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В статье дан обзор содержания документов, выявленных автором в ходе его работы в 

июле 2014 г. в архивах Германии: Bundesarchiv (Федеральный архив Германии, Берлин), 

Militärarchiv (Архив вооруженных сил Германии, Фрайбург), Politisches Archiv 

Auswärtiges Amt (Политический архив МИД Германии, Берлин). 

В Федеральном архиве Германии выявлены документы, характеризующие экономические 

и частично политические отношения Советского Союза и Германии в период с 1928 по 

июнь 1941 г. Содержание документов убеждает в том, что германские деловые круги 

были очень заинтересованы в выходе на советский рынок. Вместе с тем, промышленный и 

банковский капитал Германии испытывал значительные трудности во взаимоотношениях 

с советскими предприятиями, поскольку те являлись общенародной, а не частной 

собственностью. 

В Архиве вооруженных сил Германии удалось разыскать ряд документов, 

подтверждающих непрерывную разведывательную деятельность страны, нацеленную на 

получение максимально широкого круга сведений о состоянии Красной армии и флота. 

Политический архив министерства иностранных дел Германии обладает уникальными 

сведениями аналитического характера. В их числе докладами дипломатов о политической 

обстановке в Советском Союзе в 1930е годы, а также о состоянии боевой подготовки и 

морального духа военнослужащих РККА и РККФ. 

В целом содержание найденных документов свидетельствует о непростой динамике 

отношений двух государств, о стремлении Германии маневрировать между Советским 

Союзом, Великобританией, Францией, США и другими государствами. 

Ряд документов и, в частности, содержание плана «Ост», разработанного в Генеральном 

штабе сухопутных войск Германии, свидетельствуют об инициативе этой страны в 

развязывании войны против Советского государства. 
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Archiv Auswärtiges Amt, канун Второй мировой войны, канун Великой Отечественной 

войны. 
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Автор анализирует основные группы зарубежной историографии, исследовавшей 

процессы российского присутствия в Китае в конце XIX – начале ХХ в. Автор выделяет 



англоязычную (европейскую и американскую) и китайскую историографии, анализирует 

специфику сложившихся оценок политики Российской империи и причины их 

формирования (особенности источниковой базы, идеологические факторы и т.п.). 

На основе обзора историографии автор делает вывод, что, несмотря на обширный круг 

зарубежной литературы, проблема российского административного строительства на 

территориях, арендованных у Китая, не получила комплексного освещения. В зарубежной 

историографии данная проблема в отдельный предмет исследования до сих пор не 

выделялась. История арендованных территорий привлекала внимание исследователей 

прежде всего своими международными аспектами: взаимоотношения держав (с Китаем, 

Японией, США, с европейскими странами); получение незамерзающих портов для России 

в контексте ее геополитических устремлений или необходимости обороны 

дальневосточных российских территорий; как часть истории русскояпонской войны и т.п.; 

либо привлекательной для исследователей оказывалась ситуация, связанная с 

экономическим внедрением России в Китай, и изучение «русского Харбина». Но 

исследование системы управления данными территориями как единого предмета, как 

нового и уникального для России опыта администрирования в условиях, когда формально 

территория входила в состав иного государства, выпало из поля зрения зарубежных 

исследователей. 
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В статье рассматривается опыт исследования отечественными историками социально-

экономического развития Курской губернии как тылового и прифронтового региона 

периода Первой мировой войны. Авторами предпринята попытка критического анализа 

научной литературы советского и постсоветского периодов региональной историографии. 

В статье отмечается, что первые публикации по заявленной тематике увидели свет уже в 

1920е гг. Они содержат богатейший статистический материал, анализ которого 

осуществлялся на основе утвердившихся идеологических догматов и методологических 

подходов. Резким снижением исследовательской активности в изучении рассматриваемой 

проблемы отличается вторая половина ХХ в. Но с начала 2000х гг. вопросы социально-

экономического развития региона в условиях военного времени вновь оказались в поле 

зрения историков. Отличительной особенностью современного этапа историографии 

является подготовка значительного числа диссертационных исследований, которые 

значительно расширяют спектр изучаемых событий и явлений в интересующих нас 

хронологических рамках и территориальных границах, что основано на новейших 

достижениях исторической науки, возможности использования всего многообразия 

оказавшихся в распоряжении ученых документальных источников, и, как следствие, 

положительно сказывается на общей степени изученности проблемы. В публикации 

представлена характеристика научных трудов курских историков, разрабатывавших 

проблемы развития сельскохозяйственного и промышленного производства, деятельности 

