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Жуков С.А. (Санкт-Петербург). О порядке и бесхозяйственности в ходе Советско-

финляндской войны 

1939–1940 гг………. 3 

В статье на базе архивных документов рассматривается вопрос о борьбе с 

бесхозяйственностью при передислокации войск в ходе Советско-финляндской войны 

1939–1940 гг., о репрессиях в РККА и их роли в деле наведения порядка в армии. Основу 

публикации составляет ранее не выходивший из печати приказ командующего войсками 

Северо-Западного фронта командарма 1-го ранга Тимошенко «О безобразном отношении 

командиров и комиссаров частей к материальной части», изданный в феврале 1940 г. 

Документ ярко характеризует ситуацию в РККА спустя два месяца после начала 

Советскофинляндской войны. В нем констатируется, что в ходе передислокации 

советских войск на железнодорожных станциях царил беспорядок, машины и имущество 

оставлялись без охраны, вследствие чего происходило расхищение материальных средств 

и несанкционированная разборка машин. Причем это касалось не только имущества тыла, 

но и боевой техники: танков и орудий. Эти факты вступают в противоречие с достаточно 

распространенной точкой зрения о том, что в период нахождения у власти И.В. Сталина в 

стране и армии царил идеальный порядок, поддерживаемый «железной рукой», и что 

именно такой метод является наиболее эффективным способом государственного 

строительства. 

Автор статьи показывает, что в конце 1930-х гг., окрашенных в трагические тона 

репрессий гражданского персонала и командования РККА, царили, мягко говоря, 

разгильдяйство и бесхозяйственность. Жесткие (или даже жестокие) кары не могли 

заменить профессионализма руководства и исполнителей. Повидимому, делает вывод 

автор статьи, порядок в стране и армии в гораздо большей степени зависит от 

компетентности и профессионализма исполнителей, чем от тяжести возможных 

наказаний. 
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«катковского направления» (1860–1880-е гг.)………. 6 

М.Н. Катков – один из ведущих идеологов русского политического национализма XIX в. 

В отличие от славянофилов, также представлявших «русское направление» общественно-

политической мысли того времени, Михаил Никифорович не идеализировал российское 

общество и в качестве единственного субъекта политики видел государство. Поэтому 

катковскую версию национализма нам представляется целесообразным характеризовать 

как бюрократический национализм. Критерием принадлежности к русской нации для 

Каткова и его единомышленников было «русское подданство». Однако в своей 

публицистике «птенцы гнезда Каткова» довольно часто апеллировали и к другим 



критериям – языку, культуре, этничности, общей истории. Проблема нарождавшегося в 

это же время украинского национализма затрагивала практически все перечисленные 

аспекты национальной идентичности – несмотря на то, что большинством националистов 

«украинофильство» воспринималось как причудливая разновидность славянофильства. 

Идейная борьба, которую Катков и его последователи вели с украинским национализмом 

в 1860–1880-е гг., обострялась в наиболее кризисные для российского государства 

моменты. Условно в ней можно выделить три этапа: 1) В 1860-е гг. М.Н. Катков 

возглавляет идейную борьбу с украинофильством, которое он воспринимает как 

инструмент «польской интриги», один из элементов нигилистического «разложения» 

русской гражданской нации. 2) В 1881 г. русская печать вновь возвращается к этой теме – 

однако тон русских «государственников» становится более академичен и сдержан. 3) В 

публицистике последователей М.Н. Каткова украинофильство рассматривается уже не как 

причуда маленького кружка интеллигентов, но как серьезная проблема, затрагивающая в 

том числе и социальные низы. 
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Дворниченко А.Ю. (Санкт-Петербург). Евразийцы об украинском вопросе………. 13 

Статья посвящена взглядам евразийцев на украинский вопрос. То, что они им глубоко 

заинтересовались, не удивительно. Как писал З. Бжезинский, «Россия без Украины 

перестает быть евразийской империей». В учении же евразийцев именно такая империя 

занимала центральное место. Для того чтобы понять взгляды евразийцев на украинский 

вопрос, автору пришлось проанализировать статьи Н.С. Трубецкого, его полемику с 

известным украинским историком Д.И. Дорошенко. Они спорили по поводу соотношения 

украинского и русского языков и культуры, но сходились в главном: боязни прихода к 

власти на Украине политических экстремистов, «узких политических шовинистов». По 

мнению автора статьи, с некоторыми утверждениями участников спора трудно 

согласиться, в частности, князь явно недооценивает политический момент, а украинский 

историк идеализирует ситуацию на Украине. 

Особое внимание в статье уделено взглядам на украинский вопрос историка Г.В. 

Вернадского. Автор статьи считает, что его взгляды можно понять, лишь рассматривая их 

в тандеме с воззрениями его знаменитого отца – В.И. Вернадского. Они оба очень любили 

Украину и понимали сложность украинского вопроса, делая упор на трудную судьбу ряда 

украинских регионов и, прежде всего, Западной Украины и Прикарпатья. Для понимания 

взглядов историка большое значение имеет неопубликованная статья «Князь Трубецкой и 

украинский вопрос», которая впервые в историографии подвергнута внимательному 

анализу. Важным дополнением к этой статье и другим высказываниям по украинскому 

вопросу евразийцев является переписка между ними. Ее анализ позволяет автору сделать 

вывод о том, что уже в середине 30-х гг. евразийцы обратили внимание на положение 

русского населения в составе Украины и фактически уже тогда предсказали нынешнюю 

гуманитарную катастрофу в восточных районах. Проанализировав взгляды «последнего 

евразийца» Л.Н. Гумилева, автор признал большой интерес его этнологических 

наблюдений, но посчитал, что, подобно Н.С. Трубецкому, он недооценил политическую 

составляющую исторического процесса. 
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Даудов А.Х., Андреев А.А., Шорохов В.А., Янченко Д.Г. (Санкт-Петербург). Российская и 

зарубежная историография становления суверенитета современного Казахстана………. 20 

После распада СССР постсоветские государства столкнулись с необходимостью поиска 

основ формирования новой идентичности. Изучению процессов становления 

национальных институтов и идентичности независимого Казахстана в 1990–2000-е гг. в 

историографии уделялось значительное внимание, но комплексных работ по этой теме все 

еще не существует. Актуальность новых публикаций определяется тем, что кризис 

идентичностей на постсоветском пространстве продолжается. Конфликтный потенциал, 

некоторое снижение которого наблюдалось в 2000-е гг., сегодня напоминает о себе 

новыми вызовами, во многом резонирующими с глобальными социально-экономическими 

и культурными процессами. 

