздания Управления секретных документов в том 
виде, в каком оно существовало в Государственном архиве и других 
учреждениях до начала 1990-х годов?», «Хотим ли мы, чтобы не было 
известно, чем занимались авторитарные лидеры, вне зависимости от 
того, были ли они коронованными особами, генералами или маршала-
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ми, главами экстремистских партий, от легиона Архангела Михаила до 
Румынской коммунистической партии?», «Хотим ли мы, чтобы об ин-
ститутах румынского государства — в его репрессивных и даже крими-
нальных проявлениях — больше не знали?», «Хотим ли мы ограничить 
доступ к документам о массовых убийствах в Яссах или Одессе 1941 го-
да?», «Хотим ли мы обелить румынский фашизм и коммунизм?», «Хо-
тим ли мы общество без памяти?» [26]. 

Формулировка именно таких вопросов свидетельствовала о том, что 
интеллектуалы «должны решить “внутренние споры”, попытаться 
критически разобраться с собственным прошлым, чтобы “скелеты в 
шкафу” не помешали нам избавиться от комплексов и политического 
балласта. Каждая “национальная историография” не только на восто-
ке, но и на западе Европы сталкивается при решении этой проблемы со 
своими трудностями» [27, с. 46]. В румынском случае эта задача оказа-
лась практически невыполнимой, так как желание интеллектуального 
сообщества сформировать новую коллективную память столкнулась с 
непониманием и нежеланием элит менять используемые версии мемо-
риальной культуры, которые казались им вполне применимыми для 
решения политических задач. 

Эти вопросы в большей степени имеют отношение к историческому 
ревизионизму как поиску новых ответов на вопросы, формулируемые 
самой логикой развития истории как науки. Вместе с тем часть истори-
ков в современной Румынии констатирует, что мемориальная культура 
в большей степени основана на консервации интерпретаций, а не на 
пересмотре предложенных раннее объяснений. Поэтому Кодруц Кон-
стантинеску подчеркивает опасность исторической профессии в Румы-
нии, где ряд вопросов национального прошлого табуирован [28]. Среди 
этих проблем, которые подвергаются маргинализации и перемещению 
в пространства коллективной социальной и исторической амнезии, 
находятся вопросы подмены памяти о румынском коммунизме субъек-
тивными и личными воспоминаниями о нем же, граничащими с но-
стальгией [29]. 

В такой ситуации обращение к прошлому в коллективной памяти 
«является результатом стремления к терапевтической коррекции 
настоящего путем нарушения прошлого опыта и его трансформиро-
ванного перехода к современности» [30, с. 419]. Если в начале 2020-х гг. 
румынское общество не только было готово такие вопросы слышать, но 
и пыталось отвечать на них, подчеркивая, что «потребовались десяти-
летия, чтобы узнать правду о тех годах… и теперь нам необходимо го-
ворить ответственно, с уважением и благочестием в демократической 
Румынии, которая стала способна осудить преступления диктаторского 
режима и избавиться от лицемерия коммунизма» [31], то к 2022—2023 гг. 
история оказалась в центре политических дебатов, став как предметом 
манипуляции, так и мобилизационным ресурсом. Поэтому Д. Добрин-
ку констатирует необходимость «понять и принять уникальность и спе-
цифику деятельности архивов на службе общества» [32] в рамках сохра-
нения исторической памяти. 
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Политические противоречия мемориальной культуры 

 
В этих условиях в Румынии сложилась ситуация конфликта памяти 

общества и памяти власти, так как «желание властных инстанций кон-
тролировать историческую политику может наталкиваться на препят-
ствия и противодействие за пределами государственных структур» [33, 
с. 16]. Подобная позиция румынских интеллектуалов вступает в явное 
противоречие с той, что занимают элиты. Если первые акцентируют 
внимание на памяти как факторе прогресса общества, то вторые 
склонны сводить ее функции почти исключительно к контролю. 

Среди политически неудобных вопросов оказался и вопрос, связан-
ный с ролью румын в Холокосте. Анка Спану, комментируя 28 января 
2023 г. участие Румынии в Международном дне памяти жертв Холоко-
ста, констатировала, что современная мемориальная культура пере-
полнена примерами «возрождения языка вражды ко всему инаковому» 
[34], что является «первым шагом в направлении нежелательного по-
вторения истории». По мнению А. Спану, коллективная память стал-
кивается с «натиском ложной информации, и противостоять ей стано-
вится все труднее, как отдельным активистам, так и институтам» [34]. 
Ионел-Клаудиу Думитреску в связи с этим указывает на то, что объек-
том таких манипуляций с прошлым и мифологизации истории являет-
ся коммунизм и его место в коллективной памяти. Согласно Думитрес-
ку, «румынский народ, которому надоели промахи политиков, ищет 
образцового лидера, который вытащит страну из грязи и, так как па-
мять масс очень недолговечна, лишь бывший диктатор претендует на 
такую роль. Ложь пропаганды превратила его в своего рода мученика и 
жертву... Николае Чаушеску воспринимается как патриот… но доку-
менты, опубликованные после событий декабря 1989 года, показывают 
лицо другого человека» [35]. 

По мнению исследователей коллективной памяти, «пересмотр 
прошлого произошел после краха коммунизма, частично оттого, что 
коммунистический период воспринимался как какая-то эрозия памяти 
в “режиме забывания”» [36, р. 177], что представляется неверным для 
Румынии, где общество превратило рефлексии относительно соб-
ственного коммунистического опыта в прошлом в важный элемент 
идентичности. Деконструкция образа Н. Чаушеску как героя и его де-
монизация в посткоммунистической мемориальной культуре актуали-
зирует вопрос ответственности политического класса и его участия в 
исторической политике, что возвращает общество к списку вопросов, 
сформулированных Д. Добринку. По мнению немецкой исследова-
тельницы Ю. Шеррер, «сама природа плюралистических обществ 
предполагает формирование в них различных и даже противоречащих 
друг другу толкований прошлого» [37, с. 90]. 

Интеллектуальная инициатива Д. Добринку, которая активизиро-
вала политику исторической памяти в Румынии, актуализировала плю-
рализм общества, оказавшийся, правда, односторонним в силу того, что 
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в подобных ситуациях, по словам белорусского историка Г. Н. Сага-
новича, «мышление стереотипами боится демократизации и открыто-
сти» [38, с. 111]. Готовность к различным восприятиям прошлого про-
явили почти исключительно интеллектуалы, в то время как представи-
тели элит, наоборот, предпочли сохранить мемориальный канон, со-
зданный их предшественниками. Проблемы, на важность и нерешен-
ность которых обратили внимание румынские историки, оказались в 
одинаковой степени неудобны как для властей, так и для активистов 
исторической политики, потому что они манипулировали прошлым с 
целью политической мобилизации и легитимации, а не ради его науч-
ного изучения, к которому стремится академическое сообщество, пред-
ставленное Д. Добринку. 

Отвечая на эти вопросы, Д. Добринку указывал на важность коллек-
тивной исторической памяти, подчеркивая, что «свободный доступ к 
архивам необходим для демократического общества, на него не долж-
ны влиять политические или бюрократические интересы и игры. Без 
свободного доступа к следам прошлого, к архивам, к историческим до-
кументам ослабевают основы демократического общества» [26]. Анка 
Спану такую тенденцию в развитии мемориальной культуры связывает 
с попытками институционализации в румынском обществе коллектив-
ной амнезии с целью маргинализации и вытеснения политически и 
идеологические неудобных для элит моментов. В такой ситуации, как 
полагает А. Спану, «коллективная память нацелена на забывание зла в 
чистом виде, что основано на использовании недостатка образования 
или его поверхностности» [34], позволяющих цензурировать коллек-
тивную память. 

 
Политические элиты и интеллектуалы:  

мемориальная конкуренция 
 
Интеллектуальная инициатива Д. Добринку актуализировала в со-

временном румынском обществе ситуацию, в которой «представители 
нации размышляют о своей истории», но «им тяжело говорить на од-
ном и том же языке» [39, с. 14]. Поэтому, полемизируя со сторонниками 
инструментализации прошлого, его превращения в политический ре-
сурс в рамках исторической политики, Д. Добринку указывал на важ-
ность политики памяти, осуществляемой историками и другими ин-
теллектуалами, понимающими, что «граждане имеют право на обще-
ственную память, будь то память микросообществ или политического 
тела, государства, которая формируется через дебаты, диалог, противо-
стояние различных, конкурирующих точек зрения» [40]. 

В этой ситуации румынские интеллектуалы, в том числе професси-
ональные историки, оказываются вынужденными участниками исто-
рической политики, представляя ее умеренное течение, в основе кото-
рого лежит в большей степени признание истории и прошлого в каче-
стве символических ресурсов, но не их непосредственное использова-
ние ради легитимации и консолидации режима. Последнее активно 
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практикуется со стороны политических элит, в своем мемориальном 
противостоянии с активистами гражданского общества стремящихся 
институционализировать ту версию исторической памяти, которая, на 
их взгляд, является наиболее верной. Именно поэтому в рамках такой 
политической линии в июле 2022 г. президент Румынии Клаус Йохан-
нис обнародовал закон об учреждении Национального музея антиком-
мунистической революции в г. Тимишоара [41]. 