торговофинансовых учреждений, функционирования транспорта, системы образования и 

здравоохранения. Давно назревшая необходимость объективной оценки имеющегося в 

распоряжении исследователей научноисторического наследия, связанного с опытом 

изучения событий и социальных процессов периода Первой мировой войны на 

региональном уровне, нашла отражение в подготовленной публикации. 
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Гражданская война в Гватемале (1960–1996) – самый длительный и кровопролитный 

вооруженный конфликт второй половины ХХ столетия не только в Центральной Америке, 

но и на всем латиноамериканском континенте. После десяти лет демократического 

правления (1944–1954), ставшего результатом победы октябрьской революции 1944 г. и 

закончившегося военным переворотом Кастильо Армаса, в Гватемале наступили тяжелые 

времена. Бесправие, голод, нищета, борьба нового правительства с «коммунистической 

угрозой», пытки, похищение людей, убийства представляли собой гватемальскую 

социальнополитическую реальность. 

Политический произвол проамериканских президентов не мог не отразиться на 

настроениях гватемальской общественности. Недовольство военных, студенчества, 

рабочих, крестьян проявлялось в форме стачек, забастовок, маршей протеста. После 

победы кубинской революции эти настроения заметно усилились. Однако не все слои 

гватемальского общества были готовы к решительным действиям в борьбе с коррупцией, 

несправедливостью, угнетением и унижением. Первое вооруженное выступление было 

совершено военными, несогласными с существовавшим режимом Идигораса Фуэнтеса, 

считавшими делом чести отстоять достоинство гватемальской армии. По сути, это 

выступление не было партизанским по характеру, однако именно оно послужило 

катализатором становления герильи. Несмотря на военное поражение той операции, 

молодым людям удалось одержать идеологическую победу, в значительной степени 

повлияв на сознание целого поколения будущих партизан. 

В статье рассматриваются события накануне войны, повлекшие за собой рост 

революционных настроений, вооруженное выступление военных, а также появление 

первых партизанских организаций. 

Ключевые слова: Гватемала, гражданская война, герилья, антикоммунизм, Идигорас 

Фуэнтес, МР13. 
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Довоенная история Коммунистической партии Уругвая никогда не была в центре 

внимания исследователей. Однако она занимала важное место в рабочем движении 

Латинской Америки. После открытия архивов исследователи смогли иначе взглянуть на 

историю международного коммунистического движения, а также на историю компартий 

разных стран. Новые документы дали возможность новых оценок развития 

коммунистических групп в Южной Америке, в частности в Уругвае. Ни в отечественной, 

ни в зарубежной историографии нет полного исследования истории уругвайского 

«левого» движения, а также истории взаимодействия компартии страны с 

Коммунистическим Интернационалом. В статье на основе архивных документов фонда 

Коминтерна Российского государственного архива социальнополитической истории 



(РГАСПИ) рассматриваются проблемы формирования организационных связей III 

Интернационала с его уругвайской секцией в контексте проведения международным 

рабочим движением тактики Единого фронта, принятой в начале 1920х гг. Тактика 

Единого фронта предполагала создание политического союза коммунистов с другими 

«левыми силами» страны. Автор отмечает особенности формирования Единого фронта в 

Уругвае, которое было связано с созданием единого профсоюзного центра. В статье 

рассматриваются проблемы взаимоотношения «левых» сил страны – социалистов, 

коммунистов и анархистов – в контексте их борьбы за влияние среди рабочих и создания 

общей политической программы. В статье анализируются политические итоги проведения 

тактики единства социалдемократических и коммунистических сил в Уругвае, их роль в 

борьбе с диктаторским режимом Г. Терры (1933–1938). Статья является важным этапом в 

изучении истории компартии Уругвая в 1920–1930 гг. и дает возможность дать новые 

оценки политической деятельности лидеров партии. 