Безусловно, два крупных члена Шанхайской Организации Сотрудничества играют 

определяющую роль в ЦентральноАзиатском регионе. Тем не менее ряд современных 

авторов считает существующие внутри и внешнеполитические тенденции предпосылками 

для расширения регионального сотрудничества в Центральной Азии, уже без учета 

крупных внешних игроков, таких как Россия и Китай. 

В статье представлен системный обзор российской, казахстанской и зарубежной 

историографии становления и развития Республики Казахстан с 1991 г. по настоящее 

время. Несмотря на относительную краткость рассматриваемого временного периода, 

было опубликовано значительное количество работ по различным аспектам указанной 

проблематики. Авторы разделяют опубликованные работы на пять тематических групп. В 

частности, изучены работы общего характера, исследования, посвященные 

интеграционным процессам, национальной политике, социальной проблематике, 

российскоказахстанским отношениям. 
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Озтюрк А. (Стамбул, Турция). Освещение переговоров по газопроводу «Южный поток» в 

российских СМИ………. 28 

Статья посвящена освещению переговоров по газопроводу «Южный поток» в российских 

СМИ. Автор акцентирует внимание на том, какие факторы влияли на характер освещения 

этой проблематики в российской прессе, приводит цитаты из различных российских 

изданий. В статье подчеркивается, что манера освещения, будь то в положительном или 

отрицательном ключе, напрямую была связана с заявлениями, которые делались турецкой 

и российской сторонами. В статье демонстрируется, как постепенно, путем взаимных 

экономических и политических уступок, стороны продвигались к нахождению 

компромисса. В этой ситуации обе страны были заинтересованы в конечном подписании 

договора. Обе стороны обладали разнозначными «козырями»: у России газ, необходимый 



Турции в условиях растущего потребления, а у Турции – возможность обеспечить 

транзит, необходимый российской стороне. 
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Потехина И.П. (Санкт-Петербург). Папская финансовая администрация в VI–XI вв.: 

истоки и эволюция………. 31 

Статья посвящена истории финансовой администрации папского престола в период 

раннего Средневековья. Эта эпоха стала сложнейшим периодом в истории Европы, в 

продолжение которого в обстановке столкновения, а затем и прогрессирующего слияния 

римского и варварского миров происходил постепенный синтез качественно новой, 

средневековой, европейской цивилизации. Почти все регионы Европы были вовлечены в 

процесс становления новой государственности и создания новых руководящих структур, 

разительно отличающихся и от громоздкого бюрократического аппарата империи, и от 

нехитрой административной системы древних германцев. Не обошли эти процессы и 

Западную церковь, с самого начала средневековья – в отсутствие сильной светской 

власти – вынужденную культивировать свои собственные квазигосударственные 

управленческие институты. Исследуя процесс эволюции ранних фискальных ведомств 

римской курии, автор приходит к выводу о том, что их развитие шло, главным образом, по 

пути упрощения и унификации сложной административной структуры римского времени. 

Особую роль в этом процессе сыграли Клюнийская и Григорианская церковные реформы, 

благодаря которым папский престол заметно упорядочил свои финансы, а его фискальная 

администрация обрела четкое и централизованное устройство. В рамках отечественной 

историографии статья представляет собой одну из первых попыток исследования 

административно-финансового аппарата Св. престола в период раннего Средневековья. 

Ключевые слова: история папства, папский престол, курия, Апостолическая камера, 

Апостольская палата, камерарий, Григорий VII, Урбан II. 

  

Суржик Д.В. (Москва). Вторая мировая: противники глазами американской 

прессы………. 42 

В статье рассматриваются механизмы становления образов противников США в годы 

Второй мировой войны. При этом основное внимание уделяется механизмам поступления 

информации, а также инструментам создания у американского читателя тождественности 

между японской (прямое нападение) и германской (скрытый, но куда более опасный враг); 

внимание также уделяется политике Белого дома в отношении немецкой, японской и 

итальянской диаспор. Автором делаются выводы по основным методам освещения 

Второй мировой войны американскими массмедиа, а также о средствах, которые 

применялись ими для формирования образов противников. Выявляются различия в 

освещении немецких и японских войск, которые повлияли на отношение к ним у 

американской общественности и военнослужащих. При этом необходимое внимание 

уделяется деятельности Управления военной информации, которое с апреля 1942 по 

август 1945 г. являлось основным координирующим органом государственной 

информационной политики по освещению Второй мировой войны. Несмотря на столь 



высокое положение, УВИ не обладало директивными полномочиями и сталкивалось, с 

одной стороны, с противодействием Конгресса (работу агентства там считали 

ограничением свободы слова), а с другой – с редакторской волей издателей основных 

наименований прессы, которые также весьма неохотно шли на сотрудничество с 

Управлением. В этом положение УВИ радикально отличалось от аналогичного ему 

«комитета Крила», который возглавил «черную пропаганду» против (нередко 

вымышленных) преступлений кайзеровских войск во всех видах средств массовой 

информации и кинематографе. Тем самым можно говорить о формировании в годы 

Второй мировой войны американской концепции публичной дипломатии, в которой (в 

условиях демократических свобод) государству принадлежит первая, но не 

господствующая роль в информировании общественности. 

Ключевые слова: США, Управление военной информации, Вторая мировая война, пресса, 

общественное мнение, «образ чужого», публичная дипломатия, пресса, «образ иного». 

  

Попов А.А. (Челябинск). К вопросу об истории консолидации банковского сектора 

Польши. Коммерческие банки Силезского воеводства (1989–2012)………. 48 

Развитие банковского сектора является одним из ключевых показателей степени 

трансформации постсоциалистической экономики. С позиции концепции конкуренции 

регионов исследовательский интерес представляют не только банковские системы в 

национальном масштабе, но и на уровне конкретных территорий. 

Предметом данной статьи является банковский сектор Силезского воеводства Польской 

Республики в период с 1989 по 2013 г. Данный регион представляет интерес по 

нескольким причинам: его опыт в большей степени, чем столичный, характерен для 

других территорий Польши; данный регион – один из ярких примеров 

постсоциалистической адаптации старо-промышленных областей; финансовый сектор 

здесь развивался достаточно успешно. 

Децентрализация банковской системы Польши началась в 1989 г. Рост числа 

коммерческих банков носил «взрывообразный» характер. Но уже к 1993 г. их число 

достигло пика. В дальнейшем оно только сокращалось. Этот процесс был обусловлен как 

действиями властей по оздоровлению банковской системы, так и естественным процессом 

усиления крупных игроков за счет поглощения более мелких. В конце 1990-х гг., помимо 

этих факторов, влияние стали оказывать процесс подготовки Польши к интеграции в ЕС и 

масштабная интервенция капитала в финансовый сектор. 