Решения о создании Музея антикоммунистической революции и о 
введении с 2024 г. в школьную программу курса «История коммунизма 
в Румынии» [42] фактически свидетельствуют о стремлении элит иг-
рать доминирующую роль в исторической политике и лишить граж-
данских активистов инициативы в формировании и развитии коллек-
тивной исторической памяти, что в перспективе обезопасит элиты от 
появления и развития как альтернативных интерпретаций, так и па-
раллельных мемориальных культур. Поэтому современная политика 
памяти в Румынии отличается множественным и гетерогенным харак-
тером. Комментируя ситуацию, Д. Добринку подчеркивает, что «после 
1989 года и в последние годы различные институты румынского госу-
дарства продолжали увековечивать и вновь подтверждать память о сво-
их мрачных периодах либо во время Второй мировой войны, либо в 
коммунистический период, что относится к Министерству внутренних 
дел, жандармерии и румынской разведывательной службе» [43]. 

В сложившейся ситуации историческая память румынского обще-
ства не только актуализировала свое значение, санкционируя «обра-
щение как к ужасам прошлого, так и к радостям истории», но и оказа-
лась вынужденной выбирать между «коллективным аутизмом» и 
«уродливым эгоцентризмом» [44]. Если, по мнению румынских экспер-
тов, первому «не должно быть места в развитом обществе», то второе 
«не оставит камня на камне от памяти» [44]. Таким образом в начале 
2020-х гг. институционализировались особенности мемориальной куль-
туры Румынии. Государство, с одной стороны, сохранило свою роль в 
исторической политике, будучи в состоянии избежать создания специ-
ального института памяти. С другой стороны, общественные активи-
сты стали основными форматорами создания и развития культуры ис-
торической памяти в публичных и общественных пространствах. От-
ношения между этими двумя полюсами в современной румынской ис-
торической политике могут быть определены как конфронтационные, 
развивающиеся в рамках «войн памятей», в ходе которых с обеих сто-
рон оспаривается право как формировать память, так и осуществлять 
ее контроль и цензурирование. 

 
Выводы 

 
Политика памяти на современном этапе в значительной степени 

подвержена идеологическому и политическому влиянию со стороны 
румынского национализма. Именно национализм является основным 
фактором, который содействует формированию запроса современного 
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румынского общества на наличие тех или иных интерпретаций кол-
лективного исторического опыта. Поэтому, интерпретации фактов 
прошлого, которые имеют распространение в публичных и обще-
ственных пространствах современного румынского социума, в значи-
тельной степени подвержены влиянию националистической идеоло-
гии. Политика памяти и формируемая в ее результате мемориальная 
культура в современной Румынии отличаются значительным уровнем 
фрагментации. Современное румынское общество не в состоянии 
сформировать единый мемориальный канон, который содействовал бы 
как консолидации национальной политической гражданской иден-
тичности, так и развитию единой компромиссной версии исторической 
памяти. 

В новейшей румынской истории существует ряд тем, которые со-
действуют фрагментации румынской мемориальной культуры. Основ-
ные темы, которые ведут к развитию исторической памяти Румынии на 
принципах множественного соразвития различных памятей, связаны с 
восприятием опыта румынского национализма и коммунизма в ХХ в. 
Именно интерпретация этих противоречивых событий в истории стра-
ны становится поводом для мемориальной конфронтации и войн па-
мяти в современном румынском обществе. При этом следует прини-
мать во внимание и то, что степень конфликтности румынской мемо-
риальной культуры в значительной степени ниже, чем аналогичный 
показатель в других постсоциалистических странах, по причине в 
большинстве случаев гетерогенного состава населения последних. От-
сутствие серьезных этнических конфликтов между представителями 
различных групп в этой ситуации содействует тому, что основная линия 
разграничения в рамках мемориальной культуры проходит вокруг раз-
личных идеологически и политически мотивированных интерпретаций 
фактов прошлого, что оказывает существенное влияние на реализацию и 
протекание современной мемориальной политики в Румынии. 

В целом следует подчеркнуть, что история как мобилизационный и 
легитимационный ресурс политических элит будет и в дальнейшем 
использоваться правящими кругами в современной Румынии. Склон-
ность элит к применению символического потенциала истории свиде-
тельствует об универсальности исторической политики памяти как 
формы мобилизации и легитимации. Что касается перспектив разви-
тия румынской исторической политики, то не следует исключать более 
активного применения символического ресурса истории в контекстах 
решения политических и частично экономических задач. В этой ситуа-
ции правящие политические элиты и в дальнейшем будут обращаться 
к истории как к эффективному консолидационному ресурсу и меха-
низму. 

Таким образом, историческая политика в современной Румынии в 
начале 2020-х гг. актуализировала и национальные особенности поли-
тики памяти, и общие закономерности, которые характерны для мани-
пуляции фактами исторического прошлого в современных публичных 
и политических пространствах. Подобное активное использование по-
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литики памяти современными румынскими элитами свидетельствует 
об их решимости в применении символического мобилизационного 
потенциала истории и указывает на необходимость дальнейшего меж-
дисциплинарного и анализа румынской мемориальной политики. 
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Для цитирования: Гасанов М. А. Перспективы новой интервенции военных 
в политические процессы в Турецкой Республике // Вестник Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные 
науки. 2023. № 3. С. 85—95. doi: 10.5922/sikbfu-2023-3-8. 

 
Участие армии в политических процессах в Турции имеет неоднозначные послед-

ствия для социума. С одной стороны, на протяжении десятилетий армия поддержи-
вала светский характер турецкой политики. С другой стороны, военные выступали в 
роли сильного фактора, замедляющего развитие турецкой демократии, опасаясь по-
терять влияние на государство. Каждый раз, когда возникали условия для политиче-
ской эмансипации, армия брала власть в свои руки, организовывая массовые репрессии 
в стране. Последняя попытка захвата власти в 2016 г. подорвала уже ослабленное по-
ложение военных, однако твердой уверенности в том, что армия не попытается вер-
нуть себе статус скрытого опекуна, нет. Целью предпринятого исследования стало 
прогнозирование условий, при которых военные попытаются осуществить переворот. 
При прогнозировании использовался метод сценариев. В результате получены три 
сценария развития Турецкой Республики: установление жесткого клерикального авто-
ритаризма, демократический транзит и сохранение гибридного режима. Выявлено, 
что наибольшую вероятность военный переворот имеет при установлении жесткого 
авторитаризма, а наименьшую — при сохранении гибридного режима. 

 
Ключевые слова: военный переворот, демократия, авторитаризм, светский 

режим, армия 
 
С момента последней попытки государственного переворота в Тур-

ции прошло почти семь лет. За это время в стране была организована 
полномасштабная антитеррористическая операция, результаты кото-
рой не имели прецедентов с начала XXI в. Властями Турции был пред-
принят целый комплекс мер по тотальной чистке всех сфер турецкого 
общества от неугодных для правящей власти элементов: от закрытия 
СМИ до арестов высокопоставленных военных. При этом следует отме-
тить, что тотальная чистка производилась при поддержке абсолютного 
большинства турецкого общества, а попытку государственного перево-
рота осудили все крупные политические партии. Таким образом, пра-
вящий режим получил «зеленый свет» для закручивания гаек в стране. 
Государственная репрессивная машина начала с оппозиционных СМИ. 
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Одной из первых под санкции турецкой власти попала крупнейшая 
печатная газета страны с тиражом более 600 тыс. экземпляров в день — 
Zaman [22]. В газете было введено внешнее управление, что полностью 
изменило редакционную политику, и Zaman начала выпускать пропра-
вительственные статьи. Аналогичной была судьба информационного 
агентства Cihan. В общей сложности в результате закрытия агентств 
Cihan и Zaman было уволено более 400 их сотрудников [11]. Старейшая 
газета Турции Cumhuriyet, которая не имела публичных связей с FETO, 
но активно выступала против усиления авторитаризма, также попала 
под репрессии. Издание было обвинено в связях с Гюленом и поддерж-
ке государственного переворота. 

Усиление репрессий против представителей СМИ привело к еще 
большему ограничению свободы печати в Турции. Согласно данным 
Комитета по защите журналистов (CPJ), в 2019 г. в Турции в местах ли-
шения свободы находилось самое большое число женщин-журналистов — 
14 [16]. По информации организации «Репортеры без границ» на 2023 г., 
Турция занимает 165-е место из 180 в рейтинге свободы прессы. Таким 
образом, Турция традиционно находится на одном из последних мест 
по уровню свободы печати в мировом рейтинге. 

