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ИСТОРИЯ 
 

УДК 94(47).066 

А. В. Ляпанов  

 

К ВОПРОСУ О НАСЕЛЕНИИ ВЛАДИМИРСКОГО 

НАМЕСТНИЧЕСТВА 

 

Публикация архивных документов дает возможность широкому кругу чи-

тателей соприкоснуться с историческим прошлым, позволяет исследователям 

осуществлять свою научную деятельность. В статье приводятся и анализируются 

данные Ведомости о количестве населения по сословиям в городах и уездах 

Владимирского наместничества на момент его образования в 1779 г., которые 

могут послужить опорой для изучения принципов сословной политики Россий-

ского государства и проведения губернской реформы Екатерины II, а также для 

анализа демографической ситуации в стране и пр.  

Ключевые слова: сословие, уезд, наместничество, купечество, крестьян-

ство, мещанство.   

 

Демографическая история отно-

сится к отдельной области историче-

ского знания, которая открывает перед 

исследователями широкие возможно-

сти для изучения социально-эконо-

мических и политических процессов. В 

центре нашего внимания – народонасе-

ление Владимирского наместничества в 

конце XVIII в. Среди историков, зани-

мающихся данной проблемой, можно 

выделить Ю. Р. Клокмана [3], который 

исследовал социально-экономическую 

историю русского города; среди мест-

ных краеведов вопросы городского 

народонаселения также рассматривала 

Н. В. Киприянова [2]. В статье затраги-

вается и вопрос опубликования истори-

ческих источников, касающихся чис-

ленности народонаселения Российской 

империи в XVIII в. 

Для Владимирского региона пе-

риод правления Екатерины II – это 

время серьезных трансформаций, вы-

званных началом губернской реформы, 

в ходе которой и было образовано 

Владимирское наместничество. Дан-

ный процесс в регионе сопровождался 

появлением большого количества но-

вых городов, что в свою очередь вызы-

вало необходимость перевода населе-

ния сел, которые становились города-

ми, из крестьянского состояния в ме-

щанское, ремесленное или купеческое.  

Интерес вызывает как сам процесс 

градообразования, так и сословная по-

литика Российского государства в дан-

ный период. Опираясь на Ведомость о 

количестве населения по сословиям в 

городах и уездах Владимирского 

наместничества [1] (см. приложение), 
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проанализируем численность населе-

ния Владимирского наместничества по 

сословиям на момент его формирова-

ния в 1779 г. Публикация подобного 

рода исторических источников позво-

лит более широкому кругу исследова-

телей осуществлять свою научную де-

ятельность. 

Владимирское наместничество 

было сформировано по указу Екатери-

ны II 1 сентября 1778 г. К этому мо-

менту в нем насчитывалось всего семь 

городов, которым предстояло стать 

уездными центрами: Владимир, Суз-

даль, Юрьев-Польский, Переяславль-

Залесский, Муром, Шуя, Гороховец. 

Однако по замыслу императрицы лю-

бая губерния/наместничество должна 

была подразделяться на уезды с чис-

ленностью населения от 20 до 30 тыс. 

душ в каждом. Всего же должно было 

насчитываться от 300 до 400 тыс. душ 

[5]. Как мы видим, существующего ко-

личества городов и уездов не хватало 

для формирования полноценного 

наместничества, поэтому было принято 

решение назначить городами следую-

щие населенные пункты: государствен-

ную слободу Вязники, экономические 

села Ковров, Покров, Киржач, Судогда, 

дворцовые села Александров и Мелен-

ки. По поручению генерал-губернатора 

Р. И. Воронцова была проведена боль-

шая работа по административному пе-

реустройству территорий, документаль-

ным итогом которой стала Ведомость о 

количестве населения по сословиям в 

городах и уездах Владимирского 

наместничества (далее – Ведомость), 

которая и была представлена Влади-

мирским наместническим правлением 

в Сенат [4]. 

Сначала проанализируем данные 

Ведомости, приведенной в приложе-

нии к статье, на предмет правильности 

подсчета чиновниками количества 

населения Владимирского наместниче-

ства. К сожалению, при сверке данных 

в Ведомости выявляются неточности. 

Так, в итоговых данных на 23 человека 

завышена численность жителей Перея-

славского уезда; на 10 человек зани-

жена численность жителей Покровско-

го уезда; по Киржачскому уезду при-

ведена общая численность вместе с го-

родскими жителями. Большая ошибка 

допущена при подсчете жителей Алек-

сандровского уезда.  

Если взять за основу исходные 

поуездные данные по сословиям, а не 

итоговые цифры, то полная числен-

ность жителей Владимирского намест-

ничества в 1779 г. с учетом городского 

населения составит 386 952 души муж-

ского пола и 374 173 души мужского 

пола (без учета городского населения). 

Соответственно, городского населения 

в наместничестве насчитывалось всего 

12 779 душ мужского пола. 

Далее проанализируем численность 

населения Владимирского наместниче-

ства по сословным группам уже с уче-

том выявленных нами расхождений 

(табл. 1).    
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Таблица 1 

 

Данные Ведомости о количестве населения по сословиям в городах и уездах 

Владимирского наместничества, 1779 г. (душ муж. пола) 

Уезды 

  

Население по сословиям Всего 

Городс-

кое 

населе-

ние 

 

Эконо-

ми-

ческие 

кре-

стьяне 

Поме-

щичьи 

кре-

стьяне 

 

Двор-

цовые 

кре-

стьяне 

 

Отпис-

ные 

кре-

стьяне 

 

Коню-

шенные  

кре-

стьяне 

 

Фабрич-

ные кре-

стьяне 

 и при 

заводах 

Владимир-

ский  

1516      

(5,05 %) 

16715    

(55,65 %) 

11789      

(39,25 %) 

– 15       

(0,05 %) 

– – 30035        

(100 %) 

Суздаль-

ский  

2190      

(7,23 %) 

9637      

(31,82 %) 

13290      

(43,9 %) 

2846    

(9,4 %) 

– 2316     

(7,65 %) 

– 30279        

(100 %) 

Юрьевс-

кий  

847        

(2,8 % ) 

8516      

(28,3 %) 

20759      

(68,9 %) 

– – – – 30122        

(100 %) 

Переяслав-

ский  

2050 

(7,09 %) 

11007       

(38,09 %) 

15444      

(53,45 %) 

– – – 394       

(1,36 %) 

28895        

(100 %) 

Муром-

ский  

1723      

(5,9 % ) 

4281      

(14,6 %) 

23285       

(79,5 %) 

– – – – 29289        

(100 %) 

Шуйский  527         

(1,8 %) 

1760       

(6 %) 

26841        

(92,2 %) 

– – – – 29128        

(100 %) 

Горохо-

вецкий  

626         

(2,2 %) 

1986      

(6,94 %) 

24145       

(84,46 %) 

1830    

(6,4 %) 

– – – 28587        

(100 %) 

Вязников-

ский  

894         

(3%) 

6580      

(22 %) 

14784      

(49,47 %) 

7193    

(24,07 %) 

436       

(1,46 %) 

– – 29887        

(100 %) 

Ковров-

ский  

162         

(0,57 %) 

4959      

(17,43 %) 

20618       

(72,5 %) 

2701     

(9,5 %) 

– – – 28440        

(100 %) 

Покров-

ский  

286         

(1,24 %) 

5828      

(24,9 %) 

17088       

(73 %) 

– 15          

(0,06 %) 

– 186      

(0,8 %) 

23403        

(100 %) 

Киржач-

ский  

202         

(0,68 %) 

8308      

(28,2 %) 

18722       

(63,53 %) 

41          

(0,14 %) 

86           

(0,3 %) 

2107    

(7,15 %) 

– 29466        

(100 %) 

Александ-

ровский  

963         

(3,41 %) 

9012      

(31,9 %) 

12861       

(45,6 %) 

17          

(0,06 %) 

– 5229     

(18,53 %) 

142      

(0,5 %) 

28224        

(100 %) 

Судогод-

ский 

131         

(0,64 %) 

3750      

(18,37 %) 

10945       

(53,63 %) 

5538     

(27,13 %) 

– – 47       

(0,23 %) 

20411        

(100 %) 

Меленков-

ский  

662         

(3,18 %) 

3394       

(16,33 %) 

13815       

(66,46 %) 

– – 2193     

(10,56 %) 

722      

(3,47 %) 

20786        

(100 %) 

Всего: 12779      

(3,30 %) 

95733      

(24,74 %) 

244386      

(63,16 %) 

20166     

(5,21 %) 

552     

(0,14 %) 

11845      

(3,06 %) 

1491      

(0,39 %) 

386952      

(100 %) 

         

Как наглядно свидетельствуют 

вышеприведенные данные, в городах 

Владимирского наместничества на 

момент его образования проживало 

всего 3,3 % от общей численности 

населения. Среди сельского населения, 

проживающего в четырнадцати уездах, 

самыми многочисленными категория-

ми были помещичьи крестьяне (част-

новладельческие) – 63,16 % от общей 

численности населения наместниче-

ства и экономические крестьяне (до 
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1764 г. – монастырские и церковные) – 

24,74 %. Дворцовые крестьяне, при-

надлежавшие царской семье, составля-

ли всего 5,21 %. Также присутствовали 

конюшенные крестьяне, которые 

управлялись Конюшенной канцеляри-

ей, – 3,06 %, фабричные (приписанные 

к фабрикам и заводам) – 0,39 % и от-

писные (переданные в казну) – 0,14 %.   

Проанализируем отдельно чис-

ленность городского населения по со-

словным группам (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Данные Ведомости о количестве населения по сословиям в городах  

Владимирского наместничества, 1779 г. (душ муж. пола) 

Г
о
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К
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н

ы
е 

Ж
и

те
л
и

 с
ел

, 
 

п
ер

еи
м

ен
о

в
ан

н
ы

х
  

в
 г

о
р
о
д

а 

Влади-

мир 

146 912 53 37 53 315  – –  –  –  1516 

Суздаль 320 1157 –  –  65   648 –  –   – 2190 

Юрьев- 

Поль-

ский 

372 384 –  –  34 –  57 –  –  –  847 

Переяс-

лавль-

Залес-

ский 

454 531 210 –  – 165  – 642 48  – 2050 

Муром 203 1441  –  –  – 79  –  –  –  – 1723 

Шуя 124 393  –  – 5  – 5  –  –  – 527 

Горохо-

вец 

44 572  –  – 10  –  –  –  –  – 626 

Вязники 63 831  –  –  –  –  –  –  –  – 894 

Ковров  –  –  –  –  –  –  –  –  – 162 162 

Покров  –  –  –  –  –  –  –  –  – 286 286 

Киржач  –  –  –  –  –  –  –  –  – 202 202 

Алек-

сандров 

 –  –  –  – 543  –  –  – 232 188 963 

Судогда  –  –  –  –  –  –  –  –  – 131 131 

Меленки  –  –  –  –  –  –  –  –  – 662 662 

Итого 1726 6221 263 37 710 559 710 642 280 1631 12 779 

% 13,51 48,68 2,06 0,29 5,56 4,37 5,56 5,02 2,19 12,76 100 
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Примерно половину населения 

городов Владимирского наместниче-

ства составляло мещанство (48,68 %), 

купцов насчитывалось всего 13,5 %. В 

незначительном количестве были 

представлены такие категории, как 

разночинцы и их слуги, ямщики, кир-

пичники и кузнецы, бывшие мона-

стырские и архиерейские слуги и бо-

были, конюшенные и дворцовые кре-

стьяне. 

Самой главной проблемой в об-

разуемом наместничестве являлось 

наполнение новых городов соответ-

ствующими их новому статусу катего-

риями населения. Прежде всего мест-

ным властям предстояло решить во-

прос о том, что делать с 1631 жителем 

бывших сел, переименованных в горо-

да. Это примерно 13 % от всего город-

ского населения Владимирского намест-

ничества; этим жителям предстояло 

определиться со своим статусом: запи-

саться в городские сословия или, 

оставшись крестьянами, сменить место 

жительства. Для этого правительство 

организовало запись бывших крестьян 

в купеческое и мещанское сословия. 

Правда, при этом во главу угла ставил-

ся налоговый интерес, так как с подоб-

ных жителей до новой ревизии стали 

собирать двойные подати: по старому 

и новому их состоянию. 

Вот такую картину в статистиче-

ском представлении рисует нам Ведо-

мость о количестве населения по сосло-

виям в городах и уездах Владимирского 

наместничества (см. приложение). 

 

Приложение1 

 

Ведомость о количестве населения по сословиям в городах и уездах  

Владимирского наместничества, 1779 г. 

 

1. Владимирский уезд был составлен из одного Владимирского уезда. 

 

В городе Владимире:                                      Душ м. п.2 В уезде: Душ м. п. 

купцов 146 экономических крестьян         16 715 

мещан  912 помещичьих крестьян            11 789 

кирпичников 53 отписных крестьян                 15 

рассыльщиков 37 

разночинцев 53 

ямщиков 315 

Итого в городе (без куп-

цов и ямщиков):   

1055 Итого в уезде:                              28 519 

Всего: 29 574 (без купцов и ямщиков), 30 035 (с купцами и ямщиками) 

 

–––––––––––– 
1 Текст Ведомости в приложении приведен в том виде, как он дан в источнике. 
2 Здесь и далее в статье: м. п. – мужской пол (сокр.). 
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2. Суздальский уезд был составлен из одного Суздальского уезда. 

 

В городе Суздале:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

купцов                               320 дворцовых крестьян                   2846 

мещан                                1157 экономических крестьян          9637 

разночинцев и дворовых 

людей                

65 помещичьих крестьян               13 290 

бывших монастырских  

и архиерейских слуг  

и бобылей         

648 конюшенных крестьян               2316 

Итого в городе (без купцов):  1870 Итого в уезде:                              28 089 

Всего: 29 959 (без купцов), 30 279 (с купцами) 

 

3. Юрьевский уезд был составлен из трех уездов: Юрьевского – 17 243 души 

м.п., Владимирского – 4344 души м. п., Суздальского – 8163 души м. п. Всего:        

29 750 душ м.п. 
 

В городе Юрьев-

Польском:                                      

Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

купцов                               372 экономических крестьян             8516 

мещан                            384 помещичьих крестьян                  20 759 

разночинцев                    34 

бывших монастырских 

слуг и бобылей       

57 

Итого в городе (без купцов):  475 Итого в уезде:                              29 275 

Всего: 29 750 (без купцов), 30 122 (с купцами) 

 

4. Переславский уезд был составлен из одного Переславского уезда. 
 

В городе Переславле:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

купцов 454 экономических крестьян         11007 

мещан  531 помещичьих крестьян            15 444 

ямщиков  165 фабрикантских 394 

дворцовых 642 

конюшенных 48 

кузнецов, кирпичников 210 

Итого в городе (без куп-

цов и ямщиков):   

1431 Итого в уезде:                              26 845 

Всего: 28 276 (без купцов и ямщиков), 28 895 (с купцами и ямщиками) 
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5. Муромский уезд был составлен из одного Муромского уезда. 

 

В городе Муроме:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

купцов в гильдиях      203 экономических крестьян    4281 

ямщиков                              79 помещичьих крестьян          23 285 

мещан                          1441 

Итого в городе:  1723 Итого в уезде:                              27 566 

Всего: 29 007 (без купцов и ямщиков), 29 289  (с купцами и ямщиками) 

 

6. Шуйский уезд был составлен из двух уездов: Шуйского – 8367 душ м. п., 

Суздальского – 20627 душ м. п. Всего: 28994 души м. п. 

 

В городе Шуе:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

купцов в гильдиях                                           124 экономических крестьян     1760 

мещан                         393 помещичьих крестьян                        26 841 

состоящих у разночинцев 

при домах                           

5 

бывших монастырских 

слуг и бобылей                      

5 

Итого в городе:  527 Итого в уезде:                              28 601 

Всего: 28 994 (без купцов; состоящих у разночинцев при домах; бывших мона-

стырских слуг и бобылей), 29 128 (со всеми) 

 

7. Гороховецкий уезд был составлен из трех уездов: Гороховецкого – 7094 

души м. п., Суздальского – 14 852 души м. п., Муромского – 6597 душ м. п. Все-

го: 28 543 души м. п. 

 

В городе Гороховце:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

купцов                                                           44 дворцовых крестьян               1830 

мещан                                     572 экономических крестьян   1986 

разночинцев и их дворо-

вых людей                                     

10 помещичьих  крестьян       24 145 

Итого в городе (без купцов):  582 Итого в уезде:                              27 961 

Всего: 28 543 (без купцов), 28 587 (с купцами) 

 

8. Вязниковский уезд был составлен из четырех уездов: Владимирского – 

13 437 душ м. п., Суздальского – 11 534 души м. п., Шуйского – 1266 душ м. п., 

Луховского – 3587 душ м. п. Всего: 29 824 души м. п. 

 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

12 

В городе Вязники:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

купцов                               63 дворцовых крестьян                   7193 

мещан                                831 экономических крестьян          6580 

помещичьих крестьян               14784 

отписных крестьян               436 

Итого в городе:  894 Итого в уезде:                              28 993 

Всего: 29 824 (без купцов), 29 887 (с купцами)   

 

9. Ковровский уезд был составлен из трех уездов: Суздальского – 13645 

душ м. п., Владимирского – 14338 душ м. п., Шуйского – 295 душ м. п. Всего: 

28278 душ м. п. 

 

В городе Коврове:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

жителей 162 дворцовых крестьян                   2701 

  экономических крестьян          4959 

помещичьих крестьян               20 618 

Итого в городе:  162 Итого в уезде:                              28 278 

Всего: 28 440 

 

10. Покровский уезд был составлен из двух: Переславля-Залеского – 5011 

душ м. п., Владимирского – 18 106 душ м. п. Всего: 23 117 душ м. п. 

 

В городе Покрове:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

жителей 286 фабрикантских крестьян      186 

экономических крестьян          5828 

помещичьих крестьян               17 088 

отписных крестьян               15 

Итого в городе:  286 Итого в уезде:                              23 117 

Всего: 23 403 

 

11. Киржачский уезд был составлен из трех: Переславля-Залеского – 14 048 

душ м. п., Юрьевского – 10 364 души м. п., Владимирского – 5054 души м. п. Все-

го: 29 466 душ м. п. 

 

В городе Киржаче:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

жителей 202 конюшенных крестьян      2107 

экономических крестьян          8308 

помещичьих крестьян               18 722 

отписных крестьян               86 

дворцовых крестьян 41 

Итого в городе:  202 Итого в уезде:                              29 264 

Всего: 29 466 
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12. Александровский уезд был составлен из одного Переславль-Залеского уезда. 

 

В городе Александрове:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

разночинцев                                                         543 дворцовых крестьян                   17 

конюхов                                                                130 экономических крестьян          9012 

старой конюшни                                                  102 помещичьих крестьян               12 861 

в стрелецкой слободе                                          101 конюшенных крестьян               5229 

в слободке …                                                         27 фабрикантских крестьян 142 

в бобыльской слободке                                          8 

в богоявленной слободке      19 

в садовой слободке           33 

Итого в городе:  963 Итого в уезде:                              26 571 

(ошибка в 

подсчете), 

правильно – 

27 261 

Всего: 27 534 (ошибка в подсчете), правильно – 28 224 

 

13. Судогодский уезд был составлен из трех уездов: Владимирского –      

15 517 душ м. п., Муромского – 3915 душ м. п., Суздальского – 848 душ м. п. 

Всего: 20 280 душ м. п. 

 

 В городе Судогде:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

жителей 131 дворцовых крестьян      5538 

экономических крестьян          3750 

помещичьих крестьян               10 945 

при хрустальном заводе 47 

Итого в городе:  131 Итого в уезде:                              20 280 

Всего: 20411 

 

14. Меленковский уезд был составлен из двух уездов: Владимирского – 

5980 душ м. п., Муромского – 14 144 души м. п. Всего: 20 124 души м. п. 

 

В городе Меленки:                                      Душ м. п. В уезде: Душ м. п. 

жителей 662 конюшенных крестьян      2193 

экономических крестьян          3394 

помещичьих крестьян               13 815 

при железном и хрусталь-

ном заводах 

722 

Итого в городе:  662 Итого в уезде:                              20 124 

Всего: 20 786 
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Количество душ мужского пола по уездам Владимирского наместни-

чества: 

Владимирский – 29 574 души м. п. 

Суздальский – 29 959 душ м .п. 

Юрьевский – 29 750 душ м. п. 

Переславский – 28 299 душ м. п. 

Муромский – 29 007 душ м. п. 

Шуйский – 28 994 души м. п. 

Гороховецкий – 28 543 души м. п. 

Вязниковский – 29 824 души м. п. 

Ковровский – 28 278 душ м. п. 

Покровский – 23 107 душ м. п. 

Киржачский – 29 466 душ м. п. 

Александровский – 28 665 душ м. п. 

Судогодский – 20 280 душ м. п. 

Меленковский – 20 124 души м. п.  

Итого: без городского населения насчитывалось 383 870 душ м. п. 
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A. V. Lyapanov 

 

ON THE QUESTION OF THE POPULATION OF THE VLADIMIR  

VICEROYALTY 

 

The publication of archival documents makes it possible for a wide range of 

readers to get in touch with the historical past, allows a wider range of researchers to 



ИСТОРИЯ 

15 

carry out their scientific activities. The article presents and analyzes the data of the 

Bulletin on the number of population by estates in the cities and counties of the Vla-

dimir viceroyalty at the time of its formation in 1779, which can serve as a basis for 

studying the principles of the estate policy of the Russian State, the principles of the 

provincial reform of Catherine II, the analysis of the demographic situation in the Rus-

sian Empire, etc. 

Keywords: estate, county, viceroyalty, merchant class, peasantry, philistinism. 

 

 

УДК 93/94 

А. С. Рогожина 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО 

САМОДЕРЖАВИЯ НА РУБЕЖЕ XIX – XX вв. 

 

Статья посвящена трансформационным процессам, происходившим в аг-

рарной политике Российской империи в конце XIX – начале XX в. Рассмотрены 

отдельные аспекты деятельности российского правительства, направленные на 

выработку решения аграрно-крестьянского вопроса, особенно обострившегося в 

связи с голодом 1891 – 1892 гг. Выявлено, что работа в этом направлении про-

ходила в условиях противостояния ведущих министерств – Министерства внут-

ренних дел и Министерства финансов, а также с учетом неготовности россий-

ского самодержавия к принципиальному решению аграрно-крестьянского во-

проса в сложившихся социально-экономических реалиях. 

Ключевые слова: аграрная политика, аграрно-крестьянский вопрос, голод.  

 

1891 – 1892 гг. – время страшного 

голода, постигшего значительную 

часть губерний европейской части 

России с населением более 35 млн че-

ловек. Голод обнажил нерешенность в 

России аграрно-крестьянского вопроса 

и потребовал незамедлительного ре-

формирования этой отрасли государ-

ственного управления. Сразу по окон-

чании государственной продоволь-

ственной кампании Министерство госу-

дарственных имуществ было преобра-

зовано в Министерство земледелия и 

государственных имуществ, во главе 

которого в 1894 г. встал А. С. Ермолов. 

Катализатором реорганизации важного 

государственного института стали 

также итоги работы Комиссии для выяс-

нения причин падения цен на сельскохо-

зяйственные продукты в 1883 –               

1887 гг. Один из выводов комиссии 

указывал на наличие существенных 

административных барьеров в управ-

лении сельским хозяйством. В этом 

Россия существенно отставала от веду-

щих экономических держав [14, с. 177]. 

В итоге преобразование Министерства 

государственных имуществ в Мини-
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стерство земледелия и государствен-

ных имуществ в мае 1893 г., «признав 

за благо, соответственно возрастаю-

щим нуждам отечественного сельского 

хозяйства, составляющего основу 

народного благосостояния» [9], долж-

но было стать показательным шагом 

правительства в сторону решения аг-

рарного вопроса в России. 

Император Александр III, заду-

мавший реорганизацию одного из ве-

дущих министерств, стремился уси-

лить влияние царской власти на сель-

ское хозяйство, которое начиная с 1861 г. 

находилось преимущественно в руках 

частного сектора. Вместе с тем после 

заявления об отставке в начале 1893 г. 

прежнего министра государственных 

имуществ графа М. Н. Островского 

царь долго не мог определиться с кан-

дидатурой его преемника. И в этой си-

туации Александр III решил прибег-

нуть к совету С. Ю. Витте, которого 

относил к категории «умных и дально-

видных министров». Предложение 

кандидатуры А. С. Ермолова явилось 

определенным политическим риском 

С. Ю. Витте, в какой-то степени его 

придворной интригой. Относительно 

предыдущего министра, поддерживав-

шего консервативный курс К. П. Побе-

доносцева и Д. А. Толстого, активного 

участника разработки и проведения 

преобразований 1880-х гг., либерально 

мыслящий А. С. Ермолов мог повлиять 

на баланс сил на арене междуведом-

ственного противостояния. Разумеется, 

последний должен был стать не про-

тивником, а убежденным сторонником 

С. Ю. Витте и его политического кур-

са. Кроме того, назначение министром 

земледелия известного ученого-

аграрника весьма импонировало импе-

ратору и в конечном итоге привело к 

принятию решения в пользу А. С. Ер-

молова.  

Реформирование сельского хо-

зяйства требовало значительных фи-

нансовых вложений со стороны прави-

тельства, а это уже была исключитель-

ная прерогатива Министерства финан-

сов, которым с 1892 г. управлял            

С. Ю. Витте. Выступая с программой 

индустриальной модернизации импе-

рии, новый министр финансов пре-

красно осознавал, что сельское хозяй-

ство играет весьма заметную роль в 

общеэкономическом развитии страны. 

По его замыслу, «прочно обосноваться 

может лишь та промышленность, ко-

торая перерабатывает свое сырье, до-

ставляемое преимущественно земледе-

лием, и обеспечена своим продуктом 

питания – хлебом» [1, с. 211].  

Программа С. Ю. Витте преду-

сматривала рывок в экономическом 

развитии Российской империи по 

сравнению с передовыми странами за-

падноевропейского блока. Министр 

финансов поставил во главу угла во-

прос о возможностях параллельного 

развития в России промышленности           

и сельского хозяйства. При этом              

С. Ю. Витте понимал, что сельское хо-

зяйство является той отраслью госу-

дарственного управления, где резуль-

таты реформирования могут дать о се-

бе знать спустя несколько десятков лет 

[Там же, с. 211]. Однако такие сроки 

не устраивали министра финансов. 
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Пореформенная российская деревня 

переживала продовольственный кри-

зис, крестьянские хозяйства повсе-

местно приходили в упадок, помещи-

чье землевладение к концу XIX в. со-

кратилось вдвое, фактически было 

ликвидировано как класс мелкопо-

местное дворянство, «на плаву» оста-

лись лишь крупные помещичьи земле-

владения. Поэтому министру был ну-

жен результат здесь и сейчас.  

Примечательно, что традиционно 

вопросами реформирования аграрно-

крестьянского сектора в России зани-

малось Министерство внутренних дел, 

авторитет которого был настолько зна-

чителен, что нередко император игно-

рировал мнения других министров, 

всецело доверяя мнению главы 

названного министерства. В этом от-

ношении интересно замечание госу-

дарственного секретаря А. А. Полов-

цова, приведенное им в дневниковой 

записи от 5 мая 1892 г., иллюстриру-

ющее реакцию императора Александра 

III на сообщения о неурожае в главных 

зернопроизводящих регионах страны в 

контексте восприятия им авторитета 

министра внутренних дел: «Проезжая 

по великорусским губерниям, вел. кн. 

[Михаил Николаевич] видел, что уро-

жая следует ожидать плохого, что и 

было подтверждено ему на местах гу-

бернаторами, но когда он сказал это 

государю, то услышал, что министр 

внутренних дел утверждает против-

ное» [16, с. 480]. Отметим, что именно 

министр внутренних дел И. Н. Дурно-

во в 1893 г. обратил внимание Алек-

сандра III на необходимость изменения 

законодательства в области аграрно-

крестьянского вопроса, после чего 

началась планомерная подготовка ре-

формирования этой отрасли государ-

ственного управления. 

В то же время пересмотреть кре-

стьянское законодательство в области 

«дополнения положений 19 февраля 

1861 г.» было предложено еще общей 

программой преобразований М. Т. Ло-

рис-Меликова. Однако после убийства 

императора Александра II проект ми-

нистра внутренних дел, имевший явно 

либеральный характер, был свернут, а 

на российский престол вступил Алек-

сандр III, ставший сторонником кон-

сервативной формы правления и при-

влекший на самые знаковые позиции в 

российском правительстве столь же 

консервативно настроенных долж-

ностных лиц. К прерванной в 1881 г. 

программе аграрных преобразований 

правительство обратилось лишь на 

рубеже XIX – XX вв. в контексте раз-

разившегося аграрного кризиса и 

упадка пореформенной российской 

деревни. 

Следует отметить, что аграрный 

кризис конца XIX в. возник не одно-

моментно. Этому предшествовало по-

степенное формирование его причин и 

предпосылок. Вместе с тем внутрипо-

литический курс Александра III отли-

чался противоречивостью и неста-

бильностью, особенно в начале прав-

ления. Поэтому в процессе решения 

аграрно-крестьянского вопроса во вто-

рой четверти XIX в. можно выделить 

два этапа, хронологически соответ-

ствующих 1880-м и 1890-м гг.  
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В 1880-е гг. правительство пред-

приняло попытки ослабить налоговый 

гнет, законодательно регламентиро-

вать переселенческую политику, а 

также создать новую структуру, преж-

де не известную российскому кре-

стьянскому сообществу, – Крестьян-

ский поземельный банк. Его создание 

было обусловлено стремлением облег-

чить крестьянству процедуру приобре-

тения новых земель. В 1881 г. вышли 

Именной указ «О выкупе наделов 

остающимися еще в обязательных от-

ношениях к помещикам крестьянами в 

губерниях, состоящих в Великорос-

сийском и Малороссийском Местных 

Положениях 19 февраля 1861 г.», 

Именной указ «О понижении выкуп-

ных платежей», а также Высочайше 

утвержденное мнение Государственно-

го совета «О выкупе наделов крестья-

нами, остающимися еще в обязатель-

ных отношениях к помещикам и о по-

нижении выкупных платежей» [10,           

с. 372; 11, с. 375]. Законоположения 

закрепляли обязательный перевод на 

выкуп прежде не переведенных вре-

меннообязанных крестьян, начиная с 

1883 г., а также понижение с 1881 г. на 

20 % размеров выкупных платежей для 

крестьян, ранее переведенных на вы-

куп по обоюдному соглашению или же 

по одностороннему желанию помещи-

ка. Кроме того, в 1880-е гг. была отме-

нена подушная подать, что также ока-

залось составной частью программы 

реформирования крестьянского зако-

нодательства.  

1880-е гг. были периодом, когда 

противостояние двух ведущих мини-

стерств – Министерства внутренних 

дел и Министерства финансов – не бы-

ло еще столь явным. Более того, оба 

министерства были ориентированы на 

совместное решение общих вопросов 

социально-экономического развития 

страны. Нередко эта ориентация при-

водила к поддержке междуведом-

ственного взаимодействия. Так, пред-

ложенный министром внутренних дел 

графом Н. П. Игнатьевым проект, 

направленный на подготовку перехода 

от общинного землевладения к под-

ворному, встретил одобрение и под-

держку со стороны либерального ми-

нистра финансов Н. Х. Бунге, по мне-

нию которого «общинное владение 

становится не только тормозом для 

улучшений, но и причиной возраста-

ющей нищеты, которая вместе с идея-

ми о праве земледельца на землю, сде-

лает из населения … наиболее консер-

вативного – опасный элемент, легко 

поддающийся учениям социализма, 

отрицающего частную земельную соб-

ственность» [17, л. 134–137 об.].     

Однако Александр III не был 

настроен столь быстро и радикально 

менять традиционно устоявшиеся пра-

вила в такой сакральной отрасли госу-

дарственного управления, как аграр-

ный сектор, поэтому в скором времени 

все либеральные начинания министра 

внутренних дел Н. П. Игнатьева были 

свернуты. Созданный для его работы 

«Комитет об устройстве сельского со-

стояния» был упразднен, а сам ми-

нистр отправлен в отставку.  

Сохранение общинной формы 

крестьянского землевладения стало 
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для Александра III и его правитель-

ственно-бюрократического аппарата 

одной из центральных идей аграрно-

крестьянской политики. Это стремле-

ние было продиктовано главным обра-

зом желанием оградить пореформен-

ную российскую деревню от проник-

новения в нее духа революционных 

преобразований. Более того, с назна-

чением на пост министра внутренних 

дел консервативного Д. А. Толстого 

политика российского правительства в 

области аграрно-крестьянского вопро-

са трансформировалась отчасти в по-

литику в области аграрно-дворянского 

вопроса.  

Д. А. Толстой, будучи представи-

телем дворянско-помещичьих интере-

сов, встретил исключительную под-

держку со стороны дворянского сосло-

вия, которое возлагало на него боль-

шие надежды, особенно в области воз-

вращения утраченных в результате 

«Великих реформ» привилегий. В Ма-

нифесте, изданном в 1885 г. по случаю 

открытия Дворянского банка, содер-

жались слова, прямо демонстрирую-

щие настрой императора Александра 

III на дальнейший внутриполитиче-

ский курс нового министра внутрен-

них дел: чтобы «дворяне российские 

сохраняли первенствующее место в 

предводительстве ратном, в делах 

местного управления и суда, в распро-

странении своих правил веры и верно-

сти и здравых начал народного образо-

вания» [17, л. 134 – 137 об.]. В скором 

времени в ответ на императорский 

Манифест начали поступать благодар-

ственные адреса, полные надежд на 

скорейшие перемены в жизни дворян-

землевладельцев, которые вернут со-

словность, утраченную в период ре-

форм Александра II, и позволят дво-

рянскому сословию продолжить преж-

нюю спокойную жизнь. 

Один из адресов был от имени 

уездного предводителя дворянства 

Симбирской губернии А. Д. Пазухина. 

Настрой симбирского помещика так 

понравился Д. А. Толстому, что он 

предложил ему поработать над состав-

лением проекта законодательства о 

местном самоуправлении. Отдельные 

идеи, высказанные А. Д. Пазухиным 

[15, c. 38 – 39], легли в основу двух 

Положений: «Положения о земских 

участковых начальниках» 1889 г. и 

«Положения о губернских и уездных 

земских учреждениях» 1890 г. [5; 6]. 

Введение института земских участко-

вых начальников – сравнительно ново-

го явления для российской деревни – 

было продиктовано убеждением                 

Д. А. Толстого в возможности нала-

дить порядок, укрепить местное 

управление и противостоять проник-

новению в деревню нежелательных 

идей путем введения в земский адми-

нистративный штат чиновника от пра-

вительства, чья деятельность станет 

значительным подспорьем для работы 

местных административных органов. 

Кроме того, деятельность Д. А. Тол-

стого на посту министра внутренних 

дел затронула некоторые вопросы 

непосредственно в области крестьян-

ского землевладения. Так, в 1886 г. 

были упорядочены семейные разделы 

и земельные переделы. В период с 
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1886 по 1889 г. была жестко регламен-

тирована переселенческая политика, в 

частности, Крестьянскому поземель-

ному банку было запрещено выдавать 

крестьянам ссуды на переселение. Из-

бирательная система в области земско-

го самоуправления также подверглась 

изменениям: при сохранении фор-

мально бессословного представитель-

ства в органах местного самоуправле-

ния правительство отказалось от по-

литики невмешательства в дела выбо-

ров гласных в земские собрания, за-

менив ее так называемой бюрократи-

ческой опекой. Она выражалась в 

назначении гласных от крестьян гу-

бернатором, по представлению зем-

ских начальников.  

После смерти Д. А. Толстого в 

1889 г. на пост министра внутренних 

дел был назначен И. Н. Дурново, яв-

лявший собой собирательный образ ти-

пичного консерватора периода правле-

ния императора Александра III, кото-

рый в решении аграрно-крестьянского 

вопроса отличился представлением за-

конопроектов, закреплявших крестьян-

ское общинное землевладение. Весьма 

нелестную характеристику И. Н. Дур-

ново дал государственный секретарь 

А. А. Половцов, назвав его человеком 

«с глупыми выпученными оловянными 

глазами, искусным лишь в одном, по-

нравиться “собаке дворника, чтоб лас-

кова была”» [16, с. 426]. Видный госу-

дарственный и общественный деятель 

А. Ф. Кони в «Статье о государственных 

деятелях» высказывался о И. Н. Дурно-

во как о «представительном выездном 

лакее, попавшем в силу злосчастной 

судьбы в министры внутренних дел и 

участвовавшем вместе со всей бюро-

кратией в умышленном держании 

народа в глубоком невежестве» [12,             

с. 438]. 

В 1893 г. вышел ряд законода-

тельных актов, окончательно свернув-

ших начатую в 1861 г. как либераль-

ную крестьянскую реформу, сначала 

ограничив переделы крестьянской 

надельной земли 12 годами, а затем 

прикрепив крестьянина к своему наде-

лу без права его отчуждения предста-

вителю другого сословия и возможно-

сти его досрочного выкупа [4, с. 425].  

Разразившийся в 1891 – 1892 гг. 

голод, как уже было отмечено, стал 

сигналом к началу неизбежного круп-

номасштабного реформирования си-

стемы аграрно-крестьянского законо-

дательства. Начиная с 1893 г. россий-

ское правительство инициировало це-

лую кампанию по пересмотру законо-

дательства в самых разных областях 

управления. В 1893 г. под председа-

тельством министра внутренних дел          

В. К. Плеве началась работа по пере-

смотру продовольственного Устава, 

завершившаяся в 1895 г. подготовкой 

текста нового законопроекта, который, 

к слову, «пролежал в столе» вплоть до 

1899 г. Тогда же, в 1893 г., на заседа-

ниях Государственного совета был 

поднят вопрос о необходимости об-

новления законодательства в области 

крестьянского дела. В Совете был 

представлен проект, выработанный 

специальной комиссией Министерства 

внутренних дел, который получил все-

общее одобрение и даже рекоменда-
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цию к более расширенной проработке 

отдельных направлений, на что после-

довала следующая резолюция: «Труд 

сей, по мнению соединенных департа-

ментов Государственного Совета, 

должен обнять все стороны сельского 

быта и коснуться наиболее существен-

ных и жизненных интересов много-

численного крестьянского населения, 

включая подробное разрешение всех 

вопросов, связанных с крестьянским 

землевладением» [18]. 

В конце ноября 1893 г. И. Н. Дур-

ново выступил с докладом по кре-

стьянскому вопросу перед Алексан-

дром III, подчеркнув, что, помимо изу-

чения «наиболее существенных и жиз-

ненных интересов многочисленного 

крестьянского населения», при обнов-

лении законодательства необходимо 

также руководствоваться требования-

ми времени и сложившимися социаль-

но-экономическими условиями, по-

дробности которых лучше всего из-

вестны и понятны Министерству внут-

ренних дел, поскольку именно туда 

поступают все сведения о российской 

деревне. Поэтому вполне целесообраз-

но поставить именно МВД 1  во главе 

реформирования законодательства в 

области крестьянского дела, привлекая 

к обсуждению наиболее дискуссион-

ных вопросов представителей других 

ведомств, отдельных должностных лиц 

и даже представителей органов мест-

ного управления. 

–––––––––––– 
1  Здесь и далее в статье использована 

современная аббревиатура от словосочетания 

«Министерство внутренних дел». 

Доклад министра внутренних дел 

был одобрен императором, и И. Н. Дур-

ново получил разрешение на продол-

жение разработки проекта крестьян-

ского законодательства в МВД. Во 

главе этой работы встал товарищ ми-

нистра внутренних дел Д. С. Сипягин. 

Министерству предстояло разработать 

целый ряд вопросов в области кре-

стьянского дела, среди которых были: 

организация сельского и волостного 

самоуправления, семейные разделы, 

устройство опеки, мирские капиталы и 

др. Начиная с 1894 г. МВД циркулярно 

поручило губернаторам организовать 

под их председательством губернские 

совещания по пересмотру крестьян-

ского законодательства в составе гу-

бернского и уездных предводителей 

дворянства, представителей от земских 

начальников и крестьянского управле-

ния, которым было поручено рассмот-

реть вопросы, разработанные МВД, и 

дать на них оптимальные ответы. К 

концу 1897 г. работа губернских сове-

щаний по крестьянскому делу в целом 

была завершена. Губернские проекты 

были направлены в МВД для даль-

нейшей выработки проекта новых за-

коноположений. Однако огромный 

сборник, составленный из мнений, 

предложений, записок и проектов гу-

бернских совещаний, оказался невос-

требован. Работа МВД в этом направ-

лении была приостановлена вплоть           

до 1902 г.: «Труды этих совещаний            

И. Л. Горемыкин по назначении мини-

стром внутренних дел не использовал, 

и вообще за четыре года управления 

министерством лишь однажды собрал 
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своих сотрудников для обсуждения 

крестьянского вопроса, причем не дал 

им никаких ни указаний, ни поруче-

ний, и, побеседовав с ними два часа, 

ограничил этим всю свою деятель-

ность в этой области» [8, с. 81]. 

В начале 1890-х гг. С. Ю. Витте, 

возглавлявший Министерство финан-

сов, и И. Н. Дурново, занимавший пост 

министра внутренних дел, внесли на 

обсуждение в Государственный совет 

совместный проект закона в области 

паспортизации населения, который 

был одобрен и вступил в законную си-

лу с 1 января 1895 г. Как известно, 

принятие нового закона не сняло во-

проса о сложностях свободного пере-

мещения крестьянства, однако явилось 

шагом на пути отмены круговой пору-

ки, ярыми противниками которой вы-

ступали С. Ю. Витте и министр земле-

делия и государственных имуществ          

А. С. Ермолов. К 1901 г. министр фи-

нансов подготовил законопроект об 

упразднении круговой поруки, полу-

чив безоговорочную поддержку со 

стороны А. С. Ермолова. При этом, не-

смотря на первоначальное участие 

МВД в разработке паспортного зако-

нодательства и фактически одобрение 

поступательного движения к отмене 

круговой поруки, Д. С. Сипягин, 

вставший в 1899 г. во главе министер-

ства, выступил против законопроекта 

С. Ю. Витте, заявив, что «отмена кру-

говой поруки может помешать взаи-

мопомощи среди крестьян». На самом 

деле, отмена круговой поруки подры-

вала устои общинного землевладения 

и того феодально-крепостнического 

строя, элементы которого мешали 

окончательному проникновению капи-

талистических отношений в порефор-

менную российскую деревню и кото-

рые поддерживали российские консер-

ваторы в лице многочисленных мини-

стров МВД, усматривавших в подоб-

ных действиях подрыв государствен-

ного порядка. В этом фактически и 

проявилось первое противоречие в 

курсе МВД, а также столкновение его 

курса и позиции Министерства финан-

сов.  

Вместе с тем именно в это время 

Д. С. Сипягин обратился к Николаю II 

с предложением созвать Особое сове-

щание по крестьянскому делу по об-

разцу Особого совещания по делам 

дворянского сословия, при этом наде-

лив его исключительно совещатель-

ными прерогативами. Примечательно, 

что ранее с подобным предложением в 

адрес императора уже обращался            

С. Ю. Витте, однако тогда по личному 

распоряжению Николая II было обра-

зовано как раз Особое совещание по 

делам дворянского сословия. На одном 

из его заседаний С. Ю. Витте выступил 

с пламенной речью, в которой под-

черкнул неизбежность распростране-

ния капитализма на все сферы произ-

водства, объявив его «непреложным 

мировым законом», а дворянству как 

«средневековому служилому сосло-

вию» предрек скорое «вымирание», 

единственным способом спасения ко-

торого было «обуржуазиться, заняться 

торговлей, промышленностью и бан-

ками». Вообще работа Совещания 

проходила в атмосфере непрерывных 
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дискуссий Плеве с Витте, которые бы-

ли там основными ораторами. Жаркие 

дебаты разгорелись по вопросу о кри-

териях принадлежности дворянскому 

сословию, где «Витте отстаивал пози-

цию открытости сословия для проник-

новения туда буржуазных элементов. 

По его мнению, в этом было будущее 

дворянства, исчерпавшего ресурсы са-

мовоспроизводства и самосохранения» 

[13, с. 219]. Он был убежден, что аг-

рарный сектор, выразителем интересов 

которого является дворянство, был 

нежизнеспособен без помощи про-

мышленности.  

Примечательно, что именно с 

этого времени С. Ю. Витте обозначает 

свой взгляд на дальнейший социально-

экономический курс развития страны, 

в рамках которого он переходит от 

бессистемных, стихийных попыток 

решения крестьянского вопроса к его 

планомерному выравниванию. 

Однако в скором времени            

С. Ю. Витте понял, что предпринима-

емые им меры недостаточны для 

принципиального решения аграрного 

вопроса, что тормозом развития рос-

сийской деревни является правовое 

положение крестьянства, а точнее, его 

«бесправие и сословная замкнутость», 

усугубленная чрезмерным надрывом 

его платежных способностей. К 1896 г. 

С. Ю. Витте формирует новый взгляд 

на дальнейшее решение аграрного во-

проса, осознавая, что экономическое 

развитие крестьянства невозможно в 

условиях существования крестьянской 

поземельной общины. В этом отноше-

нии сильное влияние на будущую по-

литику С. Ю. Витте оказала позиция         

Н. Х. Бунге, по мнению которого 

«правительство своей пассивностью 

искусственно создает в стране земель-

ный вопрос, преграждая путь для 

улучшения земледелия и для возраста-

ния благосостояния крестьянского 

населения посредством распростране-

ния частной собственности и правиль-

ного расселения земледельцев на 

необъятных пространствах незанятой 

земли» [19, с. 254]. 

Весной 1898 г. записка С. Ю. 

Витте, в которой была изложена его 

позиция относительно необходимости 

переустройства крестьянского быта, 

была передана на рассмотрение Коми-

тета министров. Ее основное содержа-

ние выражали следующие слова: «Кре-

стьянство освобождено от рабовладе-

ния, но находится в рабстве произвола, 

беззакония и невежества; в таком по-

ложении оно теряет стимул законо-

мерно добиться улучшения своего бла-

госостояния. Поэтому нельзя помочь 

горю одинокими, хотя и крупными ме-

рами материального характера. Нужно, 

прежде всего, понять дух крестьянства, 

сделать из него действительно свобод-

ных и верноподданных сынов Ваших. 

Государство при настоящем положе-

нии крестьянства не может идти впе-

ред, не может в будущем иметь то ми-

ровое значение, которое ему предука-

зано свободой вещей» [7, л. 2-3]. 

Одним из основных путей реше-

ния обозначенного комплекса проблем 

С. Ю. Витте считал организацию и 

проведение специального совещания, 

наделенного исключительными пол-
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номочиями, по аналогии с совещани-

ем, проведенным в период либераль-

ных реформ 1860-х гг. Таким образом, 

С. Ю. Витте планировал проведение 

широкомасштабной реформы в обла-

сти аграрно-крестьянского вопроса, 

затрагивающего различные стороны 

жизни российской деревни, включая 

социально-экономические, политиче-

ские и социокультурные аспекты су-

ществования российского крестьян-

ства, и, прежде всего, его неравнопра-

вие и экономическую отсталость, обу-

словленные, по мнению министра фи-

нансов, общинной формой крестьян-

ского землевладения. 

Подводя итог анализу некоторых 

аспектов правительственной полити-

ки в области решения аграрно-

крестьянского вопроса в России, мож-

но сделать вывод, что в конце XIX в. 

правительство в условиях перманентно 

усугубляющегося экономического по-

ложения российского крестьянства, 

под воздействием аграрного кризиса, 

усугубленного голодом 1891 – 1892 гг. и 

ставшего составной частью мирового 

аграрного кризиса, инициировало ком-

плекс мероприятий, направленных на 

разрешение аграрно-крестьянского во-

проса. Вместе с тем преодоление 

гражданско-правовой изолированности 

крестьянского сословия и его осво-

бождение из-под опеки феодально-

крепостнических институтов (главным 

образом общины) было приостановле-

но введением дополнительных бюро-

кратических структур, в частности ин-

ститута земских участковых начальни-

ков, и окончательным свертыванием 

либерально-демократической институ-

ализации органов местного само-

управления путем издания нового зем-

ского Положения 1890 г. При этом, не-

смотря на многочисленные попытки 

представителей ведущих ведомств – 

МВД и Министерства финансов – 

начать планомерное и масштабное ре-

формирование аграрного сектора, им-

ператор не торопился, рассматривая по-

добную инициативу как поспешную в 

сложившихся социально-экономических 

реалиях. Однако именно они через не-

сколько лет стали предпосылками для 

обоснованных крестьянских выступ-

лений, потребовавших незамедли-

тельного разрешения крестьянского 

вопроса. 
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димая советскими органами государственного и военного управления с немец-

кими военнопленными в годы Великой Отечественной войны. Анализируются 

основные направления и формы агитационно-пропагандистской деятельности 
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В годы Великой Отечественной 

войны Советский Союз столкнулся с 

проблемой содержания немецких во-

еннопленных. По советским офици-

альным данным с 22 июня 1941 г. по 

июль 1945 г. были пленены 2 389 560 

чел., из них 376 генералов, 69 469 

офицеров, 2 319 715 унтер-офицеров и 

солдат [17].  

В рамках решения названной 

проблемы значительное место уделя-

лось проведению идеологической ра-

боты среди военнопленных. Необхо-

димо было разрушить в головах людей 

«…извращенный, понятный только 

гитлеровскому фашизму образ смерто-

носного конвейера, созданного для 

морального и физического уничтоже-

ния людей» [15, с. 8]. Эта задача реша-

лась в том числе и средствами прово-

димой среди немецких военноплен-

ных агитационно-пропагандистской 

работы. Было важно нейтрализовать и 

преодолеть идеологическую нацист-

скую обработку, осуществляемую ко-

мандованием вермахта среди личного 

состава в период боевых действий, 

привлечь наиболее сознательную 

часть военнопленных к активной ра-

боте среди своих соотечественников 

по разъяснению подлинной сущности 

и характера Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войн, имеющих 

своими главными целями разгром 

германского нацизма и создание           

демократического государства на 

немецкой земле [6].  

В лагерях для немецких военно-

пленных советские органы военного 

управления, активисты-антифашисты 

создавали все необходимые условия 

для пропаганды, обучения и перевос-

питания военнопленных. Для каче-

ственного и эффективного проведения 

агитационно-пропагандистской рабо-

ты, достижения значимых результатов 

на базе 7-го отделения Политического 

управления РККА по работе среди 

войск и населения противника была 

создана специальная структура с при-

влечением высококвалифицированных 

специалистов.  

В реализации поставленных за-

дач значительное место отводилось 

повседневному использованию средств 

массовой информации. Регулярно 

транслировались специальные радио-

передачи; среди военнопленных рас-

пространяли газеты и журналы, кото-

рые содержали правдивую информа-

цию об успехах советских вооружен-

ных сил на фронте, а также о военных 

преступлениях вермахта [1, с. 193].   

Предметно опровергались различные 

измышления гитлеровской пропаган-

ды, приводились свидетельства об 

укреплении антигитлеровской коали-

ции, всех демократических сил мира в 

борьбе с гитлеровским фашизмом. Все 

информационные материалы широко 

распространялись по лагерям для 

немецких военнопленных и играли 

значительную роль в агитационно-

пропагандистской работе. 

6 декабря 1941 г. вышел в свет 

первый номер газеты для немецких во-

еннопленных «Свободное слово» (Das 

freie Wort), в состав редакции которой 

вошли видные немецкие политэми-

гранты-антифашисты. Практическую 
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помощь газете оказывали работники   

7-го отделения Политического управ-

ления РККА [11, с. 187]. К сотрудни-

честву с газетой привлекали широкие 

массы антифашистски настроенных 

военнопленных. Сначала газета выхо-

дила три раза в месяц, впоследствии – 

каждую неделю. Ее тираж был весьма 

значительным и достигал 200 тыс. эк-

земпляров [3, с. 37]. На страницах из-

дания размещались неопровержимые, 

наглядные и яркие свидетельства неот-

вратимости краха третьего рейха. Осо-

бо подчеркивалось, что «Гитлер – это 

заклятый враг немецкого народа, и что 

борьба против него отвечает подлин-

ным интересам Германии» (цит. по: [9, 

с. 193]).  

С немецкими военнопленными 

регулярно проводили культурно-

массовые мероприятия, включая показ 

художественных и хроникально-

документальных фильмов, а также ор-

ганизовывали театральные постановки, 

основной целью которых была демон-

страция преимуществ социалистиче-

ской системы и идеологии. Освеща-

лись героические подвиги советских 

солдат и офицеров в борьбе с фашиз-

мом, разоблачались зверства нацистов 

по отношению к мирному населению 

на временно оккупированных врагом 

территориях.  

В период коренного перелома – 

перехода стратегической инициативы 

на сторону советских вооруженных 

сил – и потом, когда стало понятно, 

что конец войны близок и поражение 

фашизма неизбежно, наблюдается 

значительный подъем антифашист-

ской деятельности среди немецких во-

еннопленных.  

Начало этому положило победо-

носное завершение Сталинградской 

битвы. Потери врага составили около            

1 млн солдат и офицеров [4, с. 289]. 

«Поражение под Сталинградом           

потрясло фашистскую Германию,          

подорвало ее военный и политический 

престиж. В фашистско-милитаристском 

блоке начался разлад: Япония и Турция 

отказались вступать в войну против 

СССР, а Италия (после разгрома ее 8-й 

армии на Среднем Дону) приняла         

решение вывести свои войска с совет-

ско-германского фронта» [3, с. 318]. 

Безусловно, эти важнейшие события 

не могли не оказать отрезвляющего 

воздействия даже на самых отъявлен-

ных нацистов, находящихся в совет-

ском плену. После окружения немец-

ко-фашистских войск под Сталингра-

дом в рядах немецких военнопленных 

оказалась большая группа высокопо-

ставленных офицеров и генералов          

во главе с генерал-фельдмаршалом 

Ф. Паулюсом [8, с. 109]. В 1944 г. 

Фридрих Паулюс (1890 – 1957) всту-

пил в антинацистский «Союз немецких 

офицеров», а впоследствии – в Нацио-

нальный комитет «Свободная Герма-

ния». В послевоенное время проживал 

в ГДР [7, с. 655].   

Важность и результативность 

агитационно-пропагандистской работы 

компетентных советских органов, ко-

торая привела к значительному изме-

нению политических взглядов немец-

ких военнопленных, проявилась и в 

том, что к середине 1943 г. по инициа-
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тиве самих военнопленных были со-

зданы авторитетные антифашистские 

организации, такие как Национальный 

комитет «Свободная Германия» и 

«Союз немецких офицеров» [16].  

О значимых успехах агитацион-

но-пропагандистской работы говорит 

появление панических настроений у 

верховного командования вермахта и 

самого Гитлера, о чем свидетельствует 

указание последнего № 135 от 8 авгу-

ста 1944 г. «Об отношении к солдатам, 

офицерам и генералам, перешедшим 

на сторону врага и участвующим в со-

ветской пропаганде». Гитлер сообщил 

о том, что руководитель Националь-

ного комитета «Свободная Германия» 

генерал артиллерии фон Зайдлиц за-

очно приговорен к смерти, исключе-

нию из рядов армии и лишению иму-

щества. Такую же кару Гитлер обещал 

и всем другим антифашистски настро-

енным немецким военнопленным [2, 

с. 313].  

Рост антифашистских настрое-

ний военнопленных позволил присту-

пить к их подготовке в качестве агита-

торов и пропагандистов в лагерях во-

еннопленных. Так, при Красногорском 

лагере № 27 была создана Центральная 

антифашистская школа, в которой в 

1944 г. были подготовлены 3554 анти-

фашиста, из которых 2656 человек бы-

ли направлены в лагеря для проведе-

ния агитационной работы среди воен-

нопленных, 215 человек – командиро-

ваны для выполнения специальных за-

даний, 200 человек – переданы орга-

нам ГлавПУ РККА [14, с. 111]. Во 

время проведения Берлинской опера-

ции фронтовые органы спецпропаган-

ды перебросили на вражескую терри-

торию 5 тыс. агитаторов – бывших во-

еннопленных [5, c. 103].   

Однако, несмотря на активно и 

целенаправленно проводимую агита-

ционно-пропагандистскую работу, не 

все немецкие военнопленные измени-

ли свою идеологию и политические 

взгляды. Некоторые из них остались 

верны нацистской идеологии и отказа-

лись сотрудничать с лагерной админи-

страцией [12, с. 9 – 86; 13].  

Тем не менее в целом агитацион-

но-пропагандистская работа с немецки-

ми военнопленными как важный ас-

пект проводимой государственными и 

военными структурами в годы Вели-

кой Отечественной войны идеологиче-

ской работы помогала демонстриро-

вать силу и превосходство СССР над 

гитлеровской Германией, оказывала 

позитивное воздействие на настроения 

пленных. Эта работа продолжилась и 

после окончания войны. 

Таким образом, агитационно-

пропагандистская работа с немецкими 

военнопленными в годы Великой Оте-

чественной войны была важной со-

ставляющей в борьбе с нацистской 

Германией. В ней широко применя-

лись разнообразные методы и инстру-

менты для разрушения нацистской 

пропаганды и переубеждения военно-

пленных. Однако, несмотря на все 

предпринимаемые усилия, не всегда 

удавалось достичь полного успеха. 

Исследования в этой области необхо-

димо продолжить, эффективность 

проводимой работы в годы войны 
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остается темой для дискуссии среди 

исследователей, и новые изыскания по 

этой теме могут пролить свет на те ас-

пекты агитационно-пропагандистской 

деятельности, которые до сих пор не 

получили достаточного освещения.  

Исторический опыт, накоплен-

ный в работе с немецкими военноплен-

ными в годы Великой Отечественной 

войны, может быть актуализирован в 

период проведения специальной воен-

ной операции на Украине, поскольку 

нарастает количество попавших в рос-

сийский плен украинских боевиков, 

многие из которых придерживаются 

нацистской идеологии. 
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В статье освещаются некоторые вопросы становления и развития русской 
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Современная русская пунктуа-

ция представляет собой сложную, ис-

торически сложившуюся систему зна-

ков препинания, основное назначение 

которых – способствовать точной пе-

редаче смысла и его восприятию в 

письменной речи. Современная пунк-

туационная система сформировалась 

достаточно поздно. Н. С. Валгина от-

мечает, что «русская пунктуация как 

система знаков сложилась в основных 

своих чертах к XVIII в.» [1, с. 8]. В 

других исследованиях указывается ещё 

более поздняя дата – начало XIX века 

[4]. 

Пунктуация считается социаль-

ным явлением. Основное назначение 

пунктуации – облегчать понимание 

письменной речи и способствовать её 

членению. Это назначение может быть 

реализовано только при одинаковом 

понимании пишущим и читающим 

значений отдельных знаков.  

В настоящее время известно де-

сять знаков препинания: точка, запя-

тая, точка с запятой, двоеточие, тире, 

кавычки, скобки, восклицательный и 

вопросительный знаки, многоточие. 

Все они появились в разные периоды 

развития письменности и обладают 

собственными функциями. 

Точка – самый древний пункту-

ационный знак, встречается во многих 

памятниках письменности древнейше-

го периода. Так, уже в начале I века до 

нашей эры древнегреческий грамматик 

Дионисий Фракийский в книге «Грам-

матическое искусство» выделяет «три 

знака препинания: 1) точка – знак за-

конченной мысли, 2) средняя точка – 

знак отдыха, 3) малая точка – знак 

мысли ещё не законченной, но нужда-

ющейся в продолжении» [4, с. 7]. Од-

нако в большинстве древнерусских 

текстов раннего периода, до появления 

печатных книг (XI – XVI века), знаки 
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препинания практически не использу-

ются. М. В. Дивакова в исследовании, 

посвящённом развитию русской пунк-

туационной системы и её функциони-

рованию, приходит к выводу о том, 

что «в большей части рукописей пер-

вого периода слова писались почти 

беспромежуточно, иногда между сло-

вами писцы ставили точку или прямой 

крестик, но никакими пунктуацион-

ными правилами они не руководство-

вались, и употребление вышеуказан-

ных знаков было неопределенно и за-

путанно» [4, с. 8]. Н. С. Валгина также 

указывает, что «в древнерусских па-

мятниках знаки препинания …еще не 

имели смысловой функции и обозна-

чали лишь членение текста, вызванное 

потребностью пишущего остановиться 

с целью “отдохновения”» [1, с. 8]. 

С XVI века стали употребляться 

запятая и точка с запятой, вопроси-

тельный и восклицательный знаки. В 

основном развитие системы знаков 

препинания на Руси связывают с воз-

никновением и развитием книгопеча-

тания. Тогда же, в XVI – XVII веках, 

начинается и первое теоретическое 

осмысление и обоснование употребле-

ния знаков препинания. Появляются 

работы Максима Грека, Лаврентия Зи-

зания, Мелетия Смотрицкого, в кото-

рых рассматриваются некоторые осо-

бенности употребления знаков препи-

нания и обращается особое внимание 

на их интонационную функцию.  

Следующий период развития 

русской пунктуации и теоретического 

обоснования использования знаков 

препинания приходится на ХVIII век. 

И, хотя в середине ХVIII века система 

знаков препинания ещё не полностью 

сложилась (например, отсутствовали 

тире, многоточие и кавычки), ведущи-

ми в определении назначения знаков 

препинания становятся два принципа – 

«смысловой и синтаксический, кото-

рые рассматриваются …не изолиро-

ванно, а в тесной взаимосвязи» [4,          

с. 9].  

В 1755 г. появляется «Русская 

грамматика» М. В. Ломоносова, в ко-

торой рассматриваются важнейшие 

особенности употребления знаков пре-

пинания. В работе представлен свод 

знаков препинания и правила их упо-

требления. Все правила, известные на 

тот момент развития языка, М. В. Ло-

моносов подводит под семантико-

грамматический принцип: «Строчные 

знаки ставятся по силе разума и по его 

расположению и союзам» [7, с. 436]. 

Далее учёный описывает функции и 

отмечает условия употребления всех 

известных к тому времени знаков пре-

пинания: точки, запятой, точки с запя-

той, двоеточия («две точки»), вопроси-

тельного знака, скобок («единитель-

ный знак») [Там же, с. 436 – 437]. 

Большой вклад в развитие рус-

ской пунктуации внёс А. А. Барсов, 

который в 1788 году выпустил руко-

писную «Российскую грамматику». В 

этом труде лингвист отметил, наряду с 

ранее описанными другими учёными, 

такие знаки препинания, как тире, ка-

вычки, звёздочку и параграф. Однако, 

несмотря на то, что инвентарь знаков 

препинания в концу ХVIII века был в 

основном сформирован, исследователи 
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указывают на то, что «начало XIX века 

характеризуется еще значительным 

разнобоем в пунктуации» [4, с. 10]. 

ХIХ век – время серьёзного   

теоретического осмысления и систе-

матизации сложившейся пунктуаци-

онной системы. Труды А. Х. Востокова,           

Ф. И. Буслаева, Я. К. Грота и других 

лингвистов заложили основы понима-

ния множественности факторов, влия-

ющих на постановку знаков препина-

ния: интонационное, синтаксическое и 

смысловое членение. 

В 1885 году академик Я. К. Грот 

написал известный труд «Русское пра-

вописание», который стал обобщением 

многолетних результатов исследова-

ний орфографии и пунктуации. Книга 

представляет собой сборник правил, 

который имеет особую ценность, так 

как соединяет все накопленные пред-

шествующими авторами знания в об-

ласти пунктуации. Лингвист обосно-

вывает постановку знаков препинания 

как строением предложения, так и 

смысловыми отношениями, возника-

ющими в предложениях с учётом ин-

тонации и пауз. В «Русском правопи-

сании» упорядочены нормы орфогра-

фии и пунктуации. В 1956 году в изда-

ние внесли поправки и уточнения, но-

вые правила для случаев, которые ра-

нее не были регламентированы. Сфор-

мулированные учёным правила акту-

альны и в наши дни.  

В первой половине XX века были 

особенно известны работы Л. В. Щербы 

и А. М. Пешковского. В 1935 году             

Л. В. Щерба написал работу «Пункту-

ация», в которой изложил основные 

принципы и законы русской пунктуа-

ции. Правила пунктуации рассматри-

ваются также в работах А. М. Пешков-

ского «Школьная и научная граммати-

ка» и А. Б. Шапиро «Основы русской 

пунктуации». А. М. Пешковский и           

Л. В. Щерба особое внимание уделяли 

ритмомелодии, объясняя постановку 

большинства знаков препинания 

именно ритмомелодическими моделя-

ми, однако отмечали важность учета 

смысла предложения.  

За время развития русской пунк-

туации между учеными неоднократно 

возникали разногласия по поводу того, 

на чём основана русская пунктуация, 

какой из принципов является главным. 

Одни считают, что русская пунктуация 

базируется на смысловой основе, вто-

рые – на грамматической, третьи –             

на семантико-грамматической, четвёр-

тые – на интонационной. Как справед-

ливо отмечает Н. С. Валгина, «пункту-

ация в общем не отражает какого-либо 

единого принципа, а имеет компро-

миссный характер» [1, с. 10]. 

В настоящее время русская пунк-

туация строится прежде всего на смыс-

ловой и структурно-грамматической ос-

новах, образующих единую семантико-

грамматическую основу пунктуации.  

Основным нормативным регуля-

тором, регламентирующим постановку 

знаков препинания, в настоящее время 

является свод правил, утверждённый в 

1956 году Академией наук СССР, – 

«Правила русской орфографии и пунк-

туации». В составлении этого труда 

принимали участие крупнейшие линг-

висты того времени: В. В. Виноградов, 
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Л. В. Щерба, А. Б. Шапиро, С. И. Оже-

гов, С. Г. Бархударов, С. П. Обнорский 

и др. 

Правила современной пунктуа-

ции опираются на семантические осо-

бенности предложения. Например, по 

такому принципу построены правила о 

постановке знаков препинания при од-

нородных или неоднородных опреде-

лениях, в конце предложения. По 

принципу смысловых особенностей 

сформулированы многие правила упо-

требления кавычек, многоточия и ско-

бок. На смысловую основу необходи-

мо опираться в тех случаях, когда 

определяется постановка тире, запятой 

или двоеточия в сложном бессоюзном 

предложении. В научно-популярном 

издании Г. Г. Граник и С. М. Бонда-

ренко «Секреты пунктуации» отмеча-

ется: «При помощи знаков можно вы-

разить не только тот или иной смысл, 

но и отношение пишущего к тому, о 

чем идет речь. Так, если вы пишете о 

ком-нибудь, что он умница, выделяя 

это слово кавычками, сразу становится 

ясно, что вы не совсем уверены в вы-

соких умственных способностях этого 

человека» [3, с. 6]. 

Структурно-грамматическая ос-

нова превалирует над смысловой в тех 

случаях, когда необходимо сформули-

ровать правила об отсутствии запятой 

перед повторяющимися союзами, о 

наличии или отсутствии тире между 

главными членами предложения, о 

наличии запятой между частями слож-

ного предложения и др. Большинство 

исследователей полагают структурно-

грамматический (синтаксический, фор-

мально-грамматический) принцип ве-

дущим: «Русская пунктуация... имеет 

довольно прочное основание – фор-

мально-грамматическое. Знаки препи-

нания являются прежде всего показа-

телями синтаксического, структурного 

членения письменной речи. Именно 

этот принцип сообщает современной 

пунктуации стабильность. На таком 

основании ставится наибольшее число 

знаков» [2, с. 389].  

Современная пунктуация тесно 

связана и с интонацией. Восклица-

тельный знак в конце предложения, 

после обращения, некоторые случаи 

постановки тире и многоточия связаны 

именно с интонационным оформлени-

ем звучащей речи. Однако следует 

помнить, что знаки препинания не все-

гда четко передают интонационную 

структуру предложения. Например, 

пунктуация на стыке союзов определя-

ется грамматической структурой пред-

ложения, а не интонацией и наличием/ 

отсутствием пауз. Ср.: Сашенька ей не 

нравилась, и, когда она являлась, мать 

чувствовала себя тревожно, неловко 

(М. Горький). – Сашенька ей не нрави-

лась, и когда она являлась, то мать 

чувствовала себя тревожно, неловко. 

Грамматическая структура предложе-

ния зачастую не соответствует инто-

национной структуре и во многих дру-

гих случаях, например, при пунктуа-

ционном выделении деепричастных 

оборотов, в сложных предложениях 

перед сочинительными союзами и т. д. 

Зачастую ошибки в постановке знаков 

препинания обусловлены переоценкой 

пишущим значения интонационного 
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принципа русской пунктуации. С этим 

связана и одна из самых частых пунк-

туационных ошибок – постановка 

лишних запятых на месте паузы в 

предложении. При этом пишущий не 

учитывает структуру и семантику 

предложения. 

Пунктуационные нормы, как и 

вообще нормы литературного языка, 

отличаются стабильностью и консер-

вативностью, что обеспечивает их 

устойчивость, однако в последние де-

сятилетия происходят изменения в 

пунктуационном оформлении текстов: 

«Расхождения в употреблении знаков в 

современных текстах с правилами, 

утвержденными в 1956 г., довольно 

значительны» [1, с. 103]. Прежде всего 

исследователи отмечают в речи акти-

визацию конструкций, связанных с 

экспрессивным синтаксисом: парцел-

лированных и сегментированных 

структур, конструкций с ослабленны-

ми синтаксическими связями и других, 

так как «это достаточно «свежий» син-

таксический материал, который из-за 

отсутствия правил вызывает в печати 

разнобой в оформлении» [Там же]: 

Пушкин в это время сам часто изоб-

ражал себя смирившимся и осторож-

ным. Обезоруженным. (В. Шкловский. 

Заметки о прозе Пушкина).  

В то же время происходят изме-

нения в пунктуационном оформлении 

традиционных конструкций. Н. С. Вал-

гина указывает на значительные 

«сдвиги в функциональной значимости 

самих знаков препинания (расширение 

функций тире, вытеснение им двоето-

чия в типичных синтаксических пози-

циях и т. д.)» [1, с. 104]. На активиза-

цию в письменном тексте последних 

десятилетий и тенденцию к универса-

лизации тире указывают и другие ис-

следователи [6; 8]: Отбор был самый 

что ни на есть строжайший – как у 

космонавтов (Московский комсомо-

лец, 2021); Партия гарантированно 

получит хороший результат, а значит, 

часть мандатов профессиональные по-

литики могут уступить спецам – юри-

стам, управленцам, военным (Русский 

репортер, 2020). В первом примере ти-

ре замещает традиционно возможные 

знаки: запятую или двоеточие (при 

сравнительном обороте с дополни-

тельным значением пояснения), а во 

втором – двоеточие при пунктуацион-

ном оформлении однородных членов 

предложения с обобщающим словом. 

Таким образом, возникает явление, по-

лучившее в работах последних десяти-

летий название «нерегламентирован-

ная пунктуация». Следует констатиро-

вать, что многие правила русской 

пунктуации, кодифицированные в 1956 

году, зачастую утрачивают характер 

общеобязательной нормы.  

В 2006 году вышел полный ака-

демический справочник «Правила рус-

ской орфографии и пунктуации» под 

редакцией В. В. Лопатина, в котором 

предпринята попытка отразить совре-

менное состояние орфографической и 

пунктуационной систем начала XXI ве-

ка и те изменения, которые произошли 

в орфографии и пунктуации за пятьде-

сят лет после издания свода правил 

1956 года. Однако и эти правила не мо-

гут отразить всего многообразия ис-
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пользования пунктуационных знаков в 

настоящее время. Особенно это касает-

ся нерегламентированной пунктуации. 

В то же время исследователи 

отмечают, что нерегламентированная 

пунктуация – одна из основных осо-

бенностей текста реклам, заголовков 

газет и журналов. Зачастую нерегла-

ментированные знаки намеренно ис-

пользуются журналистами, и это упо-

требление разнообразно. Выделяют 

несколько аспектов функционирования 

данных знаков [5, с. 16 – 19]: 

1. Параграфемный – характери-

зуется независимостью знаков от по-

зиций в составе высказывания. Основ-

ная цель – привлечь внимание читате-

ля к содержанию и теме статьи:  

? Можно ли использовать свои 

семена астр? (Цветок, 2020);  

Послушай 

я скажу что были 

былины! повести! романы!  

(Е. Орлов. Грамматика слуха) 

2. Экспрессивный – характери-

зуется намеренным отхождением от 

норм русского языка для придания 

особой значимости и выразительности 

текста или заголовка: А Вы знаете, 

что, если намазать место ушиба «Ай-

Болитом», СИНЯКА НЕ БУДЕТ?! 

(Комсомольская правда, 2009); На 

площадке актеры на особом положе-

нии. К нам повышенное внимание: оде-

нут –  разденут – накрасят. (Караван 

историй, 2020). 

3. Частичный/нулевой – харак-

теризуется полным или частичным ис-

ключением знаков препинания при 

оформлении текста [5, с. 5]:  

Когда. Укрывать розы нужно в 

конце октября – начале ноября. Сроки 

размыты, потому что все зависит от 

погоды. (Цветок, 2020); 

как преступника тянет на ме-

сто пре 

красну девицу в терем на крас-

ный свет 

пешехода к зебре дитя на свет 

божий тянет меня к тебе  

(Е. Орлов. ЮЛОВАЙ). 

Отмеченные особенности ис-

пользования нерегламентированной 

пунктуации встречаются как во многих 

изданиях современной периодики, так 

и в художественных текстах. Одна из 

причин ее использования – стремление 

привлечь внимание читателя, что с 

каждым разом всё сложнее из-за оби-

лия информации, поэтому авторы часто 

прибегают не только к лексическим 

приёмам, но и к пунктуационным.  

Таким образом, пунктуационные 

нормы, достаточно стабильные, скла-

дывающиеся на протяжении многих 

десятилетий и даже веков, в настоящее 

время подвергаются значительным из-

менениям. Наряду со структурно-

грамматическим и семантическим 

принципами русской пунктуации (ко-

торые признаны ведущими при поста-

новке большинства знаков препина-

ния), а также интонационным, на со-

временном этапе наблюдается стрем-

ление использовать знаки препинания 

для выражения чувств, эмоций пишу-

щего, для привлечения внимания чита-

телей и других целей. Это приводит к 

широкому распространению нерегла-

ментированной пунктуации. Задача 
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лингвистов на современном этапе – 

выявление тенденций развития пунк-

туации, описание новых функций зна-

ков препинания и в то же время – со-

блюдение необходимого баланса 

между традиционными и складываю-

щимися новыми пунктуационными 

нормами. 
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О. В. Арсенина, А. Ю. Казакова 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА В СФЕРУ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАШИСТСКИМ ИДЕОЛОГИЯМ В КОНТЕКСТЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ 

 

В статье предпринята попытка рассмотреть феномен фашизма через приз-

му его неприятия и противодействия в контексте межконфессионального диало-

га, транслирующего ценностные религиозные ориентиры. Обозначена актуали-

зация рефлексии религиозных организаций в отношении осуждения и неприятия 

фашистской идеологии, проявляющейся с новой силой в период проведения 

Российской Федерацией специальной военной операции на Украине. Отмечены 

сущностные характеристики феномена, его генезис, механизмы влияния на мас-

сы, новые облики и проявления. Статья может представлять интерес при анализе 

и осмыслении перспектив активизации противодействия героизации фашизма в 

социуме. 

Ключевые слова: феномен фашизма, межконфессиональный диалог, идео-

логия, украинский национализм, специальная военная операция на Украине.  

 

Проблема предотвращения нега-

тивного влияния и последствий рас-

пространения фашизма в мировом 

масштабе, в частности бандеровского 

режима, который пытаются устано-

вить после событий в Одессе 2014 го-

да на Украине, имеет огромное значе-

ние. Открытое проявление и распро-

странение идеологии фашизма по 

украинскому сценарию, с помощью 

которого Запад пытается установить 

националистический режим профа-

шистского толка, приводящий к рас-

колу общества в отношении ключевых 

проблем бытия и мироздания, приоб-

ретает экзистенциальное значение, 

поскольку затрагивает социум, его 

природу, «изменяет способы его су-

ществования» [6, с. 34]. 

Настораживает факт неприня-

тия пятьюдесятью государствами 

внесённой Россией на состоявшейся в 

2022 году Генеральной Ассамблее 

ООН резолюции [12], в которой 

осуждаются разрушения памятников, 

воздвигнутых в честь участников ВОВ, 

выражается обеспокоенность нацист-

ским движением, обсуждаются планы 

«ликвидации расизма, расовой дис-

криминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости» [Там же]. В от-

вет прозвучало: «Мы за нацизм, мы его 

поддерживаем, мы поощряем его, мы 

спонсируем его» [14]. 
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Подобные высказывания обос-

новывают возросшую степень риска 

распространения не только нацизма, 

но и фашизма, выбравшегося на сво-

боду в 2014 году в Одессе, ставшего 

государственной идеологией «незави-

симой» Украины, подчинённой инте-

ресам Запада. 

Еще на этапе зарождения фа-

шизм искал в Церкви своего союзника, 

претендуя на роль альтернативной ре-

лигии, но после прихода к власти 

начал активно навязывать ей соб-

ственную систему ценностей, «норди-

ческую» культуру «сверхчеловека», 

которая в корне противоречила хри-

стианским ценностям. В планы Гитле-

ра входило уничтожение католическо-

го и протестантского вероисповедания, 

замена их новой нацистской религией. 

Конфессии и Церковь фашисты могли 

терпеть только в том случае, когда это 

было выгодно для их политики.  

Сегодня у фашизма и нацизма от-

крылось «второе дыхание», поэтому с 

новой силой актуализируются вопросы 

координации деятельности российских 

религиозных организаций в сфере про-

тиводействия фашистской идеологии, 

попирающей все нормы христианской 

морали. Это подтверждают высказыва-

ния, прозвучавшие на круглом столе, ко-

торый состоялся в Государственной ду-

ме, где собрались представители различ-

ных конфессий, отметившие важную 

роль в системе противодействия идеоло-

гии нацизма и фашизма мировых рели-

гий, духовно-нравственный потенциал 

которых является альтернативой идеоло-

гии фашизма.  

Представим лишь часть тезисов, 

прозвучавших по этому вопросу: 

«Только объединив свои усилия, вме-

сте мы можем дать отпор злу XXI века, 

фашизму и нацизму, активно навязы-

ваемому нам извне» [11], «…фашизм и 

нацизм – это зло, которое надо реши-

тельно искоренять», «духовный фронт 

не менее важен», «необходимо, чтобы 

верующие люди в России слышали 

единую позицию всех конфессий, ко-

торые вместе говорят о недопустимо-

сти возрождения неонацизма» [Там 

же]. Участники выступили с предло-

жением о проведении антифашистской 

конференции. 

События, происходящие сегодня 

на Украине, демонстрируют феномен 

фашизма, причем географически ря-

дом, что актуализирует значимость его  

философского осмысления в контексте 

многоликости смысловых и неодно-

значных интерпретаций, «легко про-

никающих в души обиженных и задав-

ленных жизненными обстоятельствами 

масс» [3, с. 27].  

Более того, как показывает ис-

тория, «фашизм побеждает только то-

гда, когда его идеология охватывает 

массы» [Там же, с. 28]. Данная кон-

цепция также актуальна в контексте 

реалий XXI века и не может не волно-

вать конфессиональное сообщество. 

Энциклопедические издания трак-

туют феномен фашизма как одно из 

политических течений, в основе кото-

рого лежат идеи национализма и наси-

лия [7]. Основным признаком фашизма 

называют «крайний национализм» [13, 

с. 320 – 321]. 
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Сегодня фашизм – это не архаи-

ческий термин. К сожалению, он с но-

вой силой вошел в научный оборот 

многих российских исследователей, 

которые с разных позиций дают оцен-

ку этому феномену. Так, упоминается 

о возбуждении «467 уголовных дел по 

факту многочисленных фашистских 

преступлений майданных узурпаторов 

власти – украинских нацистов» [1,         

с. 237]. В. Г. Кикнадзе цитирует призы-

вы необандеровцев, имеющие фашист-

скую окраску: «Москалей на ножи!», 

«Резать русню!» [9, с. 21]. В сборнике 

«Фашизм, неофашизм и их преступная 

практика» [16, с. 113] представлены 

сущностные черты фашизма в контексте 

международного феномена, его прояв-

ления в различных странах мира. 

Западная историография при 

определении термина «фашизм» дела-

ет акцент на «тоталитарную природу» 

[2, с. 29], при этом как бы приглушая 

его специфические, характерные чер-

ты, такие как: шовинизм; расизм, до-

ходящий до геноцида других народов; 

культ силы и устрашения; идея по-

строения тоталитарного государства на 

основе принципа корпоративности; 

имперская идея, экспансионизм, гло-

бализм; особый политический стиль 

(лексика; специальные приветствия, 

символика, униформа и др.) [10, с. 12]. 

Все вышеперечисленное что позволяет 

составить достаточно полное и объём-

ное представление о феномене фашиз-

ма, который претит идеологии всех 

конфессий.    

Характерная особенность со-

временных трактовок феномена «фа-

шизм» – общий, размытый в смысло-

вом отношении характер, согласно ко-

торому к фашизму «можно отнести ед-

ва ли не всё, что не отвечает либераль-

ным представлениям о демократии» 

[4].   

Многие современные исследова-

тели проводят параллель между фа-

шизмом и нацизмом, представляя фа-

шизм как часть национализма, при 

этом говорят о меньшей степени опас-

ности национализма по сравнению с 

нацизмом, который «порождает ра-

сизм, геноцид и войну» [5, с. 247]. Не-

которые исследователи в корне разли-

чают фашизм и нацизм, при этом свя-

зывают генезис этих явлений с «соот-

ветствующей практикой конкретных 

фашистских режимов» [10, с. 12]. Идея 

подобного различения заключается в 

частичной реабилитации фашизма.   

Некоторые политики проводят 

параллель между режимами Гитлера и 

Сталина, характерными чертами кото-

рых «выступает вождизм, жесткая од-

нопартийность, развитые силовые 

структуры и др. Однако в содержа-

тельном смысле эти идеологии и ре-

жимы кардинально различаются: цель 

коммунизма – возвышение и всесто-

роннее развитие человека, фашизма – 

обречение слабых на уничтожение или 

рабство» [8].   

Рамки статьи не позволяют бо-

лее детально описать все сущностные 

характеристики феномена «фашизм», 

мы рассмотрели лишь часть этого па-

губного явления.  

В контексте консолидации в от-

ношении неприятия конфессий рас-
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пространения фашизма сегодня можно 

отметить, что духовные лидеры четко 

высказывают свои позиции против ру-

софобии и геноцида русских. Патриарх 

Кирилл выступает за прекращение кро-

вопролития на Украине и говорит о 

том, что «военнослужащие должны 

быть верны своей присяге и готовности 

«душу свою положить за други своя», 

как говорится в слове Божием» [15].  

На главный вопрос верующих 

людей в России: «На чьей стороне 

Бог?» герой Советского Союза инок 

Киприан (Бурков) дал ответ: «Нельзя 

руководствоваться эмоциями, надо об-

ращаться к Первоисточнику, где Бог 

сказал: «по плодам их узнаете их». И 

если из-за границы раздается постоян-

ная ложь, мы должны помнить, что 

лжец и отец лжи – дьявол. Значит, Бог 

не с ними. ... Когда за рубежом разжи-

гается неприкрытая ненависть к Рос-

сии и ко всем народам, проживающим 

в нашей многонациональной стране, 

мы также можем понять: Бог не с ни-

ми» [15]. 

В настоящее время возникла 

острая необходимость громко и пуб-

лично осудить любые формы и прояв-

ления идеологии национализма, фа-

шизма. Осуждение должно стать еди-

ным нравственным императивом всех 

конфессий в борьбе за устойчивое раз-

витие общества. Успех этой борьбы во 

многом зависит от активности не толь-

ко конфессионального сообщества, но 

и всего российского народа, который 

должен осознать опасность радикаль-

ных идеологий, открыто осуждать фа-

шизм. 
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БЛАГО? НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

 

Исследование посвящено проблемам развития искусственного интеллекта 

(ИИ), дискуссионности его определения, функционирования и влияния на чело-

века и общество. Стремительное внедрение ИИ в различные сферы жизни – от 

домашней повседневности до образования, бизнеса, искусства, освоения космоса 

и микромира живых систем – продуцирует, с одной стороны, удивление и вос-

торг, граничащие с восприятием чудесного, с другой – эсхатологические страхи 

о деградации человечества и замещении его роботами. В статье рассматриваются 

тенденции коэволюции и конвергенции человека и ИИ, отмечаются некоторые 

аспекты очевидного благоприятного и негативного воздействий данной техноло-

гии, уделяется внимание этическому аспекту в области прогресса ИИ.  
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Стремительный рост научного 

знания и внедрение новых технологий 

актуализируют постановку задачи фи-

лософского осмысления этих тенден-

ций с точки зрения их влияния на об-

щество. Еще Т. Кун отмечал, что раз-

витие науки не идёт путём постепен-

ного наращивания новых знаний, за-

мещающих прежние, а представляет 

собой смену коренных представлений 

ведущих направлений, т. е. периодиче-

ски происходят научные революции, в 

корне меняющие исследовательскую 

парадигму. Так, Т. Кун выделяет сле-

дующие этапы научного развития: 

«нормальная наука» – каждое новое 

открытие объясняется с позиции гос-

подствующей теории (т. е. основыва-

ется на научной парадигме); «экстра-

ординарная наука» – появляются ано-

малии и необъяснимые факты, которые 

начинают описываться альтернатив-

ными, часто противоречивыми теори-

ями; «научная революция» – победа 

одной из теорий и формирование но-

вой парадигмы [25]. 

Открытия, которые были сдела-

ны в различных областях наук (как 

естественных, так и прикладных) в 

итоге привели нас к так называемой 

технологической революции. Период 

XX – начала XXI века истории челове-

чества несравним с каким-либо другим 

периодом в отношении прогресса. По-

этому на данный момент люди циви-

лизованных стран выступают в роли 

свидетелей великих открытий в обла-

сти биотехнологий, нанотехнологий, 

когнитивных технологий и т. п. В ны-

нешнем состоянии науки нелегко 

определить прогноз перспектив буду-

щего развития, а также невозможно 

полностью оценить последствия тако-

го крупномасштабного внедрения тех-

нологий в жизнь человека. Так возни-

кает кризис доверия науке и повыша-

ются антисциентистские настроения, 

особенно в тех странах, где научно-

технический прогресс развивается ин-

тенсивнее всего [11].  

На сегодняшний день признаком 

успеха в современной науке, а также 

обществе выступают технологические 

системы, которые возмещают недо-

ступность надёжного познания в от-

ношении природы и мира. А. Ю. Ан-

тоновский отмечает, что технологии 

«выводят научную коммуникацию за 

пределы собственно научной комму-

никации, осуществляют функции ино-

референции и являются последним 

критерием коммуникативного успеха», 

а также «компенсируют возрастающее 

значение социального измерения 

научного успеха» [3, c. 135]. Техноло-

гические процессы выводят научные 

сообщения за границы непосредствен-

но научных сообщений, реализовыва-

ют функции взаимодействия, а также 

считаются заключительным аспектом 

коммуникативного преуспевания; они 

возмещают усиливающееся значение 

общественного измерения успеха 

науки в ущерб экспериментальному 

измерению. До ХХ века такая техника, 

как мобильные телефоны, персональ-

ные компьютеры, видеосвязь и тому 

подобное, встречалась разве что в      

фантастических романах, например                

Ж. Верна. Однако реальность убеждает 
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нас в обратном: современные дома 

наполнены роботами-пылесосами, «ум-

ными колонками» (согласно статисти-

ке, за 2023 год в России было продано 

около 1,5 млн таких устройств) [8], 

тексты и изображения генерируются 

чат-ботами (Generative Pre-trained 

Transformer – «генеративный предва-

рительно обученный трансформер») и 

т. п. В статье рассматривается пробле-

ма искусственного интеллекта (далее – 

ИИ), которая не только находится на 

пике популярности, но и требует 

осмысления своего влияния на челове-

ка и общество, представляясь «текто-

ническим событием» (И. Ашманов). 

Временем появления ИИ можно 

считать середину 40-х – начало 50-х 

годов XX века. Понятие искусствен-

ной нейронной сети возникло еще в 

1943 году, его предложили нейрофи-

зиологи Мак-Каллок и Питтс. Позднее 

американский нейропсихолог Розен-

блатт внёс предложения о модели 

персептрона (математическая или 

компьютерная модель восприятия ин-

формации мозгом), которую можно 

назвать первой системой нейросети. В 

Советском Союзе приблизительно в 

это же время начинает развиваться 

кибернетика. 

Однако как таковой термин «ис-

кусственный интеллект» (Artificial 

intelligence) ввёл в обиход Джон Мак-

карти на конференции в Дартмутском 

колледже в 1956 году, где главными 

дискуссионными темами были: твор-

ческие аспекты, программирование и 

язык, самообучение ИИ, нейронные 

сети, автоматизация компьютеров, 

идея арифметического вычисления  

и пр. 

Понятие «искусственный интел-

лект» – дискуссионное. Впервые оно 

фиксируется в русском языке, согласно 

данным Национального корпуса рус-

ского языка, с 1974 года в публикациях 

журнала «Техника – молодежи» в кон-

тексте прогнозов создания роботов, с 

которыми можно будет общаться [20]. 

И. Д. Карпенко определяет ИИ как 

«метафорическое понятие для обозна-

чения созданных людьми средств, вос-

производящих определенные функции 

человеческого мышления» [17]. С. Рас-

сел и П. Норвиг дают обобщенное 

определение ИИ – это «машины, ду-

мающие и (или) действующие по-

человечески и (или) рационально» [15, 

c. 98]. 

 ИИ имеет определённые функ-

ции и характеристики. К ним относят-

ся: умение сохранять большой объем 

информации и работать с ней; способ-

ность пополнять имеющиеся знания,   

т. е. самообучаться; умение опериро-

вать данными в ситуациях, связанных 

с различными аспектами нечеткости; 

возможность к адаптации и самостоя-

тельной выработке принципов оценки 

и суждения и т. д. 

Существуют различные подходы 

в аналитике тенденций развития ИИ 

[22]. В фокусе проблемы его влияния 

на человека и общество можно выде-

лить две тенденции: коэволюция и 

конвергенция. Коэволюция представ-

ляет собой существование человека 

как главенствующего существа, кото-

рый владеет техникой (в том числе и 
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ИИ) и использует её в виде средства 

своего развития [4, c. 74]. Такая тен-

денция не останавливает технологиче-

ский прогресс, а, наоборот, продолжа-

ет. Конвергенция предполагает слия-

ние сущностей в общую, единую си-

стему, при этом утрачивается особен-

ность каждой из них [Там же, c. 79]. 

Тенденция конвергенции продуцирует 

множество эсхатологических страхов, 

связанных с феноменом «сингулярно-

сти», т. е. появлением ещё неизвестной 

технико-органической формы жизни, 

вплоть до трансформации человека в 

«киборга». Современные исследовате-

ли, рассматривая ИИ в области кон-

вергентного, используют такое явле-

ние, которое носит название NBIC-

конвергенция. NBIC-конвергенция 

представляет собой процесс, в ходе ко-

торого нанотехнологии являются свое-

го рода «катализатором» [Там же,          

c. 83]. Такое работающее вместе со-

единение технологий с наукой даёт 

возможность говорить об усовершен-

ствовании тела человека благодаря но-

вым развивающимся техническим до-

стижениям, например, открывая доро-

гу к бессмертию. Конвергенция чело-

века с ИИ актуализирует проблемати-

ку нравственности, ведь превращение 

человека в бессмертное существо при-

ведёт к исчезновению гуманности и 

аномии, т. е. разрушению норм, инсти-

тутов и ценностей. Основы человече-

ского существования – такие как лю-

бовь к ближним, понимание себя через 

коммуникацию с социумом и мысли о 

конечности существования – как раз 

таки и создают гуманность [2]. Чело-

век, переживая эти феномены, прояв-

ляет героизм, жертвует собой во благо 

других и принципов духовности и так 

далее, а ведь именно они составляют 

смысл существования человека. В ка-

честве примера вспомним фильм ре-

жиссёра Криса Коламбуса «Двухсот-

летний человек» (1999). Робот Эндрю, 

будучи бессмертным, в итоге как бы 

очеловечивается. Он принимает реше-

ние заменить свою синтетическую 

кровь на биологическую, как у челове-

ка, что приведёт к постепенному раз-

рушению тела, т. е. к смерти. Такой 

выбор он сделал как раз таки исходя из 

такого чувства, свойственного людям, 

как любовь. 

В настоящее время существует 

особый алгоритм, присущий многим 

программам, для создания тех или иных 

произведений искусства. Это так назы-

ваемая генеративно-состязательная 

сеть (GAN – Generative adversarial net-

work), создателем которой является Ян 

Гудфеллоу. Этот алгоритм включает в 

себя две сети нейронного мышления 

[18]. Первая сеть называется генерато-

ром и выступает в виде художника, ко-

торый использует знания и приёмы, 

заложенные в неё; вторая же носит 

название «Дискриминатор» и является 

своего рода критиком. Дискриминатор 

сравнивает работу, которую создаёт 

генератор, с настоящими работами. 

Если дискриминатор посчитал работу 

генератора подделкой, то генератор 

начинает создание произведения ис-

кусства с исходной точки [Там же]. 

Также можно настроить дискримина-

тор таким образом, что он сможет, 
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оценивая работу, отмечать аспекты, не 

удовлетворившие его требованиям. В 

итоге генератор начнёт это учитывать 

и не будет повторять ошибки, само-

обучаясь и улучшаясь. 

Примером работы GAN может 

служить картина «Портрет Эдмона Бе-

лами», которую создал ИИ в октябре 

2018 года в Нью-Йорке. Данная карти-

на, представлявшая собой портрет 

мужчины XVII – XIX веков, была вы-

соко оценена и продана на аукционе 

Christie’s [6]. Также Д. Бондарев отме-

чает, что ИИ в течение года был заме-

ной для одного из дизайнеров в Сту-

дии А. Лебедева. ИИ показал хорошую 

эффективность в работе, по словам ру-

ководителя Студии [Там же]. Еще в 

качестве примера можно привести 

нейросеть Midjourney (программное 

обеспечение на основе ИИ, создающее 

изображения по текстовым описани-

ям), которая сгенерировала картинку 

русского корабля, объединив визуаль-

ный материал собственно военных су-

дов и православных храмов XVII века 

[23]. Современные художники часто в 

качестве наброска черновика произве-

дения прибегают к помощи нейронной 

сети [14, c. 83]. Такие работы создают-

ся, по сути, искусственно и представ-

ляют собой некий гибрид на основе 

имеющейся информации по отноше-

нию к определённой культуре. 

Развивается направление приме-

нения ИИ в образовании, например 

при анализе неявной информации, ко-

торую нужно сделать вычислительно 

точной. В качестве рабочей задачи ИИ 

может создать необходимую модель 

управления и систему коммуникации в 

учебном процессе, учитывая запросы 

преподавателей, учащихся и админи-

страции. Такая адаптивная образова-

тельная платформа, как Knewton [1], 

берет за основу особенности каждого 

учащегося и выстраивает для него от-

дельный план, необходимый для обу-

чения. ИИ применяется на следующих 

платформах: EdX, Coursera, Udasity, 

где нейронная сеть оценивает тесты, 

сочинения и прочие работы [7]. Также 

существуют такие чат-боты, с помо-

щью которых работа менеджеров 

учебных планов становится автомати-

ческой (рассылки, сообщение по по-

чте, новая информация по нужной те-

ме и пр.) [Там же]. 

Однако в процессе внедрения 

ИИ в образование могут возникнуть 

угрозы и всевозможные риски при ис-

пользовании таких технологий. Так, 

непременно возникнет конкуренция с 

преподавателями, которых будут вы-

теснять технологии [24], а также поте-

ря индивидуального подхода к обуче-

нию, его стандартизация, шаблон-

ность, формализм, предвзятость оцен-

ки. Например, руководители Токий-

ского университета ввели запрет на 

сдачу научных работ, которые написа-

ны при помощи чат-бота ChatGPT. В 

Японии подготавливают критерии для 

его использования. Главное опасение 

вызывает то, что всеобщее использо-

вание чат-бота в области образования 

нанесет вред воспитанию самостоя-

тельного мышления у учащихся [10]. 

Также угрозой внедрения искусствен-

ного интеллекта в систему образова-
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ния считается способность ИИ безот-

ветственно использовать системные и 

персональные данные пользователей. 

Например, владельцы «умных коло-

нок» во время приватных разговоров 

стараются выключать устройство, опа-

саясь подслушивания и утечки данных. 

Если брать во внимание ИИ, который 

способен самообучаться, то появляется 

опасность копирования отрицательно-

деструктивного человеческого поведе-

ния (агрессия, сексизм, распущенность 

и т. д.). Министр науки и высшего          

образования Российской Федерации             

В. Н. Фальков отмечает важность темы 

«искусственного интеллекта, машин-

ного обучения и современных техно-

логий, которые неизбежно становятся 

вызовом для системы образования» 

[27]. Таким образом, он считает, что 

как современному социуму, так и об-

разовательной системе необходимы 

свои ограничители работы ИИ. Однако 

эти ограничители должны соотносить-

ся с научно-техническим прогрессом, 

остановка которого невозможна [7]. 

Потенциального влияния искус-

ственного интеллекта на нашу жизнь 

боятся и одновременно восхищаются 

им. С одной стороны, ИИ обладает 

большим потенциалом для революции 

во всем – от обыденных задач, таких 

как ввод данных, до сложных образо-

вательных, научных и бизнес-систем. 

С другой стороны, некоторые предпо-

лагают апокалиптическое будущее, где 

машины видятся угнетателями людей. 

Ответ на вопрос о благе/угрозе ИИ в 

значительной степени зависит от того, 

как ИИ используется. Угроза ИИ воз-

никает в первую очередь из-за способ-

ностей людей планировать задачи и 

самообучаться. [13]. Потенциально это 

может привести к потере работы и 

смещению, а также сдвигу динамики 

мощности между людьми и машинами. 

Добавим, что достижения в области 

ИИ будет трудно контролировать, а 

это значит, что они могут быстро стать 

опасными, если их программирование 

будет использоваться не так или под-

вергаться манипуляции. Например, с 

момента появления дипфейков (мето-

дика синтеза изображения, основанная 

на искусственном интеллекте, генери-

рующая реалистичные подмены фото-, 

видео- и аудиоматериалов) они стали 

использоваться в том числе в преступ-

ных целях. В связи с этим в России в 

настоящее время разрабатывается 

нормативно-правовая база для регули-

рования подобного контента [16]. 

Также грядёт новое поколение 

нейросети, обновлённые GPT системы 

и прочее, которые могут превзойти че-

ловека в способностях и обесценить 

человеческий труд и некоторые про-

фессии. Так, ИИ может заменить мно-

гих средних художников, журналистов 

и копирайтеров, которые существуют 

за счёт этой деятельности и вкладыва-

ют душу в свои работы. В качестве 

еще одной угрозы функционирования 

ИИ можно обозначить генерацию 

ложной информации. Так, в Китае вла-

сти нацелены на регулировку работы 

программ ИИ. Они исходят из того, 

что информация, которую производит 

ИИ, должна быть точной и настоящей, 

т. е. необходимо создать меры защиты 
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от генерирования ложной информа-

ции. Также правительство Китая пола-

гает, что системы ИИ не должны рас-

пространять идеи терроризма, экстре-

мизма, ксенофобии, насилия, подрыва 

государственной власти и распада 

страны [9]. Глава Сбербанка Герман 

Греф утверждает, что «при развитии 

искусственного интеллекта нужно 

уделять особое внимание безопасно-

сти. Тема кибербезопасности должна 

опережать тему развития искусствен-

ного интеллекта». Из этого следует, 

что ИИ не должен быть способен уни-

чтожить человечество. Однако такая 

технология способна нанести ущерб 

при недостаточной сосредоточенности 

на кибербезопасности. Также он обра-

щает внимание на обучение детей. Им 

необходимо объяснять, как работает 

ИИ, для того чтобы они понимали раз-

ницу между ним и человеком, а также 

для усиления собственных навыков         

и возможностей [12]. Американский 

специалист и учёный в области искус-

ственного интеллекта Элиезер Юдков-

ский имеет довольно радикальные 

взгляды в отношении ИИ. Он считает, 

что скоро будет создан сверхинтеллект 

и необходимо остановить прогресс в 

отношении вычислительных программ, 

даже если понадобится применить во-

енную силу, иначе это приведёт к апо-

калипсису и вымиранию всего челове-

чества [29]. Израильский историк 

Юваль Ной Харари выделяет в каче-

стве угрозы язык, которым может об-

ладать ИИ. Он представляет язык как 

комплекс взаимосвязанных программ, 

формирующихся в культуре человека 

[28, c. 362]. С возникновением языка 

появляются культура, наука, законы, 

религия, искусство, образование и т. д. 

Так, при доступе языка для ИИ выри-

совывается проблема взлома и мани-

пулирования языковой операционной 

системой общества. В итоге, по его 

мнению, искусственный интеллект 

сможет захватить главный инструмент 

управления цивилизацией, т. е. овла-

деть языком [Там же, c. 365]. 

Существует и множество поло-

жительных моментов, которые уже об-

наружились благодаря искусственному 

интеллекту. ИИ используется для ав-

томатизации рутинных и утомитель-

ных задач, что освобождает время для 

более значимых занятий, досуга. Мы 

живём в эпоху глобализации и боль-

шого бизнеса. Корпорации состоят из 

огромного количества отделений, и 

каждый день выполняется неимовер-

ное количество разных действий: 

оформление документов, согласование 

отправки грузов, создание базы дан-

ных и пр. Один человек не способен 

осилить такой массив информации, а 

несколько человек будут работать не 

очень эффективно. Поэтому автомати-

зация, управляемая ИИ, также может 

привести к более эффективному и точ-

ному принятию решений, экономии 

ресурсов и в итоге – лучшим результа-

там. Это снизит рабочую нагрузку и 

даст возможность человеку повышать 

свои навыки, освободившись от моно-

тонной работы.  

Использование нейросети по-

могло добиться качественных фото-

графий «тени» черной дыры. EHT 
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(Event Horizon Telescope) применил си-

стему машинного обучения – PRIMO, 

которая позволила понять строение 

«тени» черной дыры, а также толщину 

ее огненного кольца [19]. Искусствен-

ный интеллект, в сравнении с челове-

ком, лучше подходит для различного 

рода механической или рискованной 

деятельности, например изучения кос-

моса, глубин океана, земного ядра и т. 

д. Плюс ИИ – его возможность под-

строиться под ситуацию на опасных и 

вредных объектах, где есть угроза вре-

да здоровью для человека. Так, любого 

рода эксперименты и испытания с по-

мощью искусственного интеллекта бу-

дут осуществляться быстрее, безопас-

нее и дешевле, чем это может сделать 

человек [5, c. 193]. 

Таким образом, феномен ИИ с 

точки зрения аксиологии является дво-

яким. Всё зависит от того, как исполь-

зуется ИИ, поскольку он представляет 

для людей и большую угрозу, и благо. 

С одной стороны, ИИ потенциально 

может угрожать человеческой автоно-

мии и конфиденциальности, увели-

чить влияние власти правительств, 

компаний и других организаций на 

нашу жизнь. С другой стороны, такие 

технологии, как ИИ, могут быть по-

лезны для человечества и потенци-

ально могут открыть новые направ-

ления для научного и экономического 

роста, повысить качество и продол-

жительность жизни. Как и в случае с 

любой технологией, важно понимать 

последствия использования на прак-

тике ИИ и принимать ответственные 

решения.  

Фундаментальная дискуссия 

должна быть проведена в области ИИ 

и нравственности, поскольку сама идея 

создания ИИ «заключается в создании 

технологии, действующей самостоя-

тельно в ситуациях, не предусмотрен-

ных ее создателем» [15, с. 99]. Законы 

робототехники, сформулированные 

еще А. Азимовым в 1942 году, активно 

переосмысляются и дополняются. В 

2004 году был открыт сайт 

AsimovLaws.com, созданный для об-

суждения этики ИИ [26]. На этом сайте 

исследователи в области ИИ, в частно-

сти Элиезер Юдковский, хотели пока-

зать, что законы роботехники А. Ази-

мова небезопасны, поскольку, напри-

мер, могут побудить ИИ захватить 

власть на Земле, чтобы «защитить» 

людей от вреда. Также замечена зави-

симость общественной морали от            

социально-культурного контекста. 

Например, высказываются соображе-

ния о том, что если бы законы для ИИ 

формулировал Архимед, то в них было 

бы нормой рабство [15, c. 110].  

В. О. Пелевин ставит проблему 

вообще с точки зрения ИИ и акценти-

рует вопрос экзистенциального выбо-

ра: «Конечно, искусственный интел-

лект сильнее и умнее человека – и все-

гда будет выигрывать у него и в шах-

маты, и во все остальное. Точно так же 

пуля побеждает человеческий кулак. 

Но продолжаться это будет только до 

тех пор, пока искусственный разум 

программируется и направляется са-

мим человеком и не осознает себя как 

сущность. Есть одно, только одно, в 

чем этот разум никогда не превзойдет 
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людей. В решимости быть» [21, c. 436]. 

«Никто не знает, почему и зачем суще-

ствует человек – иначе на земле не бы-

ло бы ни философий, ни религий. А ис-

кусственный интеллект будет все про 

себя знать с самого начала. Захочет ли 

разумная и свободная шестерня быть? 

Вот в чем вопрос» [21, c. 437]. 
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Как известно, музыка с древ-

нейших времен играла для человека 

особую роль. Исследователи в разные 

годы пытались дать свою оценку дан-

ному феномену и объяснить его про-

исхождение, исходя из собственной 

современности. В раннем античном 

мире считалось, что музыка является 

даром богов. В эллинистический пери-

од возникает попытка научного объяс-

нения: музыка есть подражание звукам 

природы – пению птиц, завыванию 

ветра в тростнике или деревьях. В 

Средневековье, в культуре авраамиче-

ских религий, «изобретение» музыки 

приписывается потомку Каина – Иува-

лу. Современная же наука объясняет 

происхождение феномена, исходя из 

естественных свойств человеческой 

природы. Указывается, что первая му-

зыка (в наиболее схожем с современ-

ным понимании) – это человеческий 

голос. Эмоциональные колебания ча-

стоты голоса позже трансформирова-

лись в речитатив, который, в свою 

очередь, дает начало мелодии. Отсюда 

можно заключить, что первая музыка 

была вокальной. Одновременно с этим 

рождается и необходимость создания 

ритмических звуков к вокальному пе-

нию – топот ног, хлопанье в ладоши, а 

также стук подручными предметами – 

деревянными палочками и камнями, 

что становится прообразом музыкаль-

ного инструмента. Важно отметить, 

что все вышеуказанные звуки не хао-

тичны, а построены на основе какой-

либо простой логической системы. Это 

четкая последовательность звуков, где 

каждый отдельно взятый хлопок или 

вокальный элемент несет в себе опре-

деленный смысл. Музыка обрастает 

символизмом, что напрямую соединяет 

ее с духовной частью человеческой 

жизни [12].  

Атмосферик-блэк-метал (англ. 

Atmospheric Black Metal) – это ответв-

ление от блэк-метала, отличающееся 

медитативным звучанием, использова-

нием акустических, в том числе и 

народных, инструментов, записей зву-

ков природы или минималистичного 

эмбиента. Тематика лирики также 

направлена как на фольклорную со-

ставляющую, так и на художественное 

описание природы. Принято считать, 

что в классическом виде жанр заро-

дился в 1992 году в кругу норвежской 

блэк-метал сцены с альбома «Hvis lyset 

tar oss» (норв. «Если свет заберет нас») 

проекта Burzum. Все четыре компози-

ции были высоко оценены критиками 

и фанатами. Сам Варг Викернес – ав-

тор проекта – считает данный альбом 

вершиной своего творчества [4]. Со 

временем жанр все больше трансфор-

мировался – либо, повышая техниче-

ское качество звучания и привнося 

элементы из смежных поджанров ме-

тала, либо, наоборот, старался удержи-

ваться в рамках истоков как в идеоло-

гическом, так и в инструментальном 

плане. 

Другое же явление, которое тре-

бует объяснения, –  духовная экология. 

Духовная экология (англ. Spiritual 

ecology) – концепция в современном 

обществе, затрагивающая как акаде-

мическую, так и религиозную сферу, а 

также систему охраны природы. Сто-
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ронники концепции утверждают необ-

ходимость включения в природо-

охранную работу духовных элементов. 

Современные религия и духовность 

также должны понимать экологиче-

ские проблемы и принимать в них уча-

стие. 

Духовная экология обращается к 

истории, указывая, что с XVI века 

происходит сдвиг к рационализму в 

обществе и отношение к природе ста-

новится сугубо утилитарным. Разум 

ценится выше веры и традиций. 

Непримиримое стремление к матери-

альному благополучию и научному 

прогрессу разорвало чувство священ-

ного по отношению к природе, поро-

дило безответственность по отноше-

нию к ней. Определенную роль в этом 

сыграли монотеистические религии, 

указывающие четкий ориентир только 

на трансцендентное божество и его 

главное творение – человека. А всему 

остальному суждено лишь служить 

этому самому творению. Все это уже в 

наше время, как считают сторонники 

концепции, привело к ряду экологиче-

ских проблем, которые в запущенном 

состоянии способны нанести необра-

тимый вред планете и погубить мно-

жество живых организмов, в том числе 

и человека. Таким образом, необходи-

мо обратиться к мудрости коренных 

культур, для которых физический мир 

всегда считался священным и, соот-

ветственно, требующим особого отно-

шения [7]. 

Большую роль в становлении 

данного движения сыграл Томас Берри 

(1914 – 2009) – американский священ-

ник, религиовед, теолог, историк куль-

туры. Опираясь на труды французско-

го философа Пьера Тейяра де Шарде-

на, он исследует вопросы связи космо-

логии и экологии, соглашаясь с тем, 

что разумное сознание изначально 

участвовало в эволюционном процес-

се. Материя есть сверхъестественная 

реальность, обладающая как физиче-

ским, так и духовным измерением. За-

дача человека как существа, наделен-

ного сознанием и рефлексией, есть по-

нимание ответственности за развитие 

эволюционного процесса [5]. Однако 

одно из главных расхождений Берри и 

Тейяра де Шардена заключается в том, 

что последний считает необходимым 

обустройство Земли с помощью новых 

технологий и научного прогресса [6]. 

Томас Берри, наоборот, указывает, на 

то, что в основе трансформации чело-

веческого сознания и мира должно ле-

жать духовное изменение [5]. 

Возвращаясь к тому факту, что 

духовная экология требует обращения 

к коренным культурам, основанным на 

почитании и обожествлении природ-

ных элементов, нельзя не заметить, что 

речь идет об анимистических формах 

мировосприятия. Как известно, ани-

мизм – вера в души и духов. Термин 

ввел английский этнограф Эдуард 

Тайлор, который подразделял аними-

стические верования на два ряда:            

1) размышления человека о сне, болез-

нях, смерти, галлюцинациях, привед-

шие к формированию идеи о душе, ее 

существовании после смерти физиче-

ского тела, переселении душ; 2) антро-

поморфизация, олицетворение или 
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одухотворение окружающей действи-

тельности, из чего формируется кон-

цепция веры в духов грозных или 

смертельных явлений природы, умер-

ших предков, диких животных. Имен-

но второй ряд, как указывает Э. Тай-

лор, трансформировался из полидемо-

низма в политеизм, а оттуда и в моно-

теизм [10]. На нем же и предлагается 

далее сделать акцент. 

При анализе текстов песен раз-

личных атмосферик-блэк-метал ис-

полнителей обращает на себя внима-

ние тот факт, как они используют те 

же приемы, описанные выше, для 

формирования образа жуткой, могу-

щественной природы, несущей поги-

бель незадачливому путнику или зло-

дею, посягнувшему на целостность 

живого мира. Конечно, важно отме-

тить, что в таких авангардных прояв-

лениях искусства, как блэк-метал, до-

вольно-таки сложно подвергать лирику 

серьезному литературному анализу, 

поскольку точный смысл того или 

иного изречения может быть известен 

лишь автору строк. Однако если попы-

таться что-либо проанализировать с 

точки зрения исследуемой в данной 

статье темы, то можно заметить ряд 

интересных моментов. Вернемся к уже 

упомянутому альбому «Hvis lyset tar 

oss», где композиция под названием 

«Det Som Engang Var» (норв. «То, что 

когда-то было»), как можно предполо-

жить, повествует об умирающем физи-

чески (возможно) и, главное, морально 

лирическом герое, наблюдающем 

сквозь заросли леса за бурлящей жиз-

нью мифических существ. В конце 

есть следующие строки: «All lengsel og 

sorg som Hersket Og de følelser som 

kunne Røres Er vekk… For alltid… Vi 

døde ikke… Vi har aldri levd» (норв. 

«Вся тоска и боль, что Властвовали 

над нами, Исчезли... Навсегда... Мы не 

мертвы... Мы никогда не жили») [1]. 

Наблюдая гармонию леса, природы и 

этих существ, герой осознает, что все 

переживания его мира есть ничто от-

носительно наблюдаемой им истины. 

Жизнь в согласии со своим первонача-

лом – именно то, что по-настоящему 

требуется человеку, ушедшему от сво-

ей «матери». Собственно, как было 

указано ранее, аналогичная идея по-

стулируется и в концепции духовной 

экологии: природа больше, чем ин-

струмент для прогресса. Она и не 

должна им являться, так как жизнь в 

единении с ней, в согласии, союзниче-

стве – это настоящая жизнь для суще-

ства, которое ей порождено. 

Следующий музыкальный при-

мер относится уже к той самой новой 

волне атмосферик-блэк-метала с от-

личным от истоков жанра звучанием в 

техническом и структурном плане, од-

нако нисколько не теряющим в идео-

логическом наполнении. Речь идет об 

отечественном коллективе Grima, су-

ществующем с 2014 года. Лирическая 

составляющая, а также сценические 

образы исполнителей формируют об-

раз, как было указано ранее, именно 

смертоносной природы. На концертах, 

фотосессиях и некоторых обложках 

альбомов группы музыканты предста-

ют в сценическом облике: имитирую-

щая древесную кору маска и полно-
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стью покрывающая тело черная ман-

тия. Музыканты так и не дают четкого 

ответа, является ли данный образ ил-

люстрацией к персонажу, о котором 

пойдет речь далее. В ряде композиций 

группы упоминается Грима – некий 

могущественный дух леса, покрови-

тельствующий более слабым мифиче-

ским существам, а также животным. 

Он способен запутывать следы и вы-

зывать суровые погодные явления. По 

своему «функционалу» это существо 

очень напоминает Лешего из славян-

ской мифологии [9, с. 310]. Однако его 

имя сходно с наименованием злобного 

духа из германской мифологии, знаме-

нующего скорую смерть, – Грима, 

темный пес, нападающий на поселения 

[8]. Так или иначе, можно заключить, 

что данный персонаж, вероятно, явля-

ется собирательным образом. 

В текстах песен группы просле-

живается мысль о том, что человек 

бессилен перед природой. Например, в 

альбоме «Tales of The Enchanted 

Woods» (англ. «Сказки зачарованного 

леса») есть композиция «Луна и ее те-

ни» со следующими строками: «Хозя-

ин заставит вспомнить о тех временах, 

Когда люди боялись тьмы. Здесь крест 

не имеет ни силы, ни мудрости пред-

ков, Мы позабыли, что темной ночью 

следует прятаться» [2]. Речь идет о 

непреодолимой могущественной силе 

природы, от которой единственное 

спасение – спрятаться. Однако если 

переформулировать, то прятки от при-

роды можно понимать не в прямом 

смысле, а опять же в парадигме разум-

ного сосуществования с четким раз-

граничением времени, когда человек 

может войти в ее владения без опаски. 

Аналогична тематика композиции 

«Метелица» из альбома «Will Of The 

Primordial» (англ. «Воля Изначально-

го»): «Раскатывается по лесу рокот и 

посвист. То смеётся Метелица, то ре-

вет и хохочет. О тех, кто рискнул от-

правиться в лес, задумав недоброе де-

ло. О тех, заплутавших в глуши, По-

гибших от хлада и зверя» [3]. Здесь 

также говорится о бездумном и ко-

рыстном посещении царства природы, 

что привело к неминуемой гибели. 

Риторика приведенных выше 

лирических примеров очень точно со-

прикасается с той идеей, которую пы-

таются донести идеологи духовной 

экологии. Вспоминается знаменитый 

отрывок из книги французского фило-

софа Жан Поля Сартра «Тошнота», в 

котором лирический герой размыш-

ляет о бессмысленности окружающе-

го его человеческого мира. Он указы-

вает на зыбкость построек людей и 

иллюзорность их идей. Люди не за-

мечают природу, которая лишь зата-

илась, словно хищник, и в любой мо-

мент может хлынуть в их дома и кон-

торы, сметая все вокруг. И только то-

гда они осознают свою одинокость 

относительно окружающего реально-

го – природного – мира, в котором 

«мыслящему тростнику» не поможет 

ни наука, ни гуманизм [11, с. 282 – 

285]. 

В начале статьи неслучайно бы-

ло сказано о том, что музыка на своем 

раннем этапе стала объектом мисти-

ческого, религиозного творчества. 
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Например, если проанализировать из-

вестные шаманские практики танцев с 

ударами в бубен, звоном колокольчи-

ков и ритмичными возгласами, суть 

которых заключалась не только в мо-

литве или общении с духами, но и в 

рассказе об этих самых духах, можно 

увидеть некое сходство с таким совре-

менным музыкальным явлением, как 

атмосферик-блэк-метал. Такую музыку 

в наши дни можно считать «камлани-

ем» об истинном могуществе природы, 

с которой требуют считаться идеологи 

духовной экологии. 
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