Для банковского сектора Силезского региона в целом были характерны 

общенациональные тенденции. Из семи банков, возникших в 1991 г., к 1996 г. оставалось 

четыре, а к 2004 г. – только два. При этом «Getin Noble bank» вскоре переехал в Варшаву. 

Тем не менее в регионе остался головной офис одного из крупнейших игроков в стране – 

«ING Bank Śląski SA». 

Консолидация банковской системы в Силезском воеводстве была частью 

общенациональной тенденции и была обусловлена теми же причинами. Но, в отличие от 

большинства других регионов Польши, здесь удалось сохранить один из немногих 

крупных банков. 
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банков, коммерческие банки Польши, банковская география Польши, Силезское 
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Отечественная история 

Воронов И.И. (Ярославль). Бюрократия центрального аппарата Министерства земледелия 

в царствование Николая II (1894–1917 гг.)………. 53 

Начало царствования Николая II совпало с преобразованиями в сельскохозяйственном 

управлении России. Получив при вступлении на престол недавно реорганизованное 

Министерство земледелия и государственных имуществ, император оказал доверие 

отцовскому министру А.С. Ермолову, однако тот не оправдал ожиданий монарха. В итоге 

в 1905 г. Министерство земледелия и государственных имуществ было преобразовано в 

Главное управление землеустройства и земледелия, которое в 1915 г. было переименовано 

в Министерство земледелия. 

Неоднократная реорганизация ведомства существенно повлияла на кадровый состав 

ведомства в целом. Так, если с 1894 по 1905 гг. Министерством земледелия руководил 

один министр, то в царствование Николая II в Министерстве земледелия сменилось десять 

руководителей. Дважды (с 1905 по 1906 г. и с 1915 по 1917 г.) ведомство поражала 

«министерская чехарда». 

Редкий глава Министерства земледелия имел возможность применить свои способности 

на практике, так как большинство из них занимало этот пост в лишь течение нескольких 

месяцев. Как следствие, чиновники ведомства работали только по инерции, 

приспосабливаясь к новому начальнику. Самый длинный период достался А.С. Ермолову 

– единственному министру, имевшему сельскохозяйственное образование. А.С. Ермолов 

постарался изменить традиционные ведомственные порядки, предпочитая общаться с 

чиновниками «по-человечески», но, лишенный организаторских способностей, он не смог 

освоиться в среде высшей бюрократии и запустил работу ведомства. 

Зато не знакомый с земледелием и утвержденный в должности только с третьего раза 

А.В. Кривошеин проявил себя с лучшей стороны уже в первый месяц своего руководства, 

а вскоре стал самым влиятельным министром. Предоставив своим сотрудникам 

максимально возможную самостоятельность, он направил их инициативу на службу 

земледелию. Именно А.В. Кривошеину ведомство обязано привлечением многих 

талантливых чиновников. 

Ключевые слова: Николай II, А.С. Ермолов, А.В. Кривошеин, бюрократия, чиновники, 

Министерство земледелия, «министерская чехарда». 

  

Мисько О.Н. (Санкт-Петербург). Экономическое развитие Российской империи на рубеже 

XIX–ХХ вв. и модернизация: опыт сравнительного историко-институционального 

анализа………. 57 



Вступление Российской империи в Первую мировую войну, которая привела к гибели 

крупнейшие континентальные европейские империи, привело ее к огромным 

потрясениям, смене политического и экономического строя, но не смогло полностью 

уничтожить «имперскость» российского пространства. Анализ экономической ситуации в 

стране накануне вступления ее в битву народов показывает, что реальных экономических 

проблем, которые могли быть стать реальными и жизненно необходимыми для решения 

их военным путем, не было. Однако институциональные проблемы в экономике страны, 

отставание России именно в этом аспекте от лидеров экономического развития начала ХХ 

в. обусловили определенную зависимость страны от внешнего фактора и вынудили страну 

к вступлению в войну, принесшую ей экономический коллапс и смену общественного 

строя. Историкоинституциональный анализ макроэкономической среды и структурного 

состояния российской экономики показывает, что Россия имела хроническое отставание 

от развитых стран, а локальные успехи, связанные с реформами С.Ю. Витте, в конечном 

итоге привели к оттоку источников инвестиций из страны и росту внешнего долга. Могла 

ли страна посредством модернизации национальной экономики в конце XIX – начале ХХ 

в. избежать краха? Возможно было ли «спасти» империю, или такое политико-

экономическое образование обладает определенным жизненным циклом, который 

неизбежно, несмотря на проводимые реформы, приводит ее к гибели? В предлагаемой 

статье рассматриваются вопросы, связанные с процессами модернизации экономики 

России на рубеже XIX–ХХ вв. в сравнении с другими государствамиимпериями, а также 

делается попытка ответа на вопрос о том, можно ли было спасти институт Российской 

империи. 

Ключевые слова: Российская империя, модернизация национальной экономики, Первая 

мировая война, экономические реформы, историкоинституциональный анализ. 

  

Трунов К.Н. (Санкт-Петербург). Партия кадетов и украинский вопрос (1905–1917 

гг.)………. 63 

В статье рассматриваются программные установки и политический курс партии кадетов в 

отношении Украины, контакты русских кадетов с украинским национальным движением 

начала XX века, процесс поиска путей политического сотрудничества русских и 

украинских либералов, взгляды П.Н. Милюкова, Б.А. Кистяковского, В.И. Вернадского и 

других деятелей партии кадетов на украинский вопрос, их эволюция под влиянием 

изменения политической ситуации в России. Большое внимание уделяется процессу 

формирования и функционирования кадетских региональных организаций на территории 

Украины, политическому курсу кадетской фракции в Государственной думе России по 

украинскому вопросу, выступлениям кадетов против репрессивной антиукраинской 

политики царизма, разоблачению ими правошовинистического курса думского 

большинства III и IV Государственных дум в периоды первой русской революции, 

накануне и  в ходе первой мировой войны. Рассматриваются дискуссия между кадетами 

(П.Н. Милюков, Ф.Ф. Кокошкин и др.) и украинскими либералами (М.С. Грушевский и 

др.) по вопросам национальнотерриториальной автономии и федерализма, 

внутрипартийная дискуссия на эти темы среди кадетов (в особенности между ЦК и 

Киевским комитетом партии), их реакция на антирусскую программу Д.И. Донцова и 

националшовинистическую доктрину П.Б. Струве. Показана роль кадетов, их достижения 

и просчеты в развитии сотрудничества между русским и украинским освободительными 

движениями. Анализируется кадетский вариант решения украинского вопроса в рамках 

национальной программы партии народной свободы, особо выделены отличия кадетских 



вариантов областной и национальнокультурной автономий от федералистской и 

национальнотерриториальной программы украинского либерализма. 