Под репрессии также попали представители бизнес-элиты, государ-
ственные чиновники, религиозные и общественные деятели, предста-
вители искусства и науки, которых обвиняли в связях с FETO. В общей 
сложности за период антитеррористической операции было арестова-
но 2839 военных (включая 103 генералов и адмиралов), лишились рабо-
ты 2745 судей (36 % от общего числа судейского корпуса страны), из них 
755 были арестованы (включая двух судей Верховного суда), а также 
уволено 49 321 госслужащих (включая 21 тыс. учителей) [4]. По реше-
нию судебных органов было закрыто множество организаций, включая 
госпитали и больницы (35), частные образовательные учреждения 
(1043), общежития и пансионы, религиозные фонды (1229), универси-
теты (15), промышленные и торговые союзы (19), а также расформиро-
ваны все военные институты и училища, финансируемые фондом Гю-
лена. В сфере СМИ были закрыты три новостных агентства, 16 телека-
налов, 23 радиостанции, 45 газет, 15 журналов и 29 издательств [4]. 

Таким образом, анализируя существующий информационный мас-
сив, мы можем убедиться, что путч 2016 г. стал не только поводом для 
ослабления позиций армии в политике, но и возможностью для подав-
ления значения оппозиционных сил в стране. Несмотря на ослабление 
роли армии в качестве ключевого арбитра политических процессов, 
военные, будучи консервативной силой, не без боя согласятся на новый 
статус в государственных делах. Поэтому говорить о том, что граждан-
ским властям Турции окончательно удалось взять армию под контроль, 
сложно, если помнить об исторических традициях и роли армии в 
стране. 

Учитывая вышесказанное, постараемся с опорой на метод сценари-
ев спрогнозировать, при каких условиях сохраняется вероятность но-
вых вмешательств армии в политические процессы. 
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Метод сценариев на протяжении уже более тридцати лет доказал 
свою эффективность в вопросах прогнозирования. Если на начальном 
этапе метод преимущественно использовался для прогнозирования 
рисков коммерческих организаций, то на сегодняшний день построе-
ние сценариев является универсальным и междисциплинарным ин-
струментом. Так, один из ведущих специалистов в области маркетинга, 
американский исследователь Дэвид Аакер, писал: «Сценарии — это 
способ анализа сложной среды, в которой присутствует множество зна-
чимых, к тому же влияющих друг на друга тенденций и событий» [1, 
с. 184]. Для построения сценариев дальнейшего развития турецкого 
государства мы воспользуемся рекомендациями Пола Шумейкера. 

Согласно Шумейкеру, необходимо выявить и изучить факторы, 
влияющие на организацию [20, с. 195], в нашем случае это Турецкая 
Республика. В рамках сценариев мы выделили факторы, которые могут 
оказать влияние на политические процессы в стране: внешние и внут-
ренние факторы и социальные сети. В рамках анализа внутренних 
факторов выделены три подгруппы: политические, экономические и 
социальные (табл.). Ключевыми акторами в политической сфере вы-
ступают турецкая оппозиция, бывшие соратники Эрдогана по Партии 
справедливости и развития и средства массовой информации. 

 
Ключевые факторы политического процесса 

 
Политические  Экономические  Социальные  

Установление жесткого ав-
торитаризма.  
Вероятность победы оппо-
зиции на парламентских 
выборах. 
Вероятность санкций про-
тив Турции. 
Переоценка идей светско-
сти в стране.  
Усиление давления на оп-
позиционные СМИ 

Экономические санкции.  
Экономический кризис. 
Спад доходов населения. 
Девальвация националь-
ной валюты.  
Попытка возрождения 
принципа этатизма 

Обострение противосто-
яния между Рабочей пар-
тией Курдистана и цент-
ральными властями. 
Поляризация турецкого об-
щества.  
Обострение ситуации с си-
рийскими беженцами. 
Социальное расслоение в 
обществе  

 
Отдельно скажем про СМИ, которые в современном обществе вы-

полняют ревизионные функции по отношению к ветвям власти, в связи 
с чем часто становятся объектом нападений со стороны как преступных 
группировок, так и государства. Особенно ярко это проявляется в авто-
ритарных странах, где любая критика воспринимается как преступле-
ние против государства и его интересов. В экономической сфере клю-
чевым актором выступает турецкая бизнес-элита. Как показал путч 
2016 г., даже ведущие бизнесмены не застрахованы от тюремных сроков 
и национализации бизнеса. Ведущий аналитик Global Source Research 
Атилла Есилада отмечает, что уголовные дела против бизнесменов ста-
нут причиной сокращения иностранных инвестиций в Турцию и отто-
ка капитала из страны [19]. По состоянию на 2017 г. в результате путча 
879 компаний с общим капиталом в 40,3 млрд долл. были либо аресто-
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ваны, либо переданы в Фонд страхования сбережений (SDIF) [21]. В со-
циальной сфере ведущими акторами являются Рабочая партия Курди-
стана и аффилированные с ней организации, ультраправые организа-
ции во главе с «Серыми волками» как наиболее известной в медиапро-
странстве, турецкая армия и мусульманское духовенство. 

В числе внешних факторов были выделены США и ЕС. При этом 
данные акторы были отобраны на основе анализа исторического опы-
та, тех эпизодов, когда они так или иначе оказывали влияние на внут-
реннюю политику страны — особенно если принимать во внимание 
связь между военными переворотами в Турции и напряженными от-
ношениями с Вашингтоном в XX в. Так, турецкий исследователь Мюр-
сел Байрам пишет о том, что первый военный переворот в Турции про-
изошел в то время, когда правительство Аднана Мендереса пыталось 
диверсифицировать внешнюю политику путем налаживания отноше-
ний с социалистическим лагерем, особенно с СССР [18, с. 33]. Второй и 
третий военные перевороты, по мнению Байрама, также были связаны 
с ухудшением отношений с США [18, с. 41]. Немаловажной угрозой ин-
тересам Вашингтона в этот период, по мнению Байрама, являлась веро-
ятность прихода к власти левых сил [18, с. 42]. Что же касается путча 
2016 г., в медиапространстве Турции активно обсуждалась роль запад-
ных сил в организации мятежа. На сегодняшний день напряженность 
между Анкарой и Западом сохраняется по множеству вопросов, в част-
ности из-за отказа Турции присоединиться к антироссийским санкци-
ям, непоколебимости Анкары по вопросу вступления Швеции в НАТО 
и ряда других проблем. 

В качестве отдельного фактора следует назвать сирийский кон-
фликт и деятельность курдских партий в Сирии и Ираке. В частности, 
на последних президентских выборах в Турции тема беженцев, особен-
но сирийских, стала одной из ключевых для оппозиции. Все чаще в 
дискурсе турецких СМИ сирийские беженцы представляются в отри-
цательном свете, что во многом усиливает негативное отношение соци-
ума к ним. Также, с учетом того факта, что Анкара стремится не допус-
кать институционализации курдского этнополитического движения в 
Северо-Восточных районах Сирии и Ирака, велика вероятность новых 
военных операций против курдов. Таким образом, в условиях социаль-
но-экономического кризиса, роста ксенофобных настроений и обост-
рения сирийского конфликта приток беженцев в страну может увели-
читься, а новые военные операции против курдов приведут к солида-
ризации турецких курдов с сирийскими и иракскими. В результате 
возникает высокая вероятность социальных потрясений в Турции. Та-
ким образом, выделенные факторы позволяют спрогнозировать сцена-
рии развития турецкого государства на ближайшие годы, при которых 
сохраняется вероятность новых попыток военных переворотов. 

Первый сценарий — это процесс «эрдоганизации» Турецкой Рес-
публики. Прежде всего под «эрдоганизацией» понимается усиление 
авторитаризма в стране. Учитывая тенденции, наблюдаемые в Турции 
за последние десять лет, можно предположить, что усиление авторита-
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ризма является одним из наиболее вероятных сценариев развития 
страны в ближайшем будущем. Достаточно вспомнить изменения, вне-
сенные в Конституцию Республики в результате референдума 2017 г. 
В соответствии с ними парламент утратил ряд ключевых функций, не-
обходимых для реализации принципа сдержек и противовесов в кон-
цепции разделения властей. В результате Великое национальное со-
брание Турции потеряло функцию надзора за Советом министров и 
министрами, а президент сосредоточил в своих руках всю полноту ис-
полнительной власти [14]. Рассмотрим вероятное поведение ключевых 
акторов в первом сценарии. Согласно проведенному анализу, в каче-
стве таковых выступают турецкая оппозиция во главе с НРП, СМИ и 
бывшие соратники Эрдогана по ПСР. Если авторитаризм в Турции 
продолжит ужесточаться, мы можем увидеть консолидацию оппозици-
онных сил, включая СМИ, вокруг Народно-республиканской партии 
как второй по численности политической силы в Турции. 