Ключевые слова: Единый фронт, Коминтерн, Коммунистическая партия Уругвая, Эухенио 

Гомес, Х. Пенелон, Ф. Пинтос, профсоюзы, Коммунистическая партия Аргентины. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся противоречия между Гетманщиной и 

Запорожской Сечью, базировавшиеся на основополагающем структурнофункциональном 

принципе государственных институций. В статье уделено внимание Гетманщине как 

объединительной силе, которая была направлена на легитимизацию общества. Кроме 

того, рассматривается противостояние между Гетманским правительством и Запорожьем в 

рамках влияния на этот процесс внешнеполитических факторов, суть которых 

заключалась в попытке Польши и России блокировать его политическую 

самостоятельность, а гетманское правительство, руководствуясь конкретными 

историческими условиями, боясь за подрыв своей власти, поддерживало в этом процессе 

то польскую, то московскую стороны, вызывая противостояние со стороны запорожцев. 

Основная цель статьи – освещение логического эволюционирования этих противоречий. 

Из общего исторического материала по этой теме видно, что взаимоотношения Коша и 

Гетманщины легли в фундамент формирования направлений общественнополитических 

процессов на Украине. По мнению автора, научное осмысление этих процессов позволяет 

определить, когда они консолидировали, а когда раскалывали общество в контексте 

конкретных исторических условий. Суть научной новизны расматриваемого в статье 

конфликта между Гетманщиной и Запорожской Сечью состоит в концепции польского 

влияния на этот процесс. 

Явно прослеживается заинтересованность Речи Посполитой в возвращении под свою 

компетенцию Левобережной Украины. Автор акцентирует внимание на понимании 

Польшей прочности военной организации Запорожской Сечи, с помощью которой можно 

было решать териториальные вопросы. Польша оказывала помощь казакам, когда у них 

возникали инциденты с московским правительством и с гетманом, таким образом пытаясь 

остановить рост российского присутствия на Запорожье. Россия со своей стороны тоже 

прикладывала много усилий, пытаясь препятствовать формированию взаимоотношений 

Запорожской Сечи с Польшей. 



Несмотря на заключенный между Польшей и Россией Андрусовский мир, Россия считала 

Речь Посполитую врагом и понимала, какое стратегическое значение имеет для нее 

поддержание дружественных отношений с Запорожской Сечью. 

Подписание Андрусовского мира между Польшей и Россией привело к двойной 

подчиненности Запорожья этим государствам. Именно эту двойственную подчиненность 

очень умело использовала Запорожская Сечь в своих интересах, направленных на 

получение автономных прав в Гетманщине. 

Из констекста статьи видно, что, сбросив с себя чужую власть, запорожское казачество не 

очень хотело поддаваться новой, хотя и своей, украинской. Запорожская Сечь стремилась 

иметь свой голос во всех социальнополитических процесах и когда была послушна 

власти, то только под определенными условиями. Запорожье, вступавшее в противоречие 

с Гетманщиной, демонстрировало свое недовольство политикой гетманского 

правительства, поэтому казаки готовы были к восстанию против него. 

Ключевые слова: Левобережная Украина, Правобережная Украина, Россия, гетман, казаки, 

Запорожская Сечь, старшина, власть. 
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Статья посвящена становлению и развитию системы государственного призрения в 

России в XVIII в. Государственные реформы, проводимые Петром I в первой четверти 

XVIII в., требовали свободной и дешевой рабочей силы. Это сыграло свою роль в 

политике Петра I в социальной сфере. Указ 1862 г. определил в дальнейшем политику 

борьбы с профессиональным нищенством в России. В этом указе предполагался и 

своеобразный механизм исполнений. 

В первой половине XVIII в. происходило дальнейшее становление и развитие 

государственного призрения в России. Характер допетровской благотворительности 

способствовал развитию нищеты: трудовая помощь почти не применялась, 

предупредительная благотворительность была развита слабо. 

При Петре I прошение милостыни и ее подача были запрещены, и за подачу милостыни 

налагался денежный штраф. В целях осуществления трудовой помощи Петр I 

предписывал принуждать работоспособных нищих к труду. При Петре I непосредственное 

осуществление призрения находилось под контролем общественных органов. Петр I 

различал помощь работоспособным и чистую благотворительность нуждавшимся. Об 

этом было сказано в главе XX регламента или устава главного магистрата от 1721 г. В 

статье подчеркивается, что законодательная деятельность Петра I отличается новизной 

для России по применению трудовой помощи, используемой для этого крайне редко. 