Ключевые слова: национальный вопрос, Украина, украинский вопрос, национальность, 

национализм, национальное движение, П.Н. Милюков, М.С. Грушевский, П.Б. Струве, 

В.И. Вернадский, Д.И. Донцов. 

  

Костяев Э.В. (Саратов). Победа идей «революционного оборончества» в Петроградском 

совете и меньшевистской партии в марте 1917 г……….72 

В статье подробно анализируется произошедший в марте 1917 г. переход большинства 

членов Исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов и руководства меньшевистской партии на позиции «революционного 

оборончества». Это случилось после возвращения в Петроград из многолетней сибирской 

ссылки меньшевика Ираклия Георгиевича Церетели и его единомышленников Владимира 

Савельевича Войтинского, Фёдора Ильича Дана (Гурвича) и некоторых других. В 

результате подавляющее большинство представителей революционной демократии 

России, в том числе члены Петроградского совета, являвшегося в первые месяцы после 

победы Февральской революции даже более влиятельным органом, нежели Временное 

правительство, перешло от идей так называемого «сибирского циммервальдизма», 

отрицавшего необходимость участия российского пролетариата в обороне царского 

Отечества, на «революционнооборонческую» позицию одобрения участия рабочих в 

самозащите сбросившей цепи самодержавной власти страны. Дорогу в умы 

представителей революционной демократии России идеи «революционного 

оборончества» пробивали себе в ходе жёсткой внутрипартийной и внутрисоветской 

полемики, которую вели между собой в основном главный проводник этих идей – 

И.Г. Церетели, и его основной оппонент из интернационалистскопацифистского лагеря – 

стоявший тогда вне фракций радикальный социалист, член Исполнительного комитета 

Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Николай Николаевич Суханов, в 

мае 1917 г., после возвращения из эмиграции в Россию одного из лидеров меньшевиков 

Ю.О. Мартова, ставший меньшевикоминтернационалистом. В заключение статьи делается 

вывод, что переход к «революционному оборончеству» стал переломным для всего 

дальнейшего хода революции 1917 г. в России и способствовал господству его идей 

вплоть до захвата власти большевиками в конце октября 1917 г. 

Ключевые слова: Первая мировая война, российская социалдемократия, меньшевизм, 

Февральская революция, «революционное оборончество», интернационализм, Суханов, 

Церетели. 

  

  

История регионов россии 

Гаврилина Н.А. (Тула). Благотворительность во второй половине XIX в. и ее влияние на 

повседневную историю Тульской губернии………. 76 

Статья посвящена развитию благотворительности во второй половине ХIХ в. в Тульской 

губернии, показано влияние социальной политики на повседневную историю. В конце 



ХIХ в. начала оформляться система социальной помощи на основе территориального 

принципа. Основные институты помощи находились при земских, сельских, городских, 

церковноприходских территориальных единицах. Непосредственное управление 

хозяйственными и социальными делами местного значения осуществляли губернские и 

уездные управы. В конце ХIХ в. в Туле было создано городское попечительство для 

оказания помощи нуждающимся «Городское попечительство о бедных». 

В конце ХIХ в. в г. Тульской губернии насчитывалось 44 благотворительных учреждения, 

в том числе в губернском городе – 15, в уездных городах – 19, в уездах – 10. На примере 

Михайловского дома призрения, благотворительного общества «Милосердие» 

раскрывается деятельность этих заведений по оказанию помощи бедным. При Тульском 

оружейном заводе еще в начале XIX в. было создано благотворительное общество, 

которое оказывало помощь престарелым увечным оружейникам и их вдовам. 

Учреждалась школа для детей оружейников, больница, назначалось вознаграждение за 

изобретения, учреждалась касса помощи на случай пожара и наводнения. Все расходы по 

содержанию школы, обеспечению учебниками всех учеников брало на себя оружейное 

общество. 

Благотворительные организации и отдельные лица организовали в г. Туле и в уездах 

кружки трудовой помощи, которые способствовали проведению общественных работ. 

Сложилась целостная местная организация, которая занималась координацией 

общественных работ. В 1891–1892 гг., когда многие губернии России пострадали от 

неурожая, земства высказались о необходимости организации общественных работ. О 

целесообразности трудовой помощи указывал и граф Л.Н. Толстой, считая, что 

праздность целого населения, получающего даровую пищу, имеет «страшное 

развращающее влияние». 

Ключевые слова: благотворительные учреждения, общества, оказание помощи неимущим, 

трудовая помощь, общественные работы. 

  

Масютин А.С. (Киров). Большевистские гонения вятского народничества (1918–1922 

гг.)………. 81 

В статье идет речь о травле и шельмовании, применявшимся вставшей у государственного 

штурвала партией большевиковленинцев по отношению к партиям народническим: 

эсерам, максималистам, левым эсерам и наследникам левых эсеров – революционным 

коммунистам и народникамкоммунистам. 

Неприязнь русских социалдемократов, к которым относились и большевики, к 

народникам возникла отнюдь не внезапно после октября 1917 г. Корни этой неприязни 

уходили к событиям конца XIX в. Ее цель состояла в борьбе за рядовой состав схожих по 

своим требованиям революционных течений: марксистов и народников. А после 

Февральской революции 1917 г. включала и борьбу непосредственно за власть. 

Выдавливание большевиками своих революционных соратников с политической сцены 

было, однако, не совсем прямолинейным процессом. Между течениями революционного 

лагеря заключались разнообразные временные союзы, коалиции, перемирия, имевшие 

общей целью борьбу с сопротивлением буржуазии советской власти. Правда, обычным 

следствием этих союзов становилась безоговорочная «большевизация» власти и 



упразднение небольшевистских партий. Особенно наглядно эта «игра кошки с мышью» 

заметна на низовом, региональном уровне. 

В статье описаны приемы и способы, которыми руководствовались большевики в деле 

ликвидации народнических организаций. Уделяется место и способам идеологического 

разложения в рядах социалистов-революционеров и их преемников, не в последнюю 

очередь под влиянием постоянного нажима большевистской власти. 

Территориальные рамки статьи охватывают пределы «русской» части Вятской губернии, 

позже в основном образовавшей Кировскую область. Хронологические рамки – период 

Гражданской войны и военного коммунизма, а также первых послевоенных лет (1918–

1922 г.). Особое внимание уделяется преломлению московского процесса партии 

социалистов–революционеров лета 1922 г. в местном вятском ключе. 