В случае дальнейшей «эрдоганизации» вероятность сильной поля-
ризации общества будет усиливаться. При этом опасность социального 
размежевания по идеологическим принципам может стать причиной 
новых социальных потрясений для Турецкой Республики, подобных 
тем, которые имели место в 70—80-е гг. XX в. Но если тогда основными 
источниками террора и беспорядков были столкновения между сто-
ронниками левых и правых взглядов, то в будущем противостоящими 
силами станут сторонники секуляризма и клерикализма. В этих усло-
виях возможны два варианта поведения оппозиции, включая бывших 
соратников президента Республики. В первом случае экс-союзники 
Эрдогана займут умеренную оппозиционную позицию по отношению 
к режиму, во втором, в случае активных политических репрессий, су-
ществует вероятность сохранения альянса оппозиционных сил. Не-
смотря на оказываемое колоссальное давление на СМИ и зачастую за-
малчивание некоторых неугодных для правящей власти фактов, как, 
например, ошибочный авиаудар по мирным жителям в провинции 
Ширнак в 2011 г. и массовые протесты в 2013 г., в Турции остаются 
крупные и авторитетные оппозиционные СМИ. В случае консолидации 
авторитаризма, поскольку большинство СМИ принадлежат частным 
корпорациям, во избежание санкций со стороны государства медиахол-
динги начнут вводить самоцензуру. Такой вариант развития событий 
способствует маргинализации журналистской деятельности, что, в 
свою очередь, приведет к переходу в подполье наиболее одиозных 
представителей СМИ, как это было, например, с курдскими СМИ на 
протяжении десятилетий. 

В социальной сфере усиление авторитаризма встретит как сторон-
ников, так и оппонентов. С учетом активной происламской политики 
правящего режима в случае «эрдоганизации» Турции абсолютное 
большинство исламского духовенства окажет всяческую поддержку 
этому процессу. На сегодняшний день духовенство уже активно под-
держивает ПСР и лично Эрдогана. Сопротивление процессу «эрдога-
низации» оказывают левые курдские организации. Усиление авторита-
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ризма и репрессий в отношении курдской интеллигенции станет хо-
рошей возможностью для восстановления былого авторитета РПК и об-
ретения ею поддержки среди широких слоев курдского населения. Что 
касается ультраправой организации «Серые волки», то здесь возможны 
два варианта развития событий. Прежде всего это связано с тем, что по-
литическое ядро Партии националистического движения является 
ключевым союзником правящего режима. При первом варианте разви-
тия событий организация продолжит сохранять верность курсу партии 
и лично лидеру Девлету Бахчели. В этом случае основной акцент на-
сильственных действий организации будет направлен на оппонентов 
режима и этноконфессиональные меньшинства. При втором варианте 
произойдет раскол организации, если принимать во внимание идеоло-
гические различия между «Серыми волками» и ПСР. 

«Эрдоганизация» Турции однозначно не встретит поддержки среди 
ключевых союзников по НАТО. В частности, усиление авторитаризма 
станет причиной ухудшения и без того напряженных отношений меж-
ду Анкарой и Брюсселем. В случае усиления репрессий в отношении 
противников власти ЕС может ввести экономические и политические 
санкции против правящего режима. Что же касается ключевого союз-
ника Турции, США, то здесь два варианта развития ситуации. В первом 
случае, если будет сохранена зависимость внешней политики Анкары 
от Вашингтона, никаких кардинальных перемен не стоит ожидать. Во 
втором случае Анкара попытается проводить независимую внешнюю 
политику, что, возможно, также приведет к санкциям и, как результат, 
усилит вероятность вмешательства США во внутренние дела Турции. 

Таким образом, установление жесткого авторитаризма вызовет еще 
большую поляризацию турецкого общества. Особенно рост социаль-
ной напряженности усилится в крупных городах, где возможны столк-
новения между консервативной происламской частью общества и сто-
ронниками идеологии кемализма. В свою очередь, для стабилизации 
обстановки в стране власти усилят репрессии, что приведет к еще 
большему насилию на улицах городов. В этих условиях под предлогом 
восстановления законности и порядка армия вновь попытается захва-
тить власть в стране при негласной поддержке оппозиции и ключевых 
внешних акторов. 

Второй сценарий развития турецкого государства — это демокра-
тический транзит власти. Прежде всего основой для такого кардиналь-
ного поворота турецкой политической системы может послужить эко-
номический кризис. Следует иметь в виду, что, в отличие от соседних 
Сирии, Ирака и Ирана, Турецкая Республика не располагает больши-
ми запасами природных ресурсов, особенно углеводородными, поэто-
му основой экономического роста являются прямые иностранные инве-
стиции. А для привлечения инвестиций необходимо создать условия, 
при которых финансы будут в безопасности. Прямые иностранные ин-
вестиции в экономику Турции с 2015 по 2019 г. сократились более чем 
на 6,8 млрд долл. [10]. 
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Таким образом, в условиях экономического кризиса и спада произ-
водства правящий режим уже начал терять поддержку избирателей. 
Так, впервые с момента прихода к власти ПСР потеряла ключевые го-
рода страны — Анкару и Стамбул, где должности градоначальников 
заняли кандидаты из оппозиционной НРП. Несмотря на победу пра-
вящей партии на парламентских выборах в 2023 г., рассмотрим поведе-
ние ключевых акторов в этом процессе. Безусловно, процесс демократи-
зации страны абсолютное большинство ключевых акторов встретит с 
воодушевлением. Особенно благоприятно он скажется на бизнесе, по-
скольку будет способствовать повышению уровня конкуренции и при-
даст бизнесу правовые гарантии. В Турцию активно начнет возвра-
щаться как этнический турецкий, так и иностранный бизнес, который 
покинул страну в период усиления авторитаризма. 

Процесс демократизации станет причиной ослабления оппозици-
онных сил. Главная оппозиционная партия, НРП, потеряет ряд своих 
избирателей в традиционно сильных приморских провинциях, что по-
служит причиной смены курса партийной политики. НРП попытается 
занять умеренную позицию для сохранения избирателей. Также высока 
вероятность распада Национального альянса между НРП и Хорошей 
партией в результате борьбы за голоса избирателей. Демократизация 
может привести к тому, что Хорошая партия сместит свои взгляды в 
сторону радикализма с целью привлечь избирателей ПНД. Если про-
курдская политика Анкары изменится, Демократическая партия наро-
дов, вероятнее всего, также потеряет своих избирателей (особенно если 
учесть грандиозные планы правительства Эрдогана по развитию курд-
ских районов, в частности строительство ГЭС «Илису» на реке Тигр). 
В этом случае ДПН рискует не преодолеть 10%-ный барьер для про-
хождения в ВНСТ, что может привести к более радикальной партийной 
программе, например созданию курдской автономии. Что же касается 
бывших соратников Эрдогана, то демократизация ослабит их позиции. 
Демократизация также поставит под угрозу вероятность прохождения 
Партии Давутоглу в Парламент, так как конкурировать с ПСР она не 
сможет либо, если сможет пройти, займет консервативную позицию. 
СМИ в процессе демократизации поддержат правящий режим, как это 
было в первые годы правления ПСР в противостоянии с генералитетом. 
В социальной сфере процесс демократизации станет стабилизирую-
щим фактором. В частности, улучшение прокурдской политики при-
ведет к тому, что РПК окончательно потеряет поддержку среди широ-
ких слоев курдского населения, исключением могут стать труднодо-
ступные районы, где симпатия к идеям партии останется стабильной. 

Потеря поддержки может способствовать тому, что РПК в большей 
мере переориентируется на соседние страны, особенно на Сирию. Для 
праворадикальной организации «Серые волки» кардинальных измене-
ний не предвидится, что прежде всего связано с характерной для нее 
идеологией шовинизма. «Серые волки» как совершали террористиче-
ские акты против этноконфессиональных меньшинств и своих оппо-
нентов, так и будут продолжать эту политику. Исламское духовенство 
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выступит против демократизации страны, если она будет происходить 
в ущерб религии. В качестве ответной реакции духовенство окажет 
поддержку более консервативным партиям. Демократический транзит 
в Турции однозначно поддержит ЕС как ключевого торгового партнера 
Анкары. В частности, ЕС будет содействовать демократизации и спо-
собствовать наращиванию экономических связей с Анкарой, как это 
происходило в 1990—2000-х гг. Либерализация турецкой политической 
системы поспособствует и либерализации отношений с Брюсселем, 
особенно в вопросах возобновления переговорных процессов о член-
стве Анкары в ЕС, при условии что последняя откажется от обострения 
кипрского вопроса. Относительно США не ожидается кардинальных 
изменений, если процесс демократизации не затронет интересы Ва-
шингтона в регионе. 

Принимая во внимание, что вооруженным силам во всем мире при-
сущ авторитаризм, ожидать, что армия поддержит процесс демократи-
ческого транзита, не приходится. Прежде всего демократизация окон-
чательно подорвет влияние армии на государственные дела. Поэтому 
возможны два варианта развития ситуации, связанных с вооруженны-
ми силами. В первом случае армия под предлогом защиты принципов 
унитарной республики, а также идей гражданской нации совершит 
очередную попытку военного переворота с целью захватить власть, во 
втором — попытается оказать давление на режим с целью сворачива-
ния демократизации, поддержав более радикальные секуляристские 
силы. При этом в случае вмешательства армии в политику в условиях 
демократизации она столкнется с консолидированным сопротивлени-
ем всего турецкого народа. 