Борьба с нищетой являлась начальным этапом решения сложной задачи 

благотворительности. Репрессивные меры направлялись лишь в сторону 

профессионального нищенства, в стороне оставалась часть нищего населения, 

действительно нуждающаяся в помощи. 

Екатерина II продолжила дело Петра I по развитию государственно системы призрения. 

Учредив приказы общественного призрения, Екатерина II не считала их идеалом решения 

вопроса призрения и благотворительности – закон нуждался в развитии. 
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Трунов К.Н. (Санкт-Петербург). Партия кадетов и польский вопрос (1905–1917 

гг.)……….39 

В статье рассматриваются политический курс и программные установки партии кадетов в 

польском вопросе в начале XX в., отношения партии народной свободы с фракциями 

польского национального движения, взгляды П.Н. Милюкова, Ф.Ф. Кокошкина и др. на 

польский вопрос и будущее Польши, попытки кадетов найти оптимальный вариант 

решения польского вопроса. Показан процесс формирования и функционирования 

кадетских организаций на территории Польши, прежде всего Варшавского комитета, его 

взаимоотношения с польскими национальными организациями. Значительное внимание 

уделено политическому курсу кадетской фракции в Государственной думе по польскому 

вопросу, выступлениям кадетов в защиту национальных интересов Польши, против 

шовинистического антипольского правительственного курса (в период обсуждения 

вопросов о западном земстве, об образовании Холмской губернии и др.). Показан 

сложный характер взаимоотношений кадетов с фракцией Польского коло в 

Государственной думе, прослеживается влияние националистических настроений в 

польском национальном движении на его взаимоотношения с кадетской партией. Важное 

место уделяется попыткам кадетов противостоять сепаратистским устремлениям польских 

национальных кругов во время Первой мировой войны, найти решение польского вопроса 

на началах автономии без нарушения принципа единства и неделимости России, 

рассматривается проект автономии Царства Польского, подготовленный Ф.Ф. 

Кокошкиным, анализируются отличия кадетской программы решения польского вопроса 

от других программ автономий. Большое внимание уделено усилиям кадетов по 

воссозданию Польши в этнографических границах, защите интересов непольских 

национальностей на территории Польши. Анализируются успехи и просчеты польской 

политики кадетов. 

Ключевые слова: национальный вопрос, Польша, польский вопрос, национализм, 

национальное движение, П.Н. Милюков, Ф.Ф. Кокошкин, Р. Дмовский. 

Гузеев Д.А. (Саратов). Участие Орджоникидзевского военного командного училища МВД 

СССР в ликвидации массовых выступлений в городе Грозном в январе 1973 г………. 45 

Статья посвящена малоизвестному факту участия Орджоникидзевского военного училища 

МВД СССР в ликвидации массовых выступлений в городе Грозном в январе 1973 г. Тема 

межнациональных конфликтов на Северном Кавказе в советский период представляет 

собой перспективное направление в изучении Отечественной истории. Следует отметить, 

что сегодня существует ряд причин, не позволяющих выстроить объективную картину 

событий, происходивших во второй половине ХХ в. на территории Северного Кавказа. 

Вопервых, исследования, проводимые в этом направлении, являются, по мнению автора, 

недостаточно объективными. Во-вторых, закрытость информации по этому вопросу не 

позволяет в полной мере раскрыть вопрос. 

Втретьих, следует отметить, что о роли внутренних войск МВД СССР в урегулировании 

межэтнического конфликта в г. Грозном в январе 1973 г. в проводимых исследованиях 

указывается либо с негативной стороны, либо просто констатируется факт их участия. 

Участие военных училищ внутренних войск МВД СССР в урегулировании конфликта в г. 

Грозном не отображен даже в ведомственной исторической литературе. 



Автор, используя ранее не опубликованные архивные данные, проводит анализ событий, 

произошедших в г. Грозном, пытаясь понять причины, подтолкнувшие вайнахов на 

выступления, а также определить роль Орджоникидзевского военного училища МВД 

СССР в описываемых событиях. 

Ключевые слова: внутренние войска, вайнахи, Орджоникидзевское военное училище МВД 

СССР им. С.М. Кирова, массовые выступления, ингуши, ЧеченоИнгушская АССР, 

Пригородный район, депортация. 