Ключевые слова: революция 1917 г., Гражданская война в России, большевики, 

народники, социалистыреволюционеры, эсеры (с.р.), левые эсеры, революционные 

коммунисты, народники-коммунисты, Вятка, Вятская губерния. 

  

Бурова Н.А. (Иваново). Участие партийной интеллигенции в дискуссии о профсоюзах на 

рубеже 1920–1921 гг. (по материалам Иваново-Вознесенской и Костромской 

губерний)………. 90 

Статья посвящена вопросам борьбы взглядов среди лидеров партийного аппарата, 

участию партийной интеллигенции в дискуссии о профсоюзах на рубеже 1920–1921 гг. 

(по материалам Иваново-Вознесенской и Костромской губерний), а также самой 

дискуссии о профсоюзах, явившейся политической и идейной реакцией на социально-

экономическую и политическую обстановку в стране на завершающем этапе гражданской 

войны. Изменение исторической ситуации в центре, по итогам Х съезда, не могло не 

отразиться и на уровне периферии. В резолюциях, принятых на региональном уровне (в 

ходе XIII, XIV Губпартконференций) было свое видение разрешения дискуссии о 

профсоюзах и партийном строительстве. Платформа первичных партийных организаций 

была направлена на возвращение в партию первозданных традиций и принципов 

внутрипартийной жизни дореволюционного периода (справедливость и равенство, 

демократизм в организации и деятельности ячеек, сотрудничество, взаимная поддержка, 

принципиальность и чистота идеи борьбы за свободу). Наряду с этим перед 

профорганизациями стояла ударная задача – это планомерная подготовка к пуску фабрик, 

включающая в себя перерегистрацию, уравнительное распределение рабочей 

квалифицированной и прочей рабочей силы, усиление внимания на подготовку широкого 

культурнопросветительного и воспитательного дела среди работающих при пускаемых 

фабриках, а также установление тесной связи между губотделами губпрофсовета и союза. 

В ходе дискуссии победа ленинской платформы не только взяла верх над идеями 

фракционных групп, но и явилась эффективным инструментом в определении задач и 

роли профсоюзов в условиях нэпа. 

Ключевые слова: партийная интеллигенция, партийный аппарат, дискуссия о профсоюзах, 

Верхнее Поволжье, Гражданская война, нэп, губернская конференция, «платформа 

десяти». 

  



Юсупова Л.Н. (Петрозаводск). Участие осоавиахимовцев в разминировании территории 

Карелии в 1944–1945 гг………. 93 

В статье рассматривается недостаточно исследованная в региональной научной 

литературе тема, связанная с деятельностью команд Осоавиахима в Карелии по 

разминированию освобожденной от оккупации территории республики в 1944–1945 гг. На 

основе материалов фондов Национального архива Республики Карелия, периодической 

печати и воспоминаний прослеживается история формирования команд минеров, их 

численный, возрастной и гендерный состав, а также их подготовка на специальных 

курсах, организованных обществом. Как свидетельствуют сохранившиеся списки команд 

минеров, личный состав команд состоял исключительно из молодежи, в преобладающем 

большинстве это были девушки 1927–1928 гг. рождения. Курсы по минноподрывному 

делу проходили в течение двух недель. Обучение слушателей происходило без отрыва от 

места работы. На экзамене проходила проверка не только знаний, но и практических 

навыков по минерскому делу. По данным отчетов районных советов Осоавиахима КФ 

ССР в 1944 г., на курсах остро ощущался дефицит экспонатов, программ обучения и 

преподавателей. В сезон работ 1944 г. в освобожденных от оккупации районах 

республики были задействованы 19 осоавиахимовских команд, каждая численностью в 

среднем по 25 человек. Материалы отчетов районных руководителей общества 

раскрывают плохую обеспеченность команд транспортом по перевозке трофеев с поля на 

склад, изза отсутствия транспорта осоавиахимовцам приходилось ежедневно совершать 

длительные пешие переходы с грузом на плечах. Не отличалась в лучшую сторону и 

обеспеченность минеров боевым комплексом оснащения и медикаментами. В качестве 

одного из основных сюжетов представлена картина повседневной жизни участников 

разминирования. На долю минеров выпадали тяжелейшие испытания практически 

военного быта. В воспоминаниях бывших минеров имеются свидетельства о том, что им 

приходилось жить в заброшенных домах и даже в землянках. Остро стояла проблема 

обеспечения минеров продуктами питания. Работы по разминированию начинались в 

апреле и заканчивались к началу ноября. Нередкими были случаи, когда с наступлением 

холодов изза отсутствия обуви осоавиахимовцы не выходили на работы. По признаниям 

бывших минеров, самым тяжелым испытанием для них была гибель товарищей по 

команде. На рассматриваемый период приходилась самая масштабная работа 

осоавиахимовцев по разминированию 12 районов КарелоФинской ССР. 

Ключевые слова: Осоавиахим, Великая Отечественная война, восстановление мирной 

жизни, разминирование территории Карелии. 

  

Такова А.Н., Шомахов З.Х. (Нальчик). Служители культа как социальная группа 

советской Кабардино-Балкарии (40–80-е гг. ХХ в.)………. 99 

В статье рассматривается одна из групп кабардино-балкарского общества – служители 

культа, анализ деятельности которой способствует более полному изучению реалий 

религиозной жизни республики в период насаждения идеологии атеизма. В работе дается 

количественная характеристика данной социальной группы, причем на основе данных как 

официальной, так и неофициальной статистики. Делается вывод о наличии служителей 

культа во всех без исключения населенных пунктах КабардиноБалкарии. Кроме того, 

анализируется качественный состав этой социальной группы, указывается на его низкий 

профессиональный уровень, приведший к обилию искажений в культовой практике и 

формированию так называемой «народной» формы религии. Отдельно в статье 

рассматривается характер взаимоотношений служителей культа с представителями 



органов государственной власти, партийных и советских организаций, интеллигенцией. 

Указывается, что между этими субъектами отсутствовали какиелибо значительные 

столкновения, что дает основание считать проводившуюся в КабардиноБалкарии 

атеистическую работу по большей части формальной и безадресной. В статье отмечается, 

что служители культа как социальная группа успешно вписались в структуру общества и 

беспрепятственно выполняли в изучаемый период свои функции. Однако религиозное 

возрождение конца 80 – начала 90х гг. XX в. выявило их несоответствие требованиям и 

вызовам времени, что создало риски, которые в полной мере проявили себя в республике 

в конце XX – начале XXI в. Основным источником при написании статьи явились 

материалы аппарата уполномоченных по КабардиноБалкарии, выявленные в 

архивохранилище управления общественнополитической документации архивной службы 

КБР. В функции этого административного органа входил контроль за деятельностью 

служителей культа в республике. 