Третий сценарий — нелиберальная демократия. При таком сцена-
рии кардинальных изменений не ожидается в силу прежде всего отно-
сительной стабильности политической системы Турецкой Республики. 
Что же касается позиций ключевых акторов, можно ожидать следую-
щих действий. 

Крупнейшая оппозиционная сила, Национальный альянс, вероят-
но, продолжит свое существование несмотря на имеющиеся разногла-
сия (в частности, союзники НРП по альянсу требуют прекратить со-
трудничество с прокурдской Демократической партией народов). 
Ключевым фактором в вопросе сохранения единого оппозиционного 
блока станет вопрос смены лидера, так как Кемаль Кылычдароглу не 
пользуется абсолютным авторитетом среди членов альянса. 

СМИ как один из ключевых акторов сохранят свое разделение на 
провластные и оппозиционные. Лояльные к режиму продолжат восхва-
лять политику властей, а оппозиционные сохранят свое умеренно кри-
тичное отношение к власти. 

В социальной сфере кардинальных изменений ожидать не стоит. Аб-
солютное большинство исламского духовенства продолжит оставаться 
опорой режиму, особенно в вопросах возрождения ислама как неотъем-
лемой части политики. При сохранении нынешней прокурдской поли-
тики ПСР можно предположить, что взаимоотношения РПК с турецким 
правительством останутся в рамках пассивного противостояния. 
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Сохранение гибридного режима приведет к еще большему напря-
жению во взаимоотношениях между Брюсселем и Анкарой. В частно-
сти, ЕС попытается оказать давление на Турцию в вопросах демократи-
зации страны; высока вероятность новых санкций в отношении Анка-
ры в связи с обострением кипрского вопроса. 

Турция, в свою очередь, предпримет новые попытки повлиять на 
ЕС с целью получить дивиденды. Для получения новых траншей Ан-
кара попытается открыть границы для сирийских беженцев, находя-
щихся на ее территории, что приведет к очередному миграционному 
кризису в ЕС. Качество турецко-американских отношений, как и в 
предыдущих сценариях, будет зависеть от самостоятельности внешней 
политики Анкары. Если правительство Эрдогана продолжит во внеш-
ней политике независимый курс, это приведет к ухудшению отноше-
ний между двумя союзниками. Как результат, Вашингтон попытается 
принудить Анкару к повиновению. 

Итак, для прогнозирования новых попыток военной интервенции в 
политику мы построили три сценария развития турецкой политиче-
ской системы: 

• установление жесткого клерикального авторитаризма; 
• демократический транзит; 
• сохранение гибридного режима. 
В ходе анализа вероятности новых попыток военных переворотов в 

рамках построенных сценариев мы определили, что вмешательство ар-
мии наименее возможно при сохранении гибридного режима. Наибо-
лее вероятен государственный переворот при установлении жесткого 
клерикального авторитаризма. Во многом это будет зависеть от способ-
ности армии получить поддержку от внешних акторов (США и ЕС), а 
также от негласной солидарности турецкой элиты в своих действиях 
при условии, что ее интересы не пострадают. В случае же демократиче-
ского сценария армия попытается изменить ситуацию в свою пользу, 
но вероятность успешного захвата власти крайне мала. Это обусловле-
но прежде всего отсутствием поддержки со стороны внешних акторов и 
консолидацией турецкого общества вокруг лидера, как это было во 
время путча 2016 г. 

Таким образом, мы видим, что как при жестком авторитаризме, так 
и при демократии армия рискует окончательно потерять роль скрыто-
го «опекуна» турецкой государственности. 
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Языковая политика Эстонии вызывает серьезные дискуссии в научном сообще-

стве, осложняемые политической заряженностью данной темы. В работах эстонских 
авторов можно встретить безоговорочное постулирование влияния России на эстон-
ское общество, а самим русскоязычным меньшинствам уделяется относительно мало 
внимания. Отечественные исследователи сосредоточивают внимание на негативных 
аспектах интеграционной и языковой политики — нарушении прав национальных 
меньшинств, ассимиляционном характере языковой политики Эстонии, — но при 
этом в силу языкового барьера редко привлекают эстоноязычный эмпирический мате-
риал. Отсюда вытекают часто прямо противоположные выводы о перспективах язы-
ковой политики Эстонии: от неизбежной ассимиляции русскоязычного меньшинства 
до его успешной интеграции в эстонское общество с сохранением языковой и культур-
ной самобытности. В статье рассматриваются результаты языковой политики Эс-
тонской Республики на 2023 г. и перспективы русскоязычного образования в стране, 
делается вывод о возможностях трансформации интеграционной политики в дей-
ствительно ассимиляционную. 

 
Ключевые слова: языковая политика, ассимиляция, этнополитика, нацио-

нальный вопрос, национальные меньшинства 
 
Двенадцатого декабря 2022 г. парламент Эстонии принял поправки 

в Закон об образовании, которые фактически полностью ликвидирова-
ли государственное образование в стране на русском языке. Согласно 
обновленному закону, единственным языком обучения в государствен-
ных учреждениях в стране становится эстонский, а в отношении ра-
ботников образования вводится требование к уровню владения госу-
дарственным языком. Разумеется, переход школ на эстонский язык не 
является сиюминутным, каждое учреждение осуществляет этот процесс 
в своем темпе, но должно уложиться в крайний срок — до 2031/32 учеб-
ного года [12]. Подобный шаг можно рассматривать как окончательный 
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переход к политике ассимиляции в отношении русскоязычного насе-
ления, хотя с подобным взглядом категорически не согласны эстонские 
политики и исследователи, которые убеждены, что перевод образова-
ния на эстонский язык лишь поспособствует улучшению позиций рус-
скоязычной молодежи на рынке труда [4]. В данном контексте разумно 
оценить текущие успехи языковой политики Эстонии и положение 
русскоязычного меньшинства в эстонском обществе. 

Прежде всего следует отметить, что, несмотря на новые поправки в 
Закон об образовании, у русскоязычных жителей Эстонии по-прежне-
му сохраняется возможность получать образование на русском языке, 
но уже на базе частных школ. Поправки не затронули Закон о частных 
школах и, как следствие, частные учебные заведения по-прежнему мо-
гут самостоятельно выбирать язык обучения. Единственное требование — 
обязательные уроки эстонского языка как иностранного. В сфере выс-
шего образования страна уже знает примеры учреждения учебных за-
ведений с преимущественно русским языком обучения (бизнес-школа 
«Майнор»). 

Хотя Закон о языке от 2011 г. [3] не признает государственными ни-
какие языки, кроме эстонского, он выделяет ряд привилегий для язы-
ков национальных меньшинств, среди которых русский выделен от-
дельно на основании Закона о культурной автономии национальных 
меньшинств [2]. Согласно данному закону, национальные меньшинства 
имеют право объединяться в культурные самоуправления со своими 
представительствами, учебными заведениями и культурными центра-
ми, если численность национального меньшинства составляет не менее 
3 тыс. человек. При этом русские, немцы, шведы и евреи выделены в 
законе отдельно как народы, исторически проживающие на террито-
рии Эстонии. Объединившись в культурную автономию путем состав-
ления национальных списков и проведения выборов в культурный со-
вет согласно распорядку, установленному в законе, национальное 
меньшинство получает право на создание национальных учебных за-
ведений (при этом ст. 37 Конституции Эстонской Республики отдельно 
защищает язык преподавания в подобных учебных заведениях), прихо-
дов, организаций, на выпуск печатных изданий и проведение культур-
ных мероприятий. Отдельно следует отметить право на использование 
своего языка в делопроизводстве, что означает обслуживание в государ-
ственных учреждениях на языке национального меньшинства при 
условии, что оно составляет не менее 50 % от населения местного само-
управления. Официально зарегистрированное самоуправление нацио-
нального меньшинства может претендовать и на финансовую поддер-
жку из государственного бюджета помимо иных источников финанси-
рования [2]. 

В данном контексте проблемой является то, что на официальном 
уровне русскоязычное меньшинство не имеет своего представительства 
или самоуправления, в отличие, например, от проживающих на терри-
тории Эстонии финнов и шведов. Подобная ситуация ставит русско-
язычное меньшинство в Эстонии в довольно уникальную ситуацию: с 
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одной стороны, это позволяет властям на законных основаниях откло-
нять ходатайства об использовании русского языка в делопроизводстве 
даже в преимущественно русскоязычных районах, с другой — на прак-
тике эстонское государство косвенно признает статус русскоязычного 
меньшинства и даже поддерживает его культурную жизнь, например 
финансирует Русский театр с полностью русскоязычной программой, 
различные русскоязычные теле- и радиопрограммы, проекты в области 
культуры и языка. В стране по-прежнему издается русскоязычная лите-
ратура, а в кинотеатрах показываются фильмы как в русском дубляже, 
так и с русскими субтитрами. И даже в сфере делопроизводства обслу-
живание на русском языке распространено повсеместно, хотя языком 
документов остается эстонский [7]. 