  

История регионов россии 

Симонян Р.З. (Курск). Взаимодействие органов прокуратуры и полиции на стадии 

предварительного следствия во второй половине XIX – начале ХХ в. (По материалам 

Курской губернии)………. 48 

В статье с привлечением архивного материала, законодательных актов и обширного круга 

источников проанализированы место и роль прокуратуры в руководстве предварительным 

следствием совместно с органами полиции Российской империи, а также сделаны выводы 

и оценки о роли и значении законотворчества в борьбе с уголовной преступностью. При 

производстве дознания по преступлениям полицейские чины состояли в 

непосредственной зависимости от прокуроров и их товарищей. В результате сочетание 

обвинительной и надзорной функций в лице прокурора превращало его в хозяина 

процесса на стадии предварительного расследования. Производство всех дознаний 

проходило под руководством, а иногда и при участии прокуроров. Уставы не запрещали 

производство дознания лично прокурором. Согласно Судебным уставам 1864 г. и 

разъяснениям Сената, «по производству дознания полицейские чины поставлены в 

непосредственную зависимость не от полицейского начальства, а от прокурорского 

надзора». Только от прокуратуры, а не от служебного начальства могли исходить и 

конкретные указания и «разъяснения общего порядка» относительно дознавательной 

функции полиции. 

Прокуратура в пореформенной России второй половины XIX в. была единственным 

государственным институтом, осуществлявшим надзор за следственным производством. 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, следователь, судебные органы, 

Российская империи, законотворческий процесс, полиция, предварительное следствие. 

Цуканов И.П. (Курск). Основные направления деятельности общественности Черноземья 

по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне в 40–80-е гг. ХХ 

в………. 54 

В статье рассматриваются основные направления работы общественности Черноземья в 

1940–1980е гг. по увековечению подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. В ходе проведенного исследования автором выделены три этапа 

этой деятельности и дана их характеристика: первый: середина 1940х гг. – середина 1950х 

гг., второй: середина 1950х – середина 1960х гг., третий: середина 1960х –1991 г. 

В статье рассматривается состояние краеведческой работы в первый период, выявлены 

инициативы по созданию общественных музеев боевой славы. Автором отмечено 

усиление в середине 1950х – середине 1960х гг. внимания партийных и комсомольских 



органов к работе по воспитанию молодежи на революционных, боевых и трудовых 

традициях старшего поколения, проанализированы формы и методы партийного 

руководства героикопатриотическим воспитанием населения, в основе которых стояло 

сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Особое место в 

изучении событий Великой Отечественной войны принадлежало четырем Всесоюзным 

экспедициям пионеров и школьников, организованным в 1956–1965 гг. Центральной 

детской экскурсионнотуристической станцией Министерства просвещения РСФСР и 

редакцией газеты «Пионерская правда». 

Автор дал анализ организации и проведения Всесоюзного туристского похода 

комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы КПСС и 

советского народа и участия в нем молодежных и ветеранских организаций. В статье 

отмечаются типичные недостатки в проводимой работе, в связи с ее чрезмерной 

политизированностью. При оценке проводимых мероприятий определяющими факторами 

выступали идеологическая направленность, соответствие действовавшим указаниям 

партийных, государственных, комсомольских органов, количественные показатели. 

Содержание работы, его воспитательный эффект выступали в роли второстепенных 

факторов. 

Ключевые слова: общественность, Великая Отечественная война, молодежь, ветераны, 

Всесоюзный туристский поход. 

  

История международных отношений 

Хадорич Л.В. (Санкт-Петербург). ОАГ в начале XXI в.: демократическое развитие и 

демократическая стабильность………. 58 

Политическая нестабильность и хрупкость демократических институтов являются 

отличительной чертой государств Латинской Америки, прежде неоднократно 

сталкивающихся с проблемой силовой смены правительств. Статья рассматривает 

некоторые аспекты деятельности ОАГ в области демократического развития и достижения 

демократической стабильности государств Западного полушария в начале XXI в. ОАГ 

прошла долгий путь развития и сформировала определенную систему противодействия 

угрозам демократической стабильности и поддержания региональных демократических 

институтов. Автор предпринял попытку проанализировать основные институционально-

правовые инструменты, находящиеся в распоряжении организации, а также выделить 

основные достижения и неудачи ОАГ на примере событий в Венесуэле (2002–2004), 

Гондурасе (2009), Парагвае (2012). Особое внимание в статье уделяется проблеме 

легитимизации действующих правительств в регионе, дается оценка институту 

наблюдения за электоральными процессами. Показано также воздействие этого аспекта 

работы ОАГ на систему международных отношений в Западном полушарии. 