Ключевые слова: служители культа, обряд, атеистическая работа, религиозная община, 

социальная группа, общество, ислам, христианство. 

  

  

История международных отношений 

Кондаков Ю.Е. (Санкт-Петербург). Русское масонство и Вильгельмсбадский конвент 

(1782 г.)………. 103 

Вильгельмсбадский масонский конвент (1782) считается крупнейшим съездом 

европейских масонов XVIII в. Его участники должны были разрешить проблемы, 

возникшие внутри масонского движения, определить дальнейшую судьбу ордена 

тамплиеров, действовавшего внутри масонства. Вильгельмсбадский конвент открылся 16 

июня 1782 г. и провел 32 заседания. В работе конвента участвовали и русские масоны. Их 

главной задачей было освободиться от подчинения масонам Швеции, которое очень не 

нравилось Екатерине II. Как итог работ конвент принял многостраничный документ из 12 

глав. Сообщалось, что после долгого исследования конвент принял решение о том, что 

орден тамплиеров является производным от ордена свободных каменщиков. Масоны 

отказывались от политически опасного наименования. При этом отмечалось, что связь с 

тамплиерами не разрывается и их наследие будет почитаться в степенях 

«Благотворительных рыцарей» (внутри «Исправленного шотландского устава» созданного 

Ж.Б. Виллермозом). Были согласованы инструкции для символических степеней по 

образцу принятых на Лионском конвенте. Шотландскую степень предлагалось принять 

как промежуточную между символическими и рыцарскими градусами. Для России 

Вильгельмсбадский конвент стал важнейшим событием, на следующие десятилетия 

изменившим жизнь русских масонов. В России была открыта независимая Великая 

провинциальная ложа. Отныне российские масоны, входившие в ее юрисдикцию, не 

подчинялись иностранным центрам и не перечисляли туда денег. Российские масоны 

вошли в новую IX Провинцию Ордена и получали новую систему масонства 

«Исправленный шотландский устав». Впервые русское масонство стало независимым от 

зарубежных центров. Дальнейшему развитию русского масонства помешали репрессии 

властей. 

Ключевые слова: Вильгельмсбадский конвент, масонство, конвент, орден, тамплиеры, 

строгое послушание, ложа, тайное общество, масонская система. 



  

Чочиев Г.В. (Владикавказ). Британский документ о кавказско-ориентированной 

деятельности черкесской политической элиты в Турции после Первой мировой 

войны………. 106 

В статье рассматривается обращение группы влиятельных черкесских диаспорных 

политиков к правительству Великобритании с целью обеспечения признания 

независимости СевероКавказской (Горской) Республики и организации репатриации 

ближневосточных черкесов на Кавказ после Первой мировой войны. Анализируются 

причины неудачи данной инициативы. Прохладное отношение к ней Лондона объяснялось 

прежде всего несоответствием кавказскоориентированных этнореваншистских проектов 

стамбульской черкесской элиты интересам и планам державпобедительниц в Кавказском 

регионе и в целом на юге бывшей Российской империи. Кроме того, активисты 

черкесских организаций подозревались англичанами в связях с распущенными 

младотурецкими структурами. В статье впервые вводится в научный оборот ряд 

английских архивных документов. 

Ключевые слова: черкесская диаспора, Турция, Великобритания, Россия, Северный 

Кавказ, Первая мировая война, Фориноффис, Арнольд Тойнби, младотурки. 

  

Зверев К.А. (Кострома). Особенности «русского вопроса» в Эстонии 1992–2009 гг. на 

уровне муниципальной политики (на примере Таллина)………. 109 

Статья рассматривает место неэстонского населения в муниципальной политике в 

Таллине в 1990–2000е гг., а также отличия муниципальной политики в вопросах 

интеграции и межнациональных отношений от общегосударственной интеграционной 

политики Эстонской Республики. Анализ муниципального уровня политики Эстонии на 

примере Таллина показал, что местные власти «смягчают» национальную политику 

государства в вопросе национальных меньшинств и более готовы к диалогу, нежели 

республиканские власти. Это обуславливается наличием права голоса на выборах в 

органы местного самоуправления у постоянных жителейнеграждан, которые 

непосредственно влияют на политическую жизнь на местах. К 2000м гг. и на местном 

уровне в Эстонии проявилась тенденция маргинализации русскоязычной политической 

элиты – не произошло ее складывания как самостоятельной политической силы, 

способной реально влиять на политическую и законодательную деятельность в стране 

(даже несмотря на постоянное увеличение количества русских граждан ЭР, имеющих 

право голоса и на парламентских выборах). Поддержкой русскоязычного населения 

заручились крупные эстонские парламентские партии, в особенности Центристская и 

отчасти Социалдемократическая. Российская Федерация также отказалась от поддержки 

мелких разрозненных русских партий, считая их бесперспективными, и переключилась на 

поддержку центристов, видя в них реальную политическую силу, способную влиять на 

большую политику в Эстонской Республике. Таким образом, крупные эстонские 

политические партии вынуждены учитывать мнение русскоязычных избирателей на 

муниципальном уровне. 

Ключевые слова: русскоязычное население, муниципальная политика, интеграция, партии, 

выборы в органы местного самоуправления. 

  



  

Военная история 

Бенда В.Н. (Санкт-Петербург). Артиллерийское и инженерное дело при генерал-

фельдцейхмейстере принце Людвиге Гессен-Гомбургском (1735–1745)………. 113 

В отечественной историографии существует разброс мнений и оценок последствий 

руководства в период с 1726 по 1745 г. русской армией, артиллерией и инженерными 

войсками выходцами из стран Западной Европы, или, как их называли в те времена – 

«иноземцами». Во многих работах и исследованиях по истории русской армии, 

артиллерии и инженерных войск результаты деятельности «иноземцев» на своих постах 

многими отечественными историками и учеными, как правило, оцениваются негативно. 

В статье как раз анализируются результаты деятельности одного из таких «иноземцев», 

пятого генералфельдцейхмейстера и русского генералфельдмаршала принца Людвига 

Иоганна Вильгельма Груно ГессенГомбургского, принятого на русскую службу в 1723 г., 

возглавлявшего русскую артиллерию с 1735 г., а с 1742 г. и русский инженерный корпус. 

В материалах исследований истории развития артиллерийского и инженерного дела в 

указанный период, опубликованных в дореволюционный, советский, и постсоветский 

периоды, есть небольшое количество работ, посвященных этой проблеме. Поэтому статья 

предназначена для расширения и дополнения уже имеющихся сведений об основных 

моментах истории развития артиллерийского и инженерного дела под начальством принца 

ГессенГомбургского. 

На основании собранных материалов и архивных документов, отдельные из которых 

вводятся в научный оборот впервые, автор в хронологическом порядке прослеживает 

основные моменты службы принца ГессенГомбургского российскому государству, что 

позволяет автору подтвердить или поставить под сомнение некоторые из выводов и 

предположений, сделанных авторами и исследователями в своих работах, 

опубликованных ранее. 

Ключевые слова: вторая четверть XVIII в., Анна Ивановна, Елизавета Петровна, Гессен-

Гомбургский, Миних, Ласси, артиллерийский и инженерный корпус, русскотурецкая 

война, русскошведская война. 

  

Макичян А.А. (Москва). Эвакуация больных и раненых во время Русско-японской войны 

1904–1905 гг………. 126 

В статье рассматривается организация эвакуации в период Русскояпонской войны 1904–

1905 гг. Автор исследует различные этапы и способы эвакуации как на театре боевых 

действий, так и в тылу и в пределах Российской империи, проследив путь раненого, 

начиная от эвакуации с поля боя до отправления внутрь страны. Особое внимание 

уделяется законодательным нормам, определявшим организацию эвакуации на рубеже 

XIX–XX вв. Также в статье представлена информация о работе эвакуационных комиссий, 

о направлениях эвакуации, о различных транспортных средствах, которые использовались 

для эвакуации войск, преимущества и недостатки санитарных поездов и других 

перевозочных средств, организация их деятельности. Автор приходит к выводу, что 



эвакуация в годы Русскояпонской войны 1904–1905 гг. была скорее 

неудовлетворительной в силу разных причин, раскрываемых в статье. 

Ключевые слова: Русскояпонская война 1904–1905 гг., эвакуация, перевозочные средства, 

эвакуационная комиссия, медицинская помощь, сортировка больных, санитарный поезд. 

  

  

Персонажи истории 

Красикова Е.Ю. (Киев, Украина). Вклад профессора В.И. Крокоса в историю учения о 

лёссе (к 125-летию со дня рождения)………. 131 

Достижения современных ученых в почвоведении являются результатом плодотворной 

деятельности не одного поколения исследователей, которые на протяжении более ста лет 

своим самоотверженным трудом способствовали развитию наук о Земле. Так, во второй 

половине XIX – начале XX в. активно изучались почвы на территории Украины, 

входившей тогда в состав России. Данные исследования носили комплексный характер, 

поскольку в них принимали участие специалисты из разных областей: почвоведы, 

геологи, ботаники, климатологи и агрономы. Профессор В.И. Крокос (1889–1936) один из 

них. Он оставил заметный вклад в истории изучения почв, а особенно их лёссовых 

горизонтов. Породы лёссовой формации представляют собой уникальные геологические 

образования, которые сформировались на протяжении четвертичного периода. Свыше ста 

лет лёссы вызывают интерес многих учёныхгеологов, обусловленный прежде всего 

спецификой их происхождения, а также необычностью условий залегания. Наиболее 

широко породы лёссовой формации представлены на Украине, где они покрывают 

практически всю территорию. Лёссы отсутствуют только в Карпатах и Полесье, а также в 

некоторых местах на югозападе. Своими разработками В.И. Крокос продолжил научные 

изыскания П.Я. Армашевского, А.И. Набоких, П.А. Тутковского и др. Ученый оставил 

более ста научных трудов, треть из которых принадлежит исследованию лёсса. Одним из 

первых профессор Крокос показал наличие гипса в лёссовых породах на юге Украины, 

предложил свою теорию его происхождения и границы залегания. В поданном материале 

с помощью общенаучных методов анализа, синтеза и персонализации, а также историко-

научного анализа были кратко рассмотрены научные разработки профессора В.И. Крокоса 

в вопросах изучения лёссовых пород, которые имеют не только историческое значение – 

они актуальны и теперь. Особое внимание уделено периоду активизации полевых 

исследований 1917–1927 гг., направленных на развитие аграрного сектора Украины. 

Ключевые слова: история науки, профессор В.И. Крокос, научное наследие, почвоведение, 

геология, стратиграфия, исследования лёсса, гипс, гипотеза, научная терминология, 

международное сотрудничество. 

  

Голдин В.И., Соколова Ф.Х. (Архангельск). Личность в науке: профессор В.С. 

Волков………. 135 

В статье исследуются жизнь, деятельность и научное наследие видного российского 

историка, одного из лидеров ленинградской/санктпетербургской научной школы 

интеллигентоведения профессора В.С. Волкова. Ровно полвека связывают его с 



Ленинградским государственным педагогическим институтом, преобразованным позднее 

в Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена. Именно 

сюда он поступил в аспирантуру в 1964 г., здесь защитил кандидатскую и докторскую 

диссертацию, прошел все ступени научнопедагогической деятельности, став в итоге 

профессором. Ученик основателя ленинградской школы интеллигентоведения Б.И. 

Сандина В.С. Волков возглавил кафедру, диссертационный совет, межкафедральное 

объединение по изучению интеллигенции и сформированную в ЛГПИ научную школу 

интеллигентоведения, которая получила всесоюзную и международную известность. 

Анализируются научные взгляды В.С. Волкова, его основные работы и прежде всего 

опубликованные им книги, характеризуется его вклад в формирование концепции и 

изучение истории интеллигенции. Подчеркивается, что руководимая Волковым научная 

школа стояла у истоков всестороннего и комплексного исследования феномена советской 

интеллигенции. 

Исследуется научноорганизационная деятельность профессора В.С. Волкова в качестве 

члена Проблемного совета «Интеллигенция. Культура. Власть», его тесное 

сотрудничество с Центром интеллигентоведения при Ивановском государственном 

университете, членство в редакционном совете российского междисциплинарного 

журнала социальногуманитарных наук «Интеллигенция и мир». Подчеркивается большой 

вклад профессора В.С. Волкова в становление и развитие интеллигентоведения как 

междисциплинарной области научного познания. Анализируется его деятельность в 

качестве научного руководителя при подготовке кандидатских диссертаций и научного 

консультанта докторских диссертаций: им подготовлено пять докторов и 27 кандидатов 

наук. Раскрывается научнопедагогическая деятельность профессора Волкова в вузах 

СанктПетербурга и, в частности, спецкурсы, читаемые им по проблематике 

интеллигентоведения. 

Ключевые слова: В.С. Волков, наука, культура, высшая школа, интеллигенция, 

интеллигентоведение, научная школа, личность. 

  

  

Рецензии научных изданий 

Любичанковский С.В. (Оренбург). Новейшая историография о повседневной жизни 

провинциальных мещан)………. 139 

В статье дан научный анализ и показаны дискуссионные моменты монографии З.М. 

Кобозевой о мещанском сословии в Самаре пореформенного периода. Показано, что 

рецензируемая монография является междисциплинарным исследованием, проведенным 

на стыке истории, культурологии, психологии, социологии и эстетики. Выбор объекта 

исследования объясняется интересом профессионалаисторика к «судьбе маленького 

человека», каковым она считает представителя мещанского сословия, а также, как житель 

г. Самары и потомок самарских мещан, стремлением воссоздать ретроспективу жизни 

городских жителей вековой давности. Для реализации своего замысла исследователь взял 

на вооружение новейшие методологические подходы, апробируемые в современной 

историографии «повседневности». Автор решительно отмежевывается от разделения 

городского населения по классовому принципу и от классовой теории в целом; 

скептически относится к сформировавшемуся в русской культуре «антимещанскому 

комплексу», в связи с чем выразила пожелание абстрагироваться от дискурса русской 



художественной литературы. Необходимость, с одной стороны, описания взаимодействия 

власти и сословия, и обыденной жизни с ее «мелкими» повседневными заботами, с 

другой, побудили к сочетанию методов микро и макроанализа. Правомерность такого 

сочетания историк доказывает, опираясь как на собственное мнение, так и на известную 

монографию А.Б. Каменского «Повседневность русских городских обывателей: 

исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII в.». Свое исследовательское поле 

повседневности она определила как мещанскую повседневность, охватывающую 

сословную повседневность, речевую, дискуссионную и эмоциональные повседневности. 

Сделан вывод о том, что З.М. Кобозевой удалось показать «многоликость» самарского 

мещанина, застигнутого в разных жизненных ситуациях. Определено место книги в 

современной историографии повседневности. 

Ключевые слова: повседневность, мещане, историография, З.М. Кобозева. 

  

Михайлов В.В., Михайлов А.А. (Санкт-Петербург). Рецензия на монографию эстонского 

историка Р. Розенталя «Северо-Западная армия: хроника побед и поражений» ………. 142 

В рецензии дается оценка научной значимости монографии эстонского историка Рейго 

Розенталя «СевероЗападная армия: хроника побед и поражений», вышедшей в 2012 г., 

характеристика спорных и дискуссионных вопросов Гражданской войны на Северо-

Западе России, выявленных в рецензируемой книге. Авторами предлагаемой широкому 

кругу исторической общественности рецензии делается попытка оценить и 

проанализировать все основные достоинства и недостатки рассматриваемой в рецензии 

научной монографии. Авторы акцентируют внимание на том, что Рейго Розенталь, прежде 

всего, детально и буквально по дням описал все мельчайшие изменения на фронте белой 

борьбы на СевероЗападе России. Это обстоятельство в значительной степени отличает 

труд Розенталя от его предшественников. Большим плюсом исследования является и 

привлечение автором широкого круга эстонских архивных материалов, многие из которых 

впервые вводятся в научный оборот. Использует автор и широкий пласт статистических 

материалов о СевероЗападном корпусе и его потерях. К сожалению, автор в основном 

строит свое исследование на использовании документов из эстонских архивов (среди 

которых можно выделить переписку между командованием СевероЗападной армии и 

дневник Николая Николаевича Юденича), недостаточно уделяя внимание анализу 

документов из архивов Российской Федерации. Обращает на себя внимание и тот факт, 

что исследователь дает характеристику и выводит, исходя из фактологически 

обоснованной авторской позиции, политический портрет некоторых персоналий 

Гражданской войны на СевероЗападе России. Например, Станислава Никодимовича 

БулакБалаховича. Данное обстоятельство, наряду с попыткой автора дать оценку всем 

политическим силам, участвовавшим в Гражданской войне на Северо-Западе России, 

делает монографию более полной и интересной. Рецензенты обращают внимание на то, 

что многие военностратегические вопросы освещены Розенталем слишком подробно (в 

частности, бои между Северным корпусом и Красной армией под Псковом и Ямбургом), 

тогда как вопросы идеологические и политические вышеупомянутой борьбы не 

рассмотрены должным образом. Радует, однако, что автор затрагивает в своем труде ряд 

экономических вопросов (например, вопрос о снабжении со стороны Эстонии русских 

белогвардейцев). Последнее обстоятельство, как единодушно отмечают рецензенты, 

лишний раз подчеркивает всестороннюю компетентность и научную эрудированность 

исследователя, который блестяще анализирует причины неудачи наступления Юденича на 

Петроград. Таким образом, монография эстонского историка Рейго Розенталя «Северо-



Западная армия: хроника побед и поражений» внесла значительный вклад в освещение и 

анализ истории Белого движения на СевероЗападе России. 

Ключевые слова: Гражданская война на СевероЗападе России, Петроград, Белое движение, 

Николай Юденич, операция «Белый меч», поход Юденича на Петроград, Рейго Розенталь, 

Эстония. 
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Академии военно-исторических наук, академика РАЕН и Европейской академии 

естественных наук, доктора исторических наук, профессора Михаила Ивановича 

Фролова………. 149 

Публикация посвящена 90летнему юбилею известного петербургского историка Михаила 

Ивановича Фролова. В ней рассказывается о жизненном пути и научной деятельности 

участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке, доктора исторических 

наук, профессора. Отмечается, что М.И. Фролов – один из крупнейших знатоков немецкой 

историографии Второй мировой войны. Михаил Иванович – автор многих научных 

монографий и научных статей, посвященных различным аспектам истории Советской 

армии как в годы войны, так и в мирное время. 

М.И. Фролов основоположник научной школы исследователей немецкой историографии. 

Он также внес существенный вклад в изучение истории блокады Ленинграда, уделив 

особое внимание исследованию численности ленинградцев, погибших во время вражеской 

осады города. 

М.И. Фролов хорошо известен своей активной общественной деятельностью. На 

протяжении многих лет он принимает большое участие в деятельности Российского фонда 

мира, часто выступает перед учеными и молодежью Финляндии, Венгрии, Германии и 

других стран. Несмотря на солидный возраст, Михаил Иванович продолжает активную 

организаторскую и научную работу. 

Ключевые слова: М.И. Фролов, Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, 

историография Второй мировой войны. 
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