Что касается интеграционных программ Эстонии, то со временем 
они претерпели значительные изменения. Так, программа «Интегра-
ция в эстонское общество 2000—2007» по большей части была сосредо-
точена на так называемых русофонах — русскоязычном населении Эс-
тонии в лице иммигрантов, прибывших в страну в советский период, 
вне зависимости от их национальности. Главной составляющей таких 
программ являлся языковой вопрос: объединение общества должно 
было осуществляться вокруг эстонского языка и культуры, что свиде-
тельствовало об ассимиляционном характере программы. Основными 
ее пунктами обозначались реформа эстонской системы образования 
путем полного ее перевода на эстонский язык и создание инфраструк-
туры для преподавания эстонского языка взрослому населению [10]. 

Актуальная программа Министерства культуры подходит к вопро-
су интеграции и сплочения эстонского общества гораздо шире, нежели 
исключительно в плоскости языковой политики и культурной ассими-
ляции. В качестве основных проблем эстонского общества в программе 
«Стратегия сплоченной Эстонии 2030» [14] выделяются низкий уровень 
сплоченности, языковая сегрегация, старение населения, высокий уро-
вень иммиграции молодежи с последующей утратой культурных свя-
зей с родиной, низкий уровень поддержки гражданских объединений и 
некоммерческих организаций, несовершенство системы сбора инфор-
мации о населении. Таким образом, большая часть программы посвя-
щена не столько языковой политике, сколько другим аспектам инте-
грации общества — от поддержки и стимуляции релокации соотече-
ственников за рубежом обратно на родину до развития IT-сектора в 
сфере опросов, электронных переписей и сбора информации о наро-
донаселении [14]. 

В сфере непосредственно языковой политики и культурной инте-
грации акцент смещен с русофонов на мигрантов в целом, и хотя упо-
минания русскоязычного меньшинства как наиболее крупной лингви-
стической группы иммигрантов все еще встречаются, сама программа 
нацелена прежде всего на интеграцию любого иностранца, пребываю-
щего в республику, вне зависимости от его родного языка или культу-
ры. Первоочередной задачей является социальная интеграция ино-
странца в общество, где у него есть неотъемлемое право полноценно 
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участвовать в общественной жизни вне зависимости от происхождения 
или родного языка. Особое внимание в рамках стратегии уделяется 
обеспечению равных возможностей иммигрантам на рынке труда, в 
сфере образования и социального благополучия. В конечном итоге им-
мигрант должен осознать свою принадлежность к эстонской нации и 
культуре, сохранив при этом свои культурные и языковые корни. 

Если же рассматривать результаты языковой политики Эстонии на 
сегодняшний день, то, несмотря на определенную положительную ди-
намику и постепенное искоренение острых социальных проблем в об-
ществе, нельзя говорить о каких-то крупных успехах на данном по-
прище. В эстонском обществе по-прежнему остается нерешенным ряд 
проблем: культурная и языковая сегрегация, неравное положение эс-
тонцев и неэстонцев на рынке труда, институт «негражданства». 

Вопрос «неграждан», или «серопаспортников», часто поднимается в 
российских [5] и иностранных [15] исследованиях. На 1 января 2021 г. в 
Эстонии проживало 66 тыс. «неграждан», которые составляли 5 % от 
общего населения страны. Гражданами России являются 6,1 % жителей 
Эстонии, или 81 тыс. человек, гражданами Эстонии — 84,7 %, или 
1,1 млн человек, 4,2 % населения приходится на граждан других госу-
дарств [1]. 

Следует отметить, что ситуация с «серопаспортниками» значитель-
но улучшилась за прошедшие годы: их доля среди жителей страны со-
кратилось с 32 % в начале 1990-х гг. до 5 % на начало 2021 г. На сего-
дняшний день есть ряд причин, по которым определенную часть остав-
шихся «неграждан» вполне устраивает их положение. В первую оче-
редь «серый» паспорт позволяет легко перемещаться как по территори-
ям стран СНГ (включая Россию, для въезда в которую «серопаспорт-
никам» не требуется виза), так и по территории Европейского союза. 
Впрочем, некоторые «неграждане» не могут получить гражданство Эс-
тонии в виду слабого владения государственным языком или по идео-
логическим причинам, так как получение гражданства требует прине-
сения присяги на верность эстонскому государству [6]. 

Что касается сегрегации, то эстоноязычное и русскоязычное обще-
ства до сих пор слабо пересекаются друг с другом: около трети эстонцев 
не имеют в своем близком кругу общения ни одного русского, а десятая 
часть русских — ни одного эстонца. При этом межличностные связи за 
пределами работы / учебы и вовсе близятся к нулю. Впрочем, нельзя не 
отметить и определенные положительные тенденции в данной сфере: 
так, в 2020 г., даже в период пандемии коронавируса, 64 % неэстонцев и 
62 % эстонцев имели регулярные контакты с людьми другой нацио-
нальности. Для сравнения, в 2017 и 2015 гг. данные показатели состав-
ляли соответственно 81 и 80 % для неэстонцев и 64 и 72 % для эстонцев 
[9, lk.38]. 

Другой проблемой является неравное положение эстонцев и «неэс-
тонцев» на рынке труда: по-прежнему сохраняется языковая и нацио-
нальная сегрегация по части видов работ (низкоквалифицированные и 
малооплачиваемые, как правило, достаются «неэстонцам»), уровень без-
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работицы среди «неэстонцев» в полтора раза выше, чем у эстонцев, со-
храняются тенденции, при которых даже длительно проживающий в 
стране резидент, не принадлежащий к национальному большинству, 
сталкивается с трудностями при устройстве на работу. Подобная ситу-
ация складывается по причине того, что подавляющее большинство ва-
кансий на рынке труда требуют высокого уровня владения эстонским 
языком, в то время как без его знания можно устроиться лишь на очень 
ограниченный спектр работ по остаточному принципу. Не ликвидиро-
вано неравенство и по части зарплат: в 2020 г. средний годовой доход эс-
тонца составил 14 297 евро, в то время как доход неэстонца — 12 213 евро. 
Таким образом, доход неэстонцев составляет только 85 % от дохода эс-
тонцев, что является довольно ощутимой разницей [1]. 

Определенные положительные тенденции наблюдаются в сфере 
распространения эстонского языка. На январь 2021 г. эстонский язык 
был родным для большинства населения страны — на нем говорят 
895 тыс. человек, или 67,2 %. Русский же является родным для 379 тыс. 
человек (28,4 % от всего населения страны). С 2011 г. доля граждан, счи-
тающих русский родным языком, сократилась с 29,5 до 28,4 % [1]. Тем не 
менее маловероятно, что падение доли на 1 % за десятилетие может 
свидетельствовать о насильственной политике ассимиляции или асси-
миляционном характере языковой политики. Что же касается непо-
средственно тенденций в овладении русскоязычного меньшинства эс-
тонским языком, то здесь можно говорить о некоторых успехах. 

Доля тех неэстонцев, кто владеет эстонским языком на очень высо-
ком уровне и считается полноценно интегрированным в эстонское об-
щество, выросла с 32 % в 2008 г. до 41 % в 2017 г. и остается с тех пор 
неизменной. Более положительная картина наблюдается среди тех, кто 
не владеет эстонским языком вовсе: их доля в последние годы стабиль-
но уменьшается (с 20 % в 2008 г. до 8 % в 2021 г.). Это может свидетельст-
вовать об определенных успехах в популяризации и преподавании эс-
тонского языка. Впрочем, важно отметить и тот факт, что в период с 
2017 по 2020 г. темп уменьшения доли лиц, не владеющих эстонским 
языком, резко сократился [9, lk. 29]. Впрочем, данное сокращение может 
быть обусловлено и тем, что оставшиеся жители, не владеющее эстон-
ским языком, в большинстве своем представлены пенсионерами, для 
которых изучение языка уже не имеет особого смысла. 

Вместе с тем большинство неэстонцев по-прежнему не владеют гос-
ударственным языком в должной мере: свободно говорить, читать, пи-
сать и воспринимать на слух речь умеют только 41 % неэстонцев. При 
этом на протяжении времени прирост в данной категории был доста-
точно скромным — с 2011 г. рост составил всего 5 %, а в период с 2017 по 
2020 г. и вовсе был нулевым [9, lk. 30]. Данный факт может говорить об 
определенных изъянах в преподавании продвинутого уровня языка 
и/или отсутствии необходимых условий для практики и совершен-
ствования навыков владения языком. 