Ключевые слова: Организация американских государств, демократия, стабильность, 

переговоры, наблюдательные миссии ОАГ, Межамериканская демократическая хартия. 

Массов А.Я. (Санкт-Петербург). Русские в Сиднее в 1814 г. (К 200-летию посещения 

Австралии кораблем Российско-американской компании «Суворов»)………. 68 

В статье освещается история визита в Сидней – центр английской колонии Новый Южный 

Уэльс – корабля Российскоамериканской компании «Суворов» в августесентябре 1814 г. 



Его моряки первыми привезли в Австралию известие о победе над Наполеоном и были 

исключительно тепло встречены английской колониальной администрацией и белыми 

поселенцами. Дружеская атмосфера визита открыла перед гостями из России возможность 

беспрепятственно передвигаться и свободно знакомиться с Сиднеем и его окрестностями. 

В путевых дневниках офицеров русского корабля – прежде всего штурмана А. 

Российского и старшего офицера лейтенанта С.Я. Унковского – содержится описание 

английской колонии: ее экономики, положения каторжников и свободных поселенцев, 

оцениваются перспективы развития английских владений в Австралии. Офицеры 

«Суворова» стали первыми из русских путешественников, кто описал образ жизни 

австралийских аборигенов и его изменение под воздействием европейской колонизации. В 

наши дни документальные материалы плавания «Суворова» представляют собой ценный 

источник для изучения начального этапа истории русскоавстралийских связей и 

выступают дополнительным источником по истории колониальной Австралии и 

этнографии аборигенов. Ценность путевых заметок моряков «Суворова» и их 

этнографических наблюдений весьма высока: они отражают ранний этап освоения 

англичанами своего заморского владения. 

Радушие и гостеприимство, с которыми были встречены русские в Новом Южном Уэльсе, 

стали своего рода традицией при приеме в Сиднее и Хобарте российских моряков в 

последующие годы. Заходы русских кораблей в Австралию оставались в то время 

единственным каналом общения россиян и австралийцев. Дружеский характер взаимных 

контактов, основой которых до конца 20х гг. XIX в. оставались доверительные отношения 

между Англией и Россией, предопределил период стабильности и бесконфликтности 

начального этапа отношений России и Австралии. 

Ключевые слова: Австралия, российскоавстралийские отношения, корабль РАК 

«Суворов», русские в Сиднее, М.П. Лазарев, А. Российский, С.Я. Унковский. 

Лаврентьев А.В., Медведева Л.М. (Владивосток). Тенденции развития международных 

транспортных связей России и АТР (2000–2012 гг.)………. 74 

Исследован опыт формирования системы транспортного обеспечения международных 

связей российского Дальнего Востока и стран АзиатскоТихоокеанского региона в начале 

ХХI в. в контексте основных тенденций торговоэкономического взаимодействия. 

Рассмотрены политические и правовые условия и основные тенденции 

совершенствования путей сообщения и создания единого транспортного пространства в 

регионе. Отмечены изменения инфраструктурного и технологического обеспечения 

Дальнего Востока, его возможности и перспективы для полноценного сотрудничества с 

зарубежными партнерами. Изучены государственные мероприятия, направленные на 

усиление международного транзитного потенциала, расширение транспортных коридоров 

Дальнего Востока и совершенствование взаимодействия различных видов транспорта. 

Дана оценка условиям и некоторым итогам деятельности транспорта в рамках Особых 

экономических зон, созданных в 1990е гг. Проанализированы федеральные целевые 

программы развития транспорта, механизмы их воплощения на дальневосточных 

территориях. Рассмотрен опыт государственночастного партнерства в процессе 

становления приграничных сообщений в Приморском крае. Исследованы масштабные 

международные транспортные программы, реализованные на российском Дальнем 

Востоке, и государственные проекты по модернизации транспортных объектов в ходе 

подготовки к проведению во Владивостоке саммита странучастниц организации 

АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество в 2012 г. Изучены социально-

экономические результаты транспортного сотрудничества с ведущими государствами 

региона (КНР, Японии, США, Республики Корея). Отмечено присутствие России в 



международных организациях и объединениях с целью интеграции в области 

коммуникаций. Представлены основные направления совершенствования международных 

маршрутов и создания единого транспортного пространства в АТР. Показаны ключевые 

проблемы сотрудничества в сфере транспорта с зарубежными странами и пути их 

разрешения. 

Ключевые слова: транспорт, пути сообщения, приграничное сотрудничество, 

Дальневосточный регион, международные контакты. 

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

современной турецкой прессе………. 81 

Автор статьи пишет о национальных стереотипах, существующих в турецкой прессе по 

отношению к образу России. В первой части статьи описывается роль СМИ в 

формировании национальных стереотипов, дается научное определение понятие 

«национальный стереотип», а также анализируется феномен возрастания роли СМИ в 

последнее время. Во второй части статьи анализируется непосредственно характер 

освещения образа России в турецких СМИ. Автор исследует материалы из таких изданий, 

как: Turkish Weekly, Today’s Zaman, Yenicag, Yeni Safak, Milliyet и др. В заключение автор 

приходит к выводу о том, что в случае освещения образа России в турецкой прессе четко 

видна попытка либо укоренить уже сформировавшиеся стереотипы, либо создать новые, 

если того требует политическая или экономическая линия государства. 

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

мышление, СМИ. 

  

История культуры 

Дианова Е.В. (Петрозаводск). «Артельный котел гуще кипит»: пословицы и поговорки 

как средство кооперативного просвещения (первая треть ХХ в.)………. 84 

В статье рассматривается использование пословиц и поговорок в системе кооперативного 

просвещения в первой трети ХХ в. Автор стремится показать, каким образом народные 

афоризмы служили русским экономистам весомым аргументом для обоснования 

возможности развития кооперативного движения, как для доказательства наличия в 

русском народе артельной психологии, так и для воспитания солидарности и 

товарищества. На основе высказываний таких ученых и кооператоров, как Ф.Г. Тернер, 

А.И. Чупров, В.П. Воронцов, М. Слобожанин, раскрывается то значение, какое придавали 

представители отечественной экономической школы общине и артели, традиционному 

обычаю взаимопомощи и привычке совместного труда как предпосылкам развития 

кооперативного движения в России. На основе многочисленных примеров из устного 

народного творчества показано, насколько обоснованными были выводы общественных 

деятелей дореволюционной России. 

Пословицы и поговорки широко применялись кооператорами в кооперативной агитации и 

пропаганде для формирования кооперативной психологии и кооперативного сознания. 

Народные изречения должны были способствовать воспитанию таких качеств, как 

солидарность, взаимопомощь, взаимовыручка, общность интересов, ответственность, 

активное участие в делах товарищества. 



В статье говорится о появлении советских лозунговых пословиц, созданных для агитации 

за ленинский кооперативный план. В 1920е гг. пословицы применялись для убеждения 

крестьян в пользе потребительских обществ, сельскохозяйственных кооперативов и 

кустарнопромысловых товариществ. Часто пословицы и пословичные изречения 

использовались в качестве заголовков книг и брошюр, предназначенных для 

кооперативной агитации и пропаганды. Названия, составленные из народных афоризмов 

или по образцу пословиц и говорок, были легкими для восприятия и доходчиво объясняли 

смысл печатного издания. 

Ключевые слова: пословицы, поговорки, менталитет, кооперативное просвещение, 

кооперация, артель, товарищество. 

  

Военная история 

Бенда В.Н. (Санкт-Петербург). Первоначальные мероприятия реформирования русской 

артиллерии в начале XVIII в……….. 91 

На протяжении первого этапа развития русской артиллерии в XVIII в., длившегося на 

протяжении первой четверти XVIII в., в результате преобразований в области вооружения, 

организации и боевой подготовки артиллерии была создана артиллерия регулярной армии 

и заложены основы тактики полевой артиллерии. Главным родом войск русской армии в 

первой четверти XVIII столетия была пехота, но вместе с тем роль артиллерии в армии 

значительно возросла. Наряду с пехотой и кавалерией она становится одним из основных 

родов войск русской армии. 

Одним из мероприятий реформирования русской артиллерии в начале XVIII в. было 

создание первого штатного боевого подразделения русской артиллерии. До настоящего 

времени у военных историков и других исследователей нет единого подхода в 

определении времени