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Источниковедение 

Ростовцев Е.А., Андреева В.В. (Санкт-Петербург). Петербургский университет 1905 г. в 

зеркале периодической печати………. 3 

В статье рассматривается значение прессы как важного источника для реконструкции 

университетской жизни периода Первой русской революции. В то же время авторы 

попытались исследовать прессу как самостоятельный фактор, оказывавший влияние на 

ход событий. В статье показано, что университетская жизнь очень широко освещается в 

газетных статьях и заметках начала ХХ в. Здесь можно было узнать и о назначениях, 

увольнениях и награждениях профессоров университета, и о времени записи на лекции, и 

о защитах диссертаций, и о совещаниях по вопросам высшей школы. В сфере внимания 

авторов находилось несколько газет разных направлений. Помимо официозного 

«Правительственного вестника», это так называемая «либеральная печать» («Биржевые 

ведомости», «Петербургский листок», «Русские ведомости»), центристская (прежде всего 

– «Петербургская газета») и правые газеты («Новое время», «Свет»); привлекаются 

отдельные статьи и из других периодических изданий. В статье рассматриваются 

отраженные в зеркале периодической печати события первых восьми месяцев 1905 г. – с 

«кровавого воскресения» до конца августа, когда были опубликованы новые «Временные 

правила» управления университетами, возрождавшие так называемую «университетскую 

автономию». Авторы показывают некоторые парадоксальные особенности 

информационной ситуации в университетском вопросе в целом и в отношении столичного 

университета в частности. Для достижения «автономии», за которую боролось не одно 

поколение профессуры, либеральной прессе не нужно было активно обращаться к 

освещению происходящего в университете, мало ее интересовала и студенческая 

забастовка. Либеральные газеты проявляют активность только тогда, когда речь идет о 

пересмотре университетского устава, что представляется им необходимым и 

естественным делом. В этой связи интересно, что правая пресса, педалировавшая 

университетскую тему и подчеркивавшая, что университет должен стать вне политики, 

разоблачавшая преподавательскую корпорацию за поддержку забастовки, не менее чем 

либеральные СМИ увязывала в общественном сознании проблемы «автономии» и 

стабильности в высшей школе. 

Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет, история Санкт-Петербургского 

университета, пресса, журналистика, история высшей школы, Первая русская революция 

1905–1907 гг., студенческое движение. 

Дорофеева А.П. (Великий Новгород). Проблема взаимоотношений деревни и власти в 

крестьянских письмах в годы нэпа……….  15 

В статье осуществлен обзор крестьянских писем из фондов Государственного архива 

Новгородской области и Государственного архива новейшей истории Новгородской 

области и на его основе изучена проблема взаимоотношения советской власти и 

деревенского социума в период нэпа в новгородской губернии. Делается вывод о том, что 

крестьянские письма были одной из форм пассивного сопротивления. Крестьянское 

недовольство и жалобы на местные органы власти провоцировались произволом 

работников при сборе продовольственного налога, несправедливостью и суровостью 

наказаний. 

По мнению автора крестьянские письма были своеобразной формой взаимодействия 



власти и сельского населения. Содержание писем, жалоб позволяют составить 

представление об отношении крестьян к власти. Они свидетельствуют о представлении 

советского крестьянства о справедливости, о его реальном отношении к советской 

номенклатуре в первые годы утверждения «власти рабочих и крестьян». 

Ключевые слова: нэп, пассивное сопротивление, продовольственный налог, советская 

власть, крестьянство, письменная жалоба, прошение, ответная реакция, проблема 

взаимоотношений. 

Раздина Н.В. (Москва). Газета «Черная металлургия» («Индустрия») как источник для 

изучения промышленной политики государства в годы третьей пятилетки (контент-анализ 

редакционных статей)……….  18 

Статья содержит анализ информационного потенциала газеты «Черная металлургия» 

(официального органа Народного комиссариата черной металлургии) как источника для 

изучения промышленной политики советского государства в годы третьей пятилетки. В 

фокусе внимания автора рассматриваются материалы редакционных статей газеты, 

расположенных на первой странице номера. Инструментом исследования текстов 

выступил метод контентанализа как способ или совокупность методологических приемов 

и техник, направленных на повышение информационной отдачи массового и 

несистематизированного исторического источника (периодической печати, писем, 

стенограмм заседаний, записей выступлений и т.п.). В статье описаны процедура и 

результаты контентанализа редакционных статей за март, октябрь и ноябрь 1940 г., как 

последнего мирного года до начала Великой Отечественной войны. Весенние и осенние 

месяцы выбраны как наиболее репрезентативные месяцы в году. Передовые статьи 

издания были соотнесены с несколькими смысловыми категориями и их индикаторами, 

определяющими содержание текстов, а затем подвергнуты количественному анализу 

встречаемости выделенных смысловых единиц в каждый из месяцев. Статья содержит 

сведения об основных направления в мобилизационной политике государства, 

направленной на массовое сознание советского читателя: в газете излагались 

преимущества стахановских методов труда, беспрекословного выполнения директив 

партии и правительства, незамедлительного повышения ритмичности производства, 

улучшения внутризаводского планирования, развитии индивидуального огородничества и 

многие другие аспекты в жизни довоенного общества. С помощью методологии контент-

анализа удалось определить актуальность тех или иных направлений в промышленной и 

идеологической политике советского правительства за указанный период. 

Ключевые слова: индустриализация СССР, первые пятилетки, черная металлургия, 

советская пресса, контентанализ. 

Потапова Н.В. (Южно-Сахалинск). Региональная история на страницах отечественной 

конфессиональной прессы (на примере Сахалина)……….  26 

В статье рассматриваются периодические издания центрального и регионального уровней, 

публиковавшиеся различными конфессиями: Русской православной церковью 

(«Камчатские епархиальные ведомости», «Владивостокские епархиальные ведомости») и 

протестантами – евангельскими христианами и баптистами («Слово истины», «Братский 

вестник»), с точки зрения содержания в них информации, касающейся Сахалина в период 

Российской империи и СССР. 

Автор выделяет три периода, когда сахалинская тема отражалась на страницах 

конфессиональных изданий: 

1) имперский период – конец XIX в. – 1917 г.; 



2) период революций, Гражданской войны и интервенции – 1917–1922 гг.; 

3) советский период – в силу ряда причин, появление конфессиональной прессы, 

освещающей различные события, относится к 1944 г. 

Каждый из этих периодов имел яркие особенности, наложившие отпечаток и на характер 

подаваемой в журналах информации, в том числе и относящейся к Сахалину, на ее 

содержание, стиль, тематику и объем. 

Выявляется взаимосвязь восприятия региональной и общегосударственной истории, 

особенностей государственно-конфессиональных отношений на каждом историческом 

этапе, тематика, количество и качество материалов, связанных с Сахалином, которые 

размещались в конфессиональных периодических изданиях. 

В целом материалы конфессиональной периодической печати – ценный, но пока еще 

недостаточно изученный источник. Они позволяют проследить историю религиозной 

жизни на региональном уровне, выявить наиболее важные события в жизни местных 

религиозных общин и отдельных верующих, особенности государственно-

конфессиональных отношений в регионе на каждом историческом этапе, выяснить место 

и роль событий религиозной жизни в контексте общественных и государственных 

явлений и событий каждого конкретного периода. 

Ключевые слова: Сахалин, государственно-конфессиональные отношения, религия, 

Русская православная церковь, баптисты, евангельские христиане, конфессиональная 

пресса. 

Хасянов О.Р. (Ульяновск). Периодическая печать Куйбышевской и Ульяновской областей 

как источник по изучению повседневной жизни советского крестьянства послевоенного 

десятилетия……….  30 

В статье рассматривается возможность использования советской периодической печати 

как исторического источника для реконструкции повседневной жизни колхозной деревни 

в 1945–1950-е гг. ХХ в. Автором проанализированы материалы региональной прессы, 

освещающие различные аспекты социального жизненного мира послевоенного 

крестьянства. Несмотря на то что советская периодическая печать находилась под 

жестким контролем советских партийных институтов, автор приходит к выводу: газетные 

материалы являются одним из наиболее массовых и доступных исторических источников, 

позволяющих раскрыть феномен повседневной жизни колхозной деревни. Автор 

акцентирует внимание на специфике работы областных поволжских изданий, 

подчеркивая, что даже жесткий контроль партийного руководства не лишал местных 

журналистов желания творчески и честно оценивать состояние дел в регионе. 

По мнению автора советская периодическая печать представляет собой важный 

исторический источник, позволяющий реконструировать повседневную жизнь сельского 

населения в исследуемый период. Советские газеты, выполняя важную пропагандисткую 

роль, служили тем средством, которое позволяло власти формировать общественное 

мнение, фиксировать социальное настроение и способствовало построению эффективного 

диалога между властью и обществом. Различные жанры и стилистические особенности 

газетных материалов позволили автору статьи увидеть всю многогранность 

повседневности советской деревни: вопросы бытового обслуживания, злоупотребления 

властей, стратегии сопротивления, выработанные крестьянством, вопросы формирования 

нового советского досуга и т.д. 

Ключевые слова: советское крестьянство, периодическая печать, пресса, источник, 

повседневность, власть, идеология. 



Ясенева Е.В. (Южно-Сахалинск). Источники по развитию исторического краеведения на 

советском Дальнем Востоке 20–30-х гг. ХХ в. ……….  35 

Статья посвящена вопросам формирования источниковой базы для исследования 

широкого круга проблем, связанных со становлением и развитием исторического 

краеведения на советском Дальнем Востоке в 20–30-е гг. XX в. Автор анализирует 

документы, отложившиеся в Государственном архиве Хабаровского края (ГАХК). 

Источники для исследования становления и развития исторического краеведения на 

советском Дальнем Востоке в 20–30-е гг. XX в., отложившиеся в фондах 

Государственного архива Хабаровского Края (ГАХК), обширны и разнообразны в 

видовом отношении: это комплексы официальных документов государственных и 

общественных координационно-методических и административных учреждений, 

делопроизводственная документация краеведческих учреждений (отчеты о деятельности, 

протоколы заседаний, внутриведомственная переписка, анкетные сведения). Часть этих 

материалов опубликована в дальневосточной печати, а часть – не публиковалась и 

доступна только в архиве. 

Основной массив источников по развитию исторического краеведения в рассматриваемый 

период отложился в фондах: 

1) уполномоченного Главного управления научными, научно-художественными и 

музейными учреждениями Наркомпроса РСФСР (Главнауки) на Дальнем Востоке (1923–

1933 гг.); 

2) отдела народного образования Дальневосточного революционного комитета (1923–1926 

гг.); 

3) Хабаровского краеведческого музея (1851–1940, 1955–1987 гг.); 

4) общественных организаций – Приамурского филиала Географического общества СССР 

(1924–1984), Дальневосточного краевого бюро краеведения Центрального общества 

краеведения РСФСР (1928 – 1933 гг.). 

Ключевые слова: историческое краеведение, советский Дальний Восток, архив, музей, 

Главнаука, Русское географическое общество. 

  

Историография 

Дворниченко А.Ю. (Санкт-Петербург). Политогенез Киевской Руси в творчестве русских 

историков-эмигрантов……….  38 

В статье рассмотрены взгляды российских историков-эмигрантов на проблему 

возникновения и особенностей древнерусской государственности. Без понимания сути 

политической организации в древнейший период восточнославянской истории – так 

называемой Киевской Руси (IX – начало XIII в.) – не понять не только самой этой 

Киевской Руси, но и последующей истории России, Украины и Белоруссии. Цель данной 

статьи – вставить идеи, высказанные эмигрантской историографией, в общий контекст 

развития российской историографии, что, к сожалению, не делается в нашей исторической 

литературе. В этом смысле эмигрантская историография стала естественным (или скорее 

противоестественным) продолжением всех тех достижений, которые были сделаны в 

«дореволюционное» время. Как известно, центрами русской эмиграции и ее научных 

исследований стали европейские столицы – Берлин, Лондон, Париж, София. Особое место 

в этом ряду принадлежало Праге и Белграду, где сформировались крупнейшие центры 

российской науки в изгнании. В сложных социальных и академических условиях шла 

активная научная работа, дискуссии, ставились основополагающие проблемы 



конструирования национальной истории. Например, впервые именно в эмиграции 

историки встали перед задачей «дележа» древнерусского наследия. Как показано в статье, 

основу подхода к полито-генезу в эмигрантской историографии составила так называемая 

«демократическая» концепция, разработанная в историографии второй половины XIX – 

начала XX в. Автор, в частности, отмечает ту огромную роль в изучении древнерусского 

политогенеза, которую сыграли преподаватели и выпускники Петербургского 

(Петроградского) университета, оказавшиеся в эмиграции. Вряд ли это было исторической 

или историографической случайностью, а скорее свидетельствует о силе петербургских 

научных школ накануне грандиозной смуты начала ХХ в. и великого «русского исхода». 

Ключевые слова: политогенез, Киевская Русь, русские и украинские историки-эмигранты, 

историография. 

  

Всеобщая история 

Ушаков В.А. (Санкт-Петербург). Политико-государственное устройство США: 

восприятие в российской империи……….  47 

В статье анализируется российская американистика на ее газетно-журнальном и 

публицистическом этапе развития в XVIII и первой половине XIX в. Отечается, что 

изначально американистика формировалась в России как источник информации. 

Постепенно в прессе сложилось два направления, одно из которых освещало события, 

связанные с рождением нового государства – США, второе демонстрировало интерес к 

государственному устройству и характеру жизни республиканской Америки. С 

установлением консульских отношений интерес к США только усилился, особенно среди 

кругов, склонных к реформаторским веяниям, затронув и царственные особы, 

свидетельством чему переписка между императором Александром I и Т. Джефферсоном. 

В первой поло-вине XIX в. в российской периодике создается идеализированный образ 

США как справедливого и совершенного государства, превозносятся благополучие и 

успехи американцев. Такой образ Америки как маяка прогресса и свободы оказал большое 

влия-ние на прогрессивно мыслящих людей, в том числе на декабристов. В то же время 

изучение источников показывает, что многие из склонных к реформам россиян не были 

готовы к восприятию американской демократии, в частности к реализации идеи полно-го 

равенства. Поэтому наряду с идеализацией американского образа жизни в первой 

половине XIX в. получили распространение и критические высказывания в адрес 

американской демократии, притеснения индейцев, рабства и работорговли. 

Ключевые слова: российская американистика, российская периодика и публицистика, 

конституция США, американская демократия, декабристы, Александр I, Т. Джефферсон. 

Ниязов Н.С. (Санкт-Петербург). Взаимодействие Азербайджанской Республики с 

Российской Федерацией в военно-технической сфере в 1994–2014 гг. ……….  51 

За последние месяцы 2014 г. российско-азербайджанское сотрудничество 

активизировалось во многих сферах. В ряду российских официальных лиц и политических 

деятелей, посетивших Азербайджан, был и министр обороны России Сергей Шойгу, 

который встретился в Баку со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. По 

итогам встречи сторонами был подписан План Сотрудничества на 2015 г. В сентябре 

российская делегация приняла активное участие в азербайджанской выставке оборонной 

промышленности ADEX-2014. Все это свидетельствует о том, что новый этап российско-



азербайджанского сближения охваты-вает и такую чувствительную область, как сфера 

военного сотрудничества. 

Сегодня это кажется неправдоподобным, но взаимоотношения Москвы и Баку в области 

ВТС еще несколько лет назад являлись сложными и противоречивыми. Фактором, 

способствовавшим подобному положению дел, был неурегулированный армяно-

азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха. Российские власти начала 

девяностых годов, фактически заняв проармянскую позицию, наложили вето на 

собственное взаимодействие с Азербайджаном в военной сфере. Правда, в те годы 

возможности Баку по приобретению различных систем вооружения были скромными. 

Однако, начав получать высокие прибыли от экспорта нефти, Азербайджан начал 

инвестировать в развитие национальной экономики, а также модернизацию вооруженных 

сил. К 2003 г. азербайджанский рынок вооружений стал привлекательным для 

зарубежных поставщиков техники и вооружения. Этим воспользовались такие страны, как 

Турция, Израиль, Украина, Пакистан и даже ЮАР. 

Постепенно и российской стороне стало очевидно, что самоограничение в вопросах 

военного сотрудничества с Баку наносит вред российскому ВПК. Осознание этой истины 

позволило России начать процесс продажи Азербайджану различных боевых систем, а 

также наладить производство ряда изделий военного характера на предприятиях 

Министерства оборонной промышленности Азербайджана. 

В статье рассмотрены этапы и особенности взаимодействия АР и РФ в области военно-

технического сотрудничества в 1994–2014 гг. 

Ключевые слова: Азербайджан, Россия, Карабахский конфликт, военно-техническое 

сотрудничество, военно-промышленный комплекс, военная безопасность. 

Романова Е.Г. (Санкт-Петербург). Религиозная организация Аум Синрикё в японской 

историографии (причины и по-следствия трагедии 1995 г.)……….  59 

Анализируются теории развития новой религиозной организации Аум Синрикё двух 

известных японских исследователей: Такаси Татибана и Юдзиро Накамура. В работах 

этих авторов представлен обзор воззрений на историю Аум Синрикё в японской исто-

риографии, предлагаются интересные версии периодизации развития Аум Синрикё. В 

центре внимания каждого исследователя находится вопрос о причинах зариновой атаки в 

японском метро, а также о последствиях этого события для японской культуры. 

По мнению автора, пример Аум Синрикё доказывает что, несмотря на общемировые 

тенденции «вестернизации», современная японская культура продолжает быть 

существенно отличной от европейской или американской. Ю. Накамура уверен, что 

история организации «фундаментальным образом связана с культурной и социально--

исторической спецификой Японии», но причиной зариновой атаки послужили, прежде 

всего, властные устремления лидера организации – С. Асахары. Т. Татибана видит 

причины зариновой атаки в специфическом восприятии определенных религиозных и 

мистических учений. 

Автор приходит к выводу, что в XXI столетии в японской историографии наметился 

переход от «криминальной» версии объяснения событий, связанных с деятельностью Аум 

Синрикё, сформированной журналистами и публицистами сразу после событий 20 марта 

1995 г., к попыткам более взвешенного исследования внутренних, связанных с сутью 

японской культуры, причин зариновой атаки. 

Ключевые слова: Аум Синрикё, новые религиозные организации, Такаси Татибана, 

Юдзиро Накамура, японская культура. 

  



Отечественная история 

Супрович С.В. (Нижневартовск). Внешняя политика России первой половины 1690-х гг. в 

оценках М.М. Богословского……….  63 

В статье рассмотрена внешняя политика начала царствования Петра I (с 1689 г. до 

завоевания Азова в 1696 г.) по материалам академика М.М. Богословского. На основе 

документов, привлеченных выдающимся историком, показывается, что формирование 

внешнеполитических взглядов молодого государя происходило под влиянием 

представителей западноевропейских держав и в угоду их экономическим интересам в 

России. Эти интересы искусно внушались Петру как его собственные через влиятельных 

деятелей Немецкой слободы и ближайших сподвижников царя. 

Как считает автор статьи, Великое посольство 1697–1698 гг., затем Северная война 1700–

1721 гг. заставили Петра «заморозить» свои планы в Северном Причерноморье и 

Прикаспии. К осуществлению этих планов он вернулся лишь в 1722–1723 гг. Автор 

согласен с мнением М.М. Богословского о том, что причины такой непоследовательности 

царя во внешней политике отчасти крылись в особенностях его характера, склонного 

быстро менять способы достижения поставленных целей. 

Ключевые слова: М.М. Богословский, Петр I, внешняя политика, тайная дипломатия, 

Западная Европа, Немецкая слобода, Азовские походы. 

Барыкина И.Е. (Санкт-Петербург). Регулярные и экстраординарные органы в системе 

высшего государственного управления второй половины XIX в. ……….  68 

В ходе формирования самодержавной системы управления возникали и занимали свое 

место не только регулярные, постоянно действовавшие органы власти, но и специальные, 

создававшиеся для решения чрезвычайных вопросов. Среди экстраординарных органов 

выделяются секретные комиссии, на время отсутствия монарха в столице (или в стране). 

Они появляются в XVI в. и действуют до конца XIX столетия, являясь alter ego монарха. 

Во второй половине XIX в., когда в высших бюрократических кругах обсуждался вопрос о 

коллегиальном управлении и европейском правительстве, эти органы власти оставались 

характерным признаком автократии, не желавшей делиться своими прерогативами и по-

своему понимавшей единство государственного управления. В фондах РГИА хранятся 

дела шести секретных комиссий, материалы которых данная статья вводит в широкий 

научный оборот. 

Эти чрезвычайные временные органы управления выделялись среди других высших 

комитетов широким кругом относящихся к их ведению дел и полномочиями. Вопросы, 

которые они рассматривали, отражали коллизии внутренней политики, являясь 

индикатором стабильности. Создание комиссий указывало на наличие 

внутриполитических проблем, они учреждались в ситуации внутренней нестабильности, 

вызывавшей у монарха опасения за оставленное «без надзора» государство. Как только 

внутриполитическая ситуация стабилизировалась, надобность в подобных комиссиях 

отпадала. Выполняя свое непосредственное назначение, они реагировали на 

чрезвычайные ситуации, указывавшие на болевые точки страны, и принимали экстренные 

меры. 

Апогей деятельности чрезвычайных комиссий на время отсутствия монарха совпадает с 

пиком развития системы органов самодержавной власти. Во второй половине XIX в. она 

становится все более формализованной, бюрократизированной. Дальнейшее движение по 

этому пути могло означать только развитие администрации, «системы сдержек», тогда как 

потребности модернизации диктовали переход к новым формам государственного 

устройства, необходимость «противовесов» (институтов гражданского общества, 



представительных учреждений). Административные органы власти, носившие архаичные 

черты, не могли стать основой политической модернизации. 

Ключевые слова: самодержавие, внутренняя политика, Российская империя, 

государственное управление, секретные комиссии, государственный механизм. 

  

История регионов России 

Мартыненко А.В., Надькин Т.Д. (Саранск). Власть и конфессии на территории 

Мордовии в ХХ в.: от гонений к социальному партнерству……….  78 

В статье анализируются основные тенденции конфессиональной истории Мордовии ХХ 

столетия. Основное внимание уделяется Русской православной церкви, мусульманской 

умме, протестантским общинам в рассматриваемом регионе. Прослеживается эволюция 

отношений государства и конфессий от репрессий советского периода до установления 

сотрудничества и социального партнерства в 1990-е гг. Антирелигиозная политика 

советской власти на территории Мордовии в полной мере проявилась в 1920–1930-е гг. 

Особенно сильный удар Советское государство нанесло по РПЦ как самой влиятельной 

конфессии рассматриваемого региона. Например, к концу 1930-х гг. в Мордовской АССР 

не было ни одного действующего православного храма. Гонениям за веру в указанный 

период подверглись также мусульмане и различные протестантские общины (баптисты, 

пятидесятники) Мордовии. Некоторое смягчение политики государства в отношении 

конфессий периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет на 

территории Мордовии проявилось в весьма незначительной степени. Верующие 

различных конфессий продолжали подвергаться ограничениям и карательным мерам со 

стороны государства вплоть до конца 1980-х гг. Ситуация кардинально изменилась в 

1990-е гг., когда в постсоветской Мордовии, как и во всей стране, начались интенсивные 

процессы религиозного возрождения, продолжающиеся по настоящее время. В этот 

период конфессиональный ландшафт Мордовии стал весьма пестрым, поскольку, наряду с 

православием, исламом и действующими с XIX в. протестантскими общинами, в 

республику стали проникать нетрадиционные и экзотические для региона религиозные 

течения, такие как кришнаизм, вера бахаи, «свидетели Иеговы» и пр. С другой стороны, в 

Республике Мордовия 1990-х гг. обозначились деструктивные процессы, свойственные 

для конфессиональной ситуации во всей России. Речь идет о проблеме религиозного 

радикализма (салафитах/ваххабитах), о межконфессиональных противоречиях (например, 

между РПЦ и протестантскими деноминациями). В то же время на 90-е приходятся 

первые шаги по налаживанию в Мордовии межкультурного диалога между РПЦ и 

мусульманской уммой, а также формирование социального партнерства данных 

конфессий с государством. 

Ключевые слова: Мордовия, конфессии, Русская православная церковь, ислам, умма, 

протестанты, баптисты, адвентисты седьмого дня, пятидесятники, лютеране. 

Николашин В.П. (Мичуринск). Формирование комитетов бедноты в черноземной 

деревне: начальный этап противостояния крестьянства и большевиков……….  84 

В статье изучается проблема организации комитетов бедноты в деревне Центрально-

Черноземного региона. Введение комбедов советская власть вписывала в рамки своей 

продовольственной политики. Крестьянство, осознавая экономическую опасность, в ответ 

включило легитимные и силовые механизмы сопротивления, тем самым растянув процесс 



образования комитетов бедноты на несколько месяцев. Декларировавшиеся властью цели 

комбедов вступали в противоречие с глубинными интересами деревни, что впоследствии 

и привело к их упразднению. В ответ на активизацию силового давления государства 

деревня ответила антисоветскими акциями, сигнализируя об окончательной потере 

компромиссных позиций в решении аграрного вопроса между большевиками и 

крестьянством. Это был первый раунд наступления советской власти на деревню. 

По мнению автора, процесс образования комбедов растянулся на несколько месяцев. 

Подобное положение было обусловлено тем, что задачи, поставленные властью перед 

комитетом бедноты, вступали в глубокое противоречие с экономическими интересами 

деревни. Кроме того, затяжной характер формирования комбедов фактически 

продемонстрировал слабость позиций советской власти в деревне. Конфронтация между 

большевиками и крестьянством начинала приобретать реальные очертания и 

впоследствии привела к ликвидации комитетов бедноты. Формирование комбедов было 

попыткой центральной власти установить контроль над деревней. 

Ключевые слова: комитеты бедноты, крестьянство, деревня, советская власть, 

большевики. 

Кузнецов Д.А. (Южно-Сахалинск). Охрана правопорядка и меры уголовно-правового 

воздействия на преступность на Северном Сахалине (1926–1930 гг.)……….  87 

Статья посвящена проблемам охраны правопорядка и мерам уголовно-правового 

воздействия на преступность на Северном Саха-лине в 1926–1930 гг. Рассматривается 

динамика распространения и развития как традиционных, так и новых для региона видов 

преступности: кражи, контрабанда, нелегальный сбыт спиртных напитков, содержание 

притонов и опиекурилен. 

Автор отмечает одну из ключевых проблем времени: нехватку квалифицированных 

кадров, имевшую как общероссийские причины (нежелание советской власти 

использовать опыт и кадры имперской полиции), так и региональные («каторжное» 

прошлое острова, специфический состав местного населения и т.п.). Рассматривается 

формирование института сельских исполнителей, призванного в какой-то степени решить 

кадровую проблему в правоохранительных органах. 

Особое внимание уделяется роли органов милиции и уголовного розыска в деле 

предупреждения и борьбы с преступностью, а так-же новым методам и формам борьбы с 

преступностью, применявшимся правоохранительными органами в данное время. Наряду 

с применением мер правового воздействия, предусмотренных законодательством РСФСР, 

на Северном Сахалине в 1926–1930 гг. правоохранительными органами практиковались 

новые формы и методы работы, в том числе координация совместных действий милиции, 

уголовного розыска, таможни и органов ОГПУ. 

Ключевые слова: милиция, уголовный розыск, охрана общественного порядка, 

преступность, контрабанда, наркомания, опиекурение, хулиганство. 

Карпенко К.С. (Ростов-на-Дону). Институты государственной власти России и 

шахтерское движение Ростовской области в 1992–1993 гг.: проекты модернизации 

углепромышленного комплекса……….  90 

В ноябре 1991 г. в России начались экономические реформы, в результате которых был 

осуществлен переход к «рынку», сопровождавшийся обеднением большинства населения 

и снижением уровня жизни во многих регионах. Особенно остро это коснулось 

шахтерских городов Ростовской области, промышленность которых была полностью 

ориентирована на уже несуществующую советскую хозяйственную систему. Такая 



ситуация стимулировала рост протестных настроений у рабочих угольной 

промышленности региона и формирование шахтерского забастовочного движения 

Ростовской области. Трансформация взаимоотношений между предприятиями, 

занимающимися машиностроением, металлургией, производством энергии и добычей 

сырья в России, влияла на требования, выдвигаемые ростовскими шахтерами в ходе 

протестных акций начала 1990-х гг. 

Статья посвящена анализу проектов модернизации углепромышленного комплекса, 

предложенных Правительством России, с одной стороны, и шахтерским движением 

Ростовской области в начале 1990-х гг. – с другой. Как отмечает автор, за два года 

противостояния шахтерское движение включилось в политический процесс, оказывая, 

однако, незначительное давление на институты государственной власти. Манипуляции с 

перечислением денег из государственного бюджета на счета шахт Ростовской области 

позволили Правительству России сохранить лояльность рабочих в кризисный момент 

противостояния Верховному Совету РФ осенью 1993 г., при этом реализовать первую 

часть проекта модернизации. После смены системы государственного правления 

Российской Федерации в декабре 1993 г. отношения между властными структурами 

приняли новый характер, выразившийся, с одной стороны, в наращивании темпов 

преобразования угольной отрасли, а с другой – большей политизацией движения и ростом 

протестной активности шахтеров. 

Ключевые слова: шахтерское движение, проект модернизации, Ростовская область, 

забастовки, углепромышленный комплекс. 

  

История международных отношений 

Николаев П.П. (Санкт-Петербург). Влияние СССР на политику КНР в отношении 

Республики Индия (1949–1962 гг.)……….  94 

В статье исследуется роль и место СССР в контексте китайско-индийских отношений в 

1949–1962 гг. Автором была сделана попытка выявить влияние Советского Союза на 

формирование политики КНР в отношении Республики Индия в указанный период. Кроме 

этого, были проанализированы причины расхождения точек зрения китайских и советских 

руководителей в отношении Индии и китайско-индийского пограничного конфликта в 

конце 1950-х – начале 1960-х гг. 

Как отмечает автор, правительство КНР не удовлетворяла позиция советской стороны по 

китайско-индийскому конфликту. Даже призывы советского руководства к мирному 

урегулированию пограничной проблемы обеими странами воспринимались в Китае как 

предательство, ведь, по мнению руководителей КНР, в конфликте несоциалистической и 

социалистической стран Советский Союз обязан был поддержать именно 

социалистический Китай. Открытая же поддержка Индии советским правительством стала 

одним из главных факторов эскалации напряженности в советско-китайских отношениях 

в начале 1960-х гг. 

Ключевые слова: КНР, Китай, СССР, Индия, Тибет, международные отношения, 

пограничный спор. 

  

Военная история 



Познахирев В.В. (Санкт-Петербург). Русско-турецкое взаимодействие в деле защиты 

гуманитарных прав военно-пленных в годы Первой мировой войны……….  99 

В статье реконструированы условия, порядок и основные особенности деятельности 

Петрограда и Стамбула по защите гуманитарных прав своих военнослужащих, как 

турецких, плененных Россией, так и российских, плененных Турцией. Используя 

преимущественно архивные документы, автор формулирует перечень объективных и 

субъективных факторов, детерминирующих взаимодействие сторон; выделяет ключевые 

направления их сотрудничества в названной сфере; приходит к выводу, что в силу 

традиционно конфронтационного характера русско-турецких отношений и некоторых 

иных причин Российская и Оттоманская империи, в отличие от своих союзников, 

достигли в рассматриваемом вопросе относительно незначительных успехов. Автор 

подчеркивает, что российская сторона относилась к сотрудничеству с Турцией в целом 

довольно пассивно, поскольку ее основное внимание было приковано к положению 

соотечественников в Австро-Венгрии и Германии. Вместе с тем Петроград, как правило, 

не уклонялся от турецких инициатив и отличался большей активностью, когда речь 

заходила о персональном обмене пленными. В отличие от всех других стран-участниц 

войны, Россия и Турция практически не прибегали к взаимным репрессиям в отношение 

пленных. 

Ключевые слова: военнопленные, гуманитарные права, держава-покровительница, 

Испания, Оттоманская империя, Первая мировая война, русско-турецкие отношения, 

США, турки. 

  

История науки и техники 

Смирнов В.Г. (Санкт-Петербург). Поездка академика М.А. Рыкачева на международную 

метеорологическую конфе-ренцию в Париж (1896 г.)……….  102 

В 1896 г. генералмайор по Адмиралтейству Михаил Александрович Рыкачев (1840/1841 – 

1919) не только был избран экстраординарным академиком, но и утвержден в должности 

директора Главной физической обсерватории Петербургской Академии наук. На 

Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде он успешно организовал 

подотдел метеорологии, который, в частности, посетили император Николай II с супругой 

в сопровождении генерал-адмирала, великого князя Алексея Александровича, министр 

финансов С.Ю. Витте и президент Академии наук великий князь Константин 

Константинович. В том же 1896 г. состоялось успешное вхождение академика М.А. 

Рыкачева и в «международную семью метеорологов». Будучи участником Па-рижской 

Международной метеорологической конференции, он не только близко познакомился с 

ведущими метеорологами Евро-пы, Америки, Австралии и Азии, но и был избран членом 

Международного Метеорологического комитета, а также членом Комиссий по земному 

магнетизму и по международным наблюдениям над облаками. Пребывание в заграничной 

командировке Рыкачев использовал для ознакомления с научными приборами и методами 

наблюдений в центральных метеорологических учреждениях Германии, Франции, 

Швейцарии и Австрии, где узнал для себя немало нового. В этой поездке Рыкачева 

сопровождала старшая дочь Александра, которая в своих письмах родным сообщала 

интересные социокультурные подробности. Участие академика М.А. Рыкачева в 

Парижской метеорологической конференции (1896 г.) стало успешным стартом для его 

последующей обширной международной деятельности в должности директора Главной 

физической обсерватории. 



Ключевые слова: Петербургская Академия наук, М.А. Рыкачев, Париж, международная 

конференция, метеорология, земной магнетизм, воздухоплавание. 

Акимов А.В. (Москва). Монополистические объединения в трубной промышленности 

России в начале ХХ в………..  111 

В статье рассматриваются тенденции объединения трубных заводов в Российской 

империи в синдикаты в конце XIX – начале XX. Несмотря на значимость и актуальность 

вопроса, данная тема практически не рассматривалась в отечественной историографии, за 

исключением отдельных небольших работ. Процессу образования монополистических 

объединений в трубной промышленности способствовал ряд факторов, которые подробно 

представлены в статье: преобладание иностранного капитала и ограниченная 

конкуренция, протекционизм, преобладание потребления со стороны государства и 

масштабная государственная поддержка и многие другие причины. В результате возникло 

две волны монополизации трубной промышленности, совпавшие со стагнацией рынка и 

усилением конкуренции: в середине 

90-х гг. XIX в., охватывающая только заводы, производившие железные трубы, и начало 

XX в., когда к созданному в 1902 г. синдикату по железным трубам под названием 

«Трубопродажа» добавился собственный сбыт и чугунных труб с 1905 г. в рамках 

объединения «Продамет». Как показано в статье, данные синдикаты, особенно в 

отношении реализации железных труб, имели множество изъятий и исключений в своей 

деятельности как по видам продукции, так и по предприятиям, что влияло на объем 

охваченного рынка и уменьшало степень их влияния. При этом на реализацию чугунных 

труб в рамках синдиката огромное влияние оказывала конкуренция с предприятиями, не 

входящими в объединение, что в конечном итоге привело к распаду синдиката. 

Представленный в статье вывод говорит о том, что влияние синдикатов в трубном 

производстве на рынок было ограниченным и даже выгодным для крупнейших 

потребителей в силу гарантированных объемов товара по заранее определенным ценам, а 

сами синдикаты не в полной мере реализовывали свой потенциал. 

Ключевые слова: синдикат, железные трубы, чугунные трубы, монополия, цены, товар, 

реализация, рынок. 

  

Персонажи истории 

Воронов И.И. (Ярославль). Министр государственных имуществ М.Н. 

Островский……….  116 

Великие реформы Александра II позволили многим неродовитым подданным Российской 

империи поступить на государственную службу. К концу XIX в. наиболее талантливые из 

этих чиновников проникли в верхи министерской бюрократии и возглавили не-которые 

министерства. Так, например, в 1881 г. Министерство государственных имуществ 

возглавил внук священника – Михаил Николаевич Островский. Несмотря на большую 

известность при жизни, со временем это имя практически забылось и в настоящем 

личность и дела М.Н. Островского практически неизвестны даже специалистам. Нашим 

современникам гораздо более известен его старший брат Александр Николаевич 

Островский. Тем не менее А.Н. Островский состоялся как известный драматург во многом 

благодаря поддержке братаминистра. 

Начав карьеру с должности канцелярского чиновника канцелярии Симбирского 

гражданского губернатора, Михаил Николаевич вскоре переезжает в Санкт-Петербург. В 



столице он поступает чиновником особых поручений в государственный контроль, в 

котором и сделает блестящую карьеру чиновника, дослужившись до должности министра 

государственных имуществ. После отмены крепостного права Министерство 

государственных имуществ перестало отвечать своему основному назначению – 

«попечительству» над государственными крестьянами, и, несмотря на его преобразование, 

нуждалось в реформировании. В этот период появился целый ряд проектов, 

предполагавших ликвидацию ведомства. Несмотря на потребность в реорганизации, М.Н. 

Островский не сумел преобразовать Министерство государственных имуществ. В то же 

время, благодаря некоторому вли-янию на Александра III, ему удалось отстоять ведомство 

от расформирования. Будучи министром, М.Н. Островский подготовил ряд 

законопроектов. В частности, он разработал и добился принятия первого закона о защите 

лесных богатств России. М.Н. Островский был большим патриотом, и это сказывалось на 

его министерской политике. Он поддерживал введение ограничений против иностранцев, 

очень уважал русскую литературу, оказывал покровительство не только брату, но и 

многим отечественным литераторам. 

Ключевые слова: М.Н. Островский, Александр III, Николай II, Государственный контроль, 

Министерство государственных имуществ. 

Ремнева С.В. (Санкт-Петербург). Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 

за друзей своих (Неизвестные факты биографии последнего министра иностранных дел 

царской России Н.Н. Покровского и членов его семьи)………. 120 

В статье рассказывается о ранее неизвестных фактах биографии последнего министра 

иностранных дел царской России Николая Николаевича Покровского, в частности об его 

аресте в 1919 г. уездной ВЧК. Также в статье прослеживается судьба членов семьи 

министра: жены и трех сыновей, которых постигла та же участь, что и многих 

представителей русского дворянства, оказавшихся неугодными Советской России и 

вынужденными приспосабливаться к жизни на чужбине. В качестве заголовка приведены 

слова, высеченные Н.Н. Покровским на могиле своего младшего сына, выражающие 

одновременно и боль утраты, и отцовскую гордость, и смирение перед волей Всевышнего. 

На основании обнаруженных документов автор констатирует, что последний министр 

иностранных дел царской России Николай Николаевич Покровский в мае 1919 г. был 

арестован органами ВЧК и направлен в Москву. После освобождения, в 1921 г. бежал из 

России через Эстонию в Литву, в свое имение, в котором скончался 12 декабря 1930 г. 

С.В. Ремнева подчеркивает, что версия, согласно которой Н.Н. Покровский до 1921 г. 

якобы оставался в Петрограде и с целью за-работка написал воспоминания, не 

выдерживает критики. 

Ключевые слова: Гражданская война, армия Юденича, министр иностранных дел, 

заложники, арест, эмиграция, Н.Н. Покровский. 

Афанасьев В.А. (Москва). «Штабная жилка» (К 100-летию со дня рождения генерал-

лейтенанта А.Д. Голубева)………. 125 

В статье, приуроченной к 100-летию со дня рождения генерал-лейтенанта А.Д. Голубева, 

рассказывается о становлении и боевой службе Аркадия Дмитриевича. Отмечается его 

талант крупного военного организатора и военачальника. Автор обращает внимание на то, 

что А.Д. Голубев был всесторонне образованным человеком, эрудитом и интеллектуалом. 

Его удивительные человеческие качества восхищали сослуживцев: начальники давали ему 

лестные характеристики, а подчиненные брали с него пример. 

В.А. Афанасьев прослеживает боевой путь офицера, выходца из российской глубинки, 

прошедшего трудный путь от курсанта до генерал-лейтенанта. В статье отмечаются 



многочисленные боевые заслуги Аркадия Дмитриевича, его блестящее умение 

организовать в боевой обстановке штабную работу. Завершив войну тридцатилетним 

полковником, А.Д. Голубев продолжал свое образование до самых последних дней своей 

жизни. По мнению автора, его жизненный пример – образец для современных защитников 

родины. 

Ключевые слова: Аркадий Дмитриевич Голубев, 30-й гвардейский Ленинградский 

стрелковый корпус, штаб, Великая Отечественная война. 

  

История культуры 

Салькова О.А. (Москва). Война, уступи место живописи!………. 131 

2014 г. – год 170-летия со дня рождения выдающегося русского художника Василия 

Дмитриевича Поленова. 2014 г. – год 415-летия со дня рождения другого выдающегося 

живописца – испанца Диего Родригеса де Сильва Веласкеса. Автор анализирует духовные 

взаимосвязи этих великих мастеров кисти, доказывая, что в основе их духовного единства 

лежит протест художников по отношению к самому страшному явлению в истории 

человечества – к войне. Исследуя деятельность художников, О.А. Салькова обращает 

особое внимание на эмоциональную составляющую их творчества, утверждая, что она во 

многом определяла накал человеческих переживаний, что, воплощаясь в живописных 

произведениях, делало их гениальными. 

Как считает О.А. Салькова, полотна Поленова, Ренуара, Веласкеса и других выдающихся 

художников повествуют о войне убедительней слов. Отображая правду войны, они 

утверждают, что главная ценность – это жизнь. Глядя на них невольно хочется 

воскликнуть: «Война, уступи место живописи!» 

Ключевые слова: война, живопись, Ее Императорское высочество великая княгиня Мария 

Владимировна, Полторак, Челышев, Поленов, Ренуар, Веласкес, «Выставка Христа», 

Александр III, Тициан 

  

Мнение 

Гринев А.В. (Санкт-Петербург). Проблемы цитирования в отечественной историографии 

(на примере новейших науч-ных работ по истории Русской Америки)………. 136 

Статья посвящена критическому анализу цитирования в новейшей научной литературе по 

истории Русской Америки. Эта проблема имеет более широкое и принципиальное 

значение, поскольку именно цитирование является в настоящее время важнейшим 

наукометрическим показателем во всех крупнейших библиометрических базах, таких как 

Web of Science, Scopus и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). В статье 

автор приводит характеристику различного вида ссылок, объясняет причины невысоких 

показателей цитирования отечественных историков, демонстрирует различные приемы 

(не всегда честные и корректные), направленные на увеличение цитируемости, а также 

затрагивает больной вопрос, связанный с недостаточным цитированием и откровенным 

плагиатом. В результате проведенного автором анализа становится очевидным, что в 

плане цитирования в отечественной историографии остается еще ряд проблем и 



нерешенных задач, имеющих отношение к повышению общей науч-ной культуры и 

совершенствованию наукометрического инструментария. 

Ключевые слова: наукометрия, индекс Хирша, импакт-фактор, Российский индекс 

научного цитирования, историография, научная культура, Русская Америка. 

  

Станет историей завтра 

Устюндаг С. (Стамбул, Турция). Национальные стереотипы в отношении Турции в 

современной российской прессе………. 142 

Статья посвящена проблеме стереотипизации в национальном сознании. В качестве 

частного примера рассматриваются стереотипы, существующие в современной 

российской прессе в отношении Турции. Условно статью можно поделить на две части. 

Первая часть – теоретическая и посвящена определению понятия национального 

стереотипа. Вторая часть рассматривает непосредственно пример использования 

национальных стереотипов относительно Турции, ее культуры и народа в российской 

прессе. Ав-тор анализирует материалы из разнообразных изданий, например «Русский 

репортер», «Известия», интернет-издания «Slon.ru», «Эксперт», для того чтобы дать 

развернутую картину по анализируемой проблематике. В заключение автор приходит к 

выводу, что в российской прессе присутствуют разноплановые оценки. Существуют как 

положительные, так и негативные национальные стереотипы. Также присутствует как 

страх от прошлых взаимоотношений с Турцией, так и желание наладить новый вектор 

развития отношений двух государств. В качестве вывода автор подчеркивает, что СМИ в 

своих публикациях отражали не только стереотипы русских о Турции и ее жителях, но и 

наоборот – стереотипы, которые, по мнению россиян, бытовали относительно них в 

Турции. 

Ключевые слова: Турция, Россия, стереотипизация, национальные стереотипы, шаблонное 

мышление, СМИ. 

  

Рецензии научных изданий 

Ипполитов Г.М., Репинецкий А.И. (Самара), Ефремов В.Я. (Вольск, Саратовская обл.), 

Пилипенко С.А. (Самара). Попытка конституирования устной истории в письменный 

эгоисточник………. 146 

В коллективной рецензии на книгу, в которой систематизированы материалы устной 

истории периода оккупации гитлеровской Германией и ее сателлитами советской терри-

тории Донбасса в годы Великой Отечественной войны, обращается внимание на 

оригинальность научного замысла, реализованного, однако, с методологическими 

огрехами. По мнению авторов, эта книга весьма проблематична с точки зрения 

российского патриотизма. Для рецензентов патриот Отечества – это тот, для кого слово 

Родина пишется с большой буквы. Патриот России – это тот, кто воспринимает всю 

историю страны как свою. Неважно, до или после 1917 г.; до или после 1991 г. 

Как считают авторы, из рецензируемого труда можно почерпнуть разнообразные 

сведения, в том числе уникальные. Поэтому рецензируемая работа, по их мнению, может 

претендовать на роль своеобразного письменного исторического эгоисточника. 



Ключевые слова: Д.Н. Титаренко, Т. Пентер, устная история, история повседневности, 

нацизм, оккупация, советская историография, Великая Отечественная война, Вторая 

мировая война, исторический источник, историко-антропологический подход, 

репрезентативность источников, очевидцы, опыт. 

Шаповалов С.Н. (Краснодар). Рецензия на монографию А.Н. Еремеевой «Культурная 

жизнь Кубани в ХХ веке» 157 

В рецензии анализируется содержание монографии А.Н. Еремеевой «Культурная жизнь 

Кубани в ХХ веке». Подчеркивается связь книги с предшествующими исследованиями 

автора, новаторство А.Н. Еремеевой в создании целостной картины истории куль-турной 

жизни региона. 

Как отмечает автор рецензии, монография базируется на обширной и разноплановой 

источниковедческой базе, состоящей из рукописей, статистических материалов, 

законодательных государственных актов, материалов официального характера, сборников 

документов, материалов периодической печати, источников личного происхождения. 

Автор проработал множество фондов цен-тральных (ГАРФ, РГАЛИ, РГАСПИ, АРАН, 

РГАНИ) и региональных архивов. Результатом этой работы стало введение в научный 

оборот новых материалов, расширивших представление о культурной жизни Кубани в XX 

в. 

Ключевые слова: Краснодарский край, ХХ в., культурная жизнь, культурная политика, 

интеллигенция. 

  

Юбилей 

Серебрянская Г.В. (Нижний Новгород). Вся его жизнь – служение Отечеству………. 159 

В статье кратко излагается биография доктора исторических наук, профессора В.С. 

Порохни, его общественная деятельность и творческий путь ученогоисторика. 

Автор публикации подчеркивает, что юбиляр – известный исследователь, внесший 

крупный вклад в развитие исторической науки. Кроме того, В.С. Порохня играл и играет 

огромную роль в организации исторического образования в технических вузах 

Российской Федерации. 

В материале отмечается, что Виктор Сидорович обладает редким даром человеколюбия, 

проявляющимся по отношению ко всем, кто встречается на его сложном пути ученого и 

организатора науки. 

Ключевые слова: В.С. Порохня, основные вехи жизненного пути, общественный деятель, 

ученый, руководитель, вклад в развитие и сохранение исторической науки. 

Берлявский Л.Г. (Ростов-на-Дону). Яков Абрамович Перехов (к 80-летию со дня 

рождения)………. 161 

В статье рассматриваются основные вехи жизни и творчества ростовского историка Якова 

Абрамовича Перехова. Автор дал характеристику главных направлений научной, а также 

богатой и разносторонней общественной деятельности юбиляра. 

Я.А. Перехов – автор первой диссертации, посвященной истории казачества, став во 

многом методологом развития этого крупного научного направления. Его считают своим 

учителем многочисленные исследователи истории донского и кубанского казачества. 



Талантливый педагог, историк, организатор науки, писатель Я.А. Перехов – 

притягательная личность, формирующая творческую атмосферу в изучении не только 

истории казачества, но и российской истории в целом. 

Ключевые слова: Я.А. Перехов, биография, научная и общественная деятельность, Ростов-

на-Дону. 

 