При более детальном анализе можно выявить следующие законо-
мерности: наиболее «проблемным» регионом по-прежнему остается 
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Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония), в котором проживает наи-
большее количество тех, кто не знает язык вовсе (20 %), и наименьшее 
количество тех, кто владеет им на хорошем уровне (21 %). Для Таллина, 
напротив, характерен крайне низкий процент не владеющих языком (5 %), 
в то время как абсолютное большинство (50 %) владеет им хорошо. По-
добная ситуация не удивительна ввиду того, что в Ида-Вирумаа по-преж-
нему сохраняются целые сферы труда и предприятия, не требующих 
знания эстонского языка при приеме на работу, а также потому, что ре-
гион заселен преимущественно русскоязычным населением. Таллин 
же, будучи столицей, предоставляет огромное количество рабочих мест, 
которые требуют знания эстонского языка, что вынуждает местных жи-
телей и приезжих учить государственный язык для повышения конку-
рентоспособности на рынке труда. Кроме того, в столице лучше разви-
та система обучающих курсов эстонскому языку. 

Остальная Эстония, будучи преимущественно моноэтническим и мо-
ноязыковым сообществом, показывает наилучший результат по коли-
честву тех, кто не владеет языком вовсе (4 %), но немного уступает Тал-
лину в количестве владеющих им на хорошем уровне (47 %) [9, lk. 30]. 

Что касается возрастных групп, то наилучших успехов в освоении 
эстонского языка достигло молодое поколение в возрасте от 15 до 
34 лет: на 2021 г. 62 % представителей этой группы владеют государ-
ственным языком на хорошем уровне. Самый низкий уровень владения 
эстонским языком у старшего поколения (от 65 лет) — только 27 % вла-
деют им хорошо. У среднего поколения (35—64 года) похожие резуль-
таты — 37 % владеют языком на должном уровне. Тем не менее все три 
группы имеют хорошую динамику и по прошествии лет стабильно по-
вышают свой уровень владения эстонским языком [9, lk. 31]. 

Интересно рассмотреть показатели использования русского языка 
неэстонцами в повседневной жизни — как в рабочей / учебной обста-
новке, так и в ходе неформального общения в свободное время. Во вто-
ром случае русский язык сохраняет стабильно высокие показатели ис-
пользования (от 96 %). Гораздо более любопытны результаты в первом 
случае: по прошествии лет использование русского языка в рабочей и 
учебной деятельности значительно возросло — с 57 % в 2008 г. до 71 % 
на начало 2021 г. Стоит отметить, что вместе с тем возросло и использо-
вание эстонского языка — с 41 % в 2008 г. до 48 % в 2020 г., а также ан-
глийского — с 12 до 21 % [9, lk. 34]. Исходя из этого можно говорить о 
развитии мультиязыковой среды в стране и об определенных успехах в 
интеграции русскоязычного населения в эстонское общество. Любо-
пытно отметить и то, что знание русского языка среди эстонцев остает-
ся на стабильно высоком уровне — на 2020 г. 54 % эстонцев владели 
русским языком свободно (в 2011 г. этим могли похвастаться 44 % эс-
тонцев). Вообще не владеют русским языком только 5 % эстонцев [9, 
lk. 30]. Следует отметить, что использование русского языка среди эс-
тонцев в свободное время также возросло — с 24 % в 2008 г. до 33 % в 
2020 г. [9, lk. 34]. 

В контексте перевода русскоязычных школ на эстонский язык обу-
чения стоит обратить внимание и на ряд статистических показателей в 
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сфере образования. Так, в числе негативных факторов, связанных с обу-
чением по программе языкового погружения, русскоязычные ученики 
чаще всего указывали чрезмерные нагрузки и стресс (51 %) и ухудше-
ние знаний по изучаемому предмету (51 %). Реже отмечали ухудшение 
навыка владения родным языком (37 %) и потерю культурной идентич-
ности (35 %). В то же время в качестве положительных факторов уча-
щиеся называют улучшение навыков владения эстонским языком 
(85 %), повышение конкурентоспособности на рынке труда в будущем 
(80 %), улучшение отношений и налаживание контактов с эстонцами и 
другими жителями страны (85 %), развитие когнитивных способностей 
у ученика (63 %) [9, lk. 21]. Таким образом, хотя положительное влияние 
языковой политики выражено ярче, не следует пренебрегать и серьез-
ными проблемами, беспокоящими учеников (прежде всего это повыше-
ние учебной нагрузки и ухудшение знаний по изучаемому предмету). 
И хотя проблема ассимиляции выражена не столь явно, показатели 
опасения утраты национальной идентичности и ухудшения навыков 
родного языка слишком высоки, чтобы их игнорировать. 

Что касается ситуации с высшим образованием, то на 2021 г. 37 % 
русскоязычных жителей страны имели диплом бакалавра или выше. 
Среди эстонцев данный показатель чуть ниже — 34 %. Это говорит о 
том, что образование на рынке труда играет второстепенную роль, а 
решающим фактором при приеме на должность является знание госу-
дарственного языка. Если же проанализировать наличие высшего обра-
зования среди молодого поколения 19—29 лет, которые получали обра-
зование уже полностью на эстонском языке, то можно увидеть зеркаль-
ную ситуацию. В возрастной группе 19—29 лет 24 % эстонцев и 21 % 
русских имеют диплом бакалавра или выше. Если же учесть и другие 
национальности, то доля неэстонцев с высшим образованием возраста-
ет до 25 % [2]. Таким образом, в сфере высшего образования действи-
тельно можно констатировать однозначный успех интеграционной по-
литики, который характеризуется абсолютным равенством между эс-
тонцами и неэстонцами. Тем не менее следует иметь в виду, что приве-
денные данные не учитывают того, где именно было получено образо-
вание — в Эстонии или за границей, что, безусловно, искажает резуль-
таты статистики. 

В контексте перевода государственного образования на эстонский 
язык любопытно изучить уже имеющийся опыт русскоязычных учени-
ков в эстоноязычных школах. К сожалению, официальная государ-
ственная статистика не проводит регулярных исследований данного 
вопроса, полагаясь на частные научные исследования [11]. Если же го-
ворить об общих тенденциях, то русскоязычные дети, обучающиеся в 
полностью эстоноязычной среде, действительно показывают лучшие 
навыки владения как государственным языком, так и учебным матери-
алом, нежели их сверстники в русскоязычных школах. Вместе с тем се-
рьезные опасения вызывает тот факт, что далеко не все учащиеся, по-
ступившие в эстонские школы, справляются с учебной нагрузкой. Око-
ло 40 % русскоязычных учащихся начинают отставать в процессе обу-
чения и меняют школу, при этом неустановленное количество детей и 
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вовсе не проходят собеседование на прием в эстонскую школу. Более 
того, в качестве основных факторов улучшения навыков владения эс-
тонским языком были выделены личные качества ученика, его мотива-
ция, условия обучения в каждой конкретной школе и индивидуальный 
подход к изучению языка, а не только наличие полностью эстоноязыч-
ного процесса обучения как такового [8]. Подобные данные не внуша-
ют оптимизма по поводу перехода на полностью эстоноязычный про-
цесс обучения, который может стать шоком для неподготовленных де-
тей и только сильнее увеличить сегрегацию и межэтнический раскол в 
обществе. 

Таким образом, поправки в Закон об образовании от декабря 2022 г., 
которые фактически ликвидировали государственное русскоязычное 
образование в стране, выглядят как чересчур поспешный и непроду-
манный шаг, на что указывают и члены эстонского парламента в ходе 
обсуждений [13]. Как уже упоминалось раннее, даже старое языковое 
законодательство было сопряжено с негативными тенденциями среди 
русскоязычных учащихся. Имелись жалобы на ухудшение усвоения 
учебного материала, отмечались падение успеваемости, высокие на-
грузки и уровень стресса. Подобные проблемы встречались и среди 
русскоязычных обучающихся в эстонских школах. В итоге массовый 
перевод образования на эстонский язык может стать шоком для непод-
готовленных детей, что выльется в кризис языковой политики и испор-
тит уже достигнутые результаты и в других сферах. Поэтому вероят-
ность вырождения интеграционной политики в действительно ассими-
ляционную, а также маргинализации и люмпенизации русскоязычного 
населения достаточно высока. Погружение в языковую среду вряд ли 
пойдет на пользу русскоязычным детям, если учитывать имеющиеся на 
текущий момент тенденции. Надо надеяться, что эстонское государство 
подойдет к воплощению в жизнь новых поправок с большой осторож-
ностью, а в идеале — отзовет изменения и доработает законопроект. 
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language education in the country, drawing conclusions about the potential transformation of 
integration policy into a genuinely assimilative one. 
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В последние годы правовая наука не может похвастаться крупными 

исследованиями в сфере теории правоотношений, тем более в аспекте 
связи последних с правовой политикой. Появление новой работы 
П. П. Серкова тем более заметно, поскольку она охватывает именно эту 
проблему соотношения двух фундаментальных правовых явлений и 
научных категорий. При этом тематика, выбранная автором, никогда 
не теряла своей актуальности, но, к сожалению, сегодня ученые-юри-
сты предпочитают заниматься более прикладными вопросами, факти-
чески приспосабливаясь к нуждам практической деятельности. У них 
не остается времени на размышления и глубокие теоретические обоб-
щения, что приводит к невостребованности фундаментальных иссле-
дований, утрате того необходимого научного и смыслового потенци-
ала, который питает и обогащает знания о государственно-правовых 
явлениях, является основой для создания новых доктринальных, право-
творческих, правоприменительных решений. 

Но нет ничего практичнее хорошей теории, выступающей самосто-
ятельным институциональным фактором общественного развития. 
При этом сам автор довольно скептически относится к теории права, 
отмечая, что ее возможности фактически исчерпаны1. Однако это не 
помешало ему значительно расширить исследовательское поле, с новых 
                                                           
1 Серков П. П. Правоотношение (Теория и практика современной правовой по-
литики) : монография : в 2 ч. М. : Норма, 2023. Ч. 2. С. 9. 
© Примак Т. К., Лонская С. В., 2023 
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позиций подойти к осмыслению юридических проблем, в том числе 
теории и практики правоотношений, правовой политики, правового 
регулирования, а также проблем правопонимания, истории права, он-
тологии, гносеологии, аксиологии права. 

Представленное монографическое исследование написано широко 
известным, именитым автором — ученым и практиком, Первым заме-
стителем Председателя Верховного Суда Российской Федерации, док-
тором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Рос-
сийской Федерации. Поэтому в работе присутствует необходимая ди-
хотомичность фундаментального и прикладного, что проявляется в 
ярко выраженной направленности содержания: право — это сложная и 
высокая материя, постановка и решение познавательных задач не ис-
черпываются потребностями совершенствования текущего законода-
тельства и судебной практики. Без уяснения теоретических, мировоз-
зренческих, социологических, культурно-исторических и других аспек-
тов юриспруденция лишается перспектив развития и не может претен-
довать на ведущую роль в общественном развитии. 

Рецензируемый научный труд, соединяя в себе фундаментальные 
построения, концептуальные идеи и решения, имеет комплексный ха-
рактер, отличается глубокой проработкой излагаемого материала, вы-
держанностью стиля, последовательностью и логичностью изложения. 
Монография продолжает серию работ П. П. Серкова, посвященных 
теории правоотношения2, органически связана с предыдущими иссле-
дованиями ученого, но в то же время и открывает новые ракурсы ис-
следуемой проблематики. 

Работа состоит из двух частей. Первая часть посвящена правовой 
доктрине и мерам правовой политики, вторая часть обобщает юриди-
ческие опыты восхождения к человеку, обществу и государству. 

В первой главе части первой «Конкретика справедливости. Неведо-
мые закономерности и утопия» П. П. Серков раскрывает правовую дей-
ствительность как объективную реальность и субъективное восприятие 
(сознание и психику человека) через их единение, которое происходит 
с помощью многочисленных и разноплановых конкретных идей, слов и 
дел, в том числе о справедливости3. Автор приходит к выводу о необхо-
димости в уяснении права системно конкретизировать то, что происхо-
дит каждый день и многократно, что возможно «прочитать» с помощью 
идей, слов и дел через призму субъектов механизма индивидуальных 
конституционных правоотношений4, раскрывает тему правовой дей-
ствительности в контексте идей, слов и дел в разных ракурсах5. На наш 
взгляд, позитивное значение такого подхода заключается в том, что в 

                                                           
2 Серков П. П. Правоотношение (Теория и практика современного правового 
регулирования) : в 3 ч. М. : Норма, 2018 ; Он же. Правоотношение (Нравствен-
ность современного правового регулирования). М. : Норма, 2020. 
3 Серков П. П. Правоотношение (Теория и практика современной правовой по-
литики). Ч. 1. С. 63—64. 
4 Там же. Ч. 1. С. 85. 
5 Там же. Ч. 1. С. 164—305. 
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таком контексте право рассматривается не как некая абстрактная кон-
струкция, а как вполне живой организм, существующий для человека, 
имеющий свои «заболевания», которые необходимо изучать и лечить. 

Во второй главе части первой «Сущность правовой политики» автор 
рассматривает исторические начала, методологические основы, пони-
мание правовой политики, отмечает ее некоторую сакральность, взаи-
мосвязь с правовой социализацией, правосознанием, правовой культу-
рой, правовой идеологией и т. д.6 Исследование столь широкого круга 
проявлений сущности правовой политики следует отнести к несо-
мненным достоинствам работы. 

Вторая часть монографии критически оценивает проявления не-
определенности и определенности в различных аспектах. Так, в первой 
главе части второй право анализируется как пространство неопреде-
ленностей, во второй главе части второй — как пространство опреде-
ленности правового регулирования. Пожалуй, вторая часть моногра-
фии получилась наиболее полемичной, прежде всего благодаря постав-
ленным проблемам и предлагаемым решениям. 

Особого внимания во второй части монографии заслуживает ана-
лиз определенности механизма правоотношений как основной юриди-
ческой закономерности правового регулирования7, где достаточно ин-
тересно представлен механизм правоотношений в виде естественных 
принципов взаимности и паритетности субъективных прав и обязанно-
стей во взаимосвязи с нравственностью и самоорганизацией. При этом 
из-за сложности и многогранности проблематики теоретико-методоло-
гическое осмысление категорий «определенность» и «неопределен-
ность» в праве, безусловно, еще требует дальнейших исследовательских 
усилий правоведов. В частности, спорным остается ответ на вопрос, 
можно ли считать, что определенность не подвергается изменениям. 

Представляется дискуссионным и суждение автора о том, что «за ис-
текшее столетие предложено не так много новых идей о праве», равно как 
и о том, что психологическая теория Л. И. Петражицкого не получила раз-
вития8. Во-первых, постнеклассическая наука последнего столетия дала 
импульс развитию интегративных концепций правопонимания, вклад в 
разработку которых вносят, в частности, В. В. Лазарев, А. В. Поляков, 
Е. В. Тимошина, И. Л. Честнов и другие отечественные ученые-правоведы, 
причем по большей части в духе Петербургской школы философии пра-
ва, основы которой заложены Л. И. Петражицким9. Так что идеи последне-

                                                           
6 Серков П. П. Правоотношение (Теория и практика современной правовой по-
литики). Ч. 1. С. 305—870. 
7 Серков П. П. Правоотношение (Теория и практика современной правовой по-
литики). Ч. 1. С. 598—634. 
8 Там же. Ч. 2. С. 392. 
9 Лазарев В. В. Интегративное восприятие права // Юридическая наука: история 
и современность. 2017. № 2. С. 20—29 ; Поляков А. В. Психологическая теория 
права Л. Петражицкого в свете коммуникативного подхода // Правоведение. 
2016. № 5 (328). С. 144—155 ; Timoshina E. The Logical and Methodological Founda-
tions of the Theory of Law of Leon Petrażycki in the Context of the Analytical-Pheno-
menological Tradition // Russian Legal Realism / ed. by B. Brożek, J. Stanek, J. Stel-
mach. Springer, 2018 ; Постклассическая онтология права : монография / под 
ред. И. Л. Честнова. СПб. : Алетейя, 2016. 
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го (и И. Канта, который повлиял на Петражицкого определяющим обра-
зом) не только развиваются именно в творческом ключе. 

Во-вторых, научное знание всегда основывалось на предшествую-
щих идеях, их критическом осмыслении. «Мы стоим на плечах гиган-
тов», да и принцип историзма требует от исследователя придерживать-
ся исторического контекста10. Социогуманитарная наука в целом (и не 
только история права) не вполне справляется с прогностической функ-
цией — в этом с автором можно согласиться. Однако вряд ли оправ-
данно, на наш взгляд, полагать, что «конкретный перечень научных 
точек зрения, гипотез и теорий, получивших общее признание юриди-
ческой научной общественности и одновременно прикладное исполь-
зование»11, как-то приблизит нас к более объективному познанию и 
преобразованию правовой действительности. «Единственно верное 
учение» как монопольная парадигма науки, равно как и отрицание 
развития социогуманитарных наук в рамках сосуществования различ-
ных парадигм и научно-исследовательских программ, приведет к свер-
тыванию научного дискурса и, как следствие, к деградации научного 
знания. Наука должна развиваться в условиях преемственности и дис-
куссий: примером тому служит рецензируемая монография, которая 
не обманула ожиданий и побудила к размышлениям. 

В заключение важно отметить, что новая монография П. П. Серкова 
вносит значительный вклад в развитие юридической науки. Это, несо-
мненно, оригинальное, интересное, всестороннее и актуальное фунда-
ментальное правовое исследование. Монография будет полезна ученым 
и практикам, аспирантам и студентам не только юридических, но и 
иных специальностей (историкам, политологам, психологам и другим 
социогуманитариям), а также всем заинтересованным читателям. Наде-
емся, что в будущем автор продолжит свои исследования, а юридическая 
наука пополнится новыми фундаментальными трудами ученого. 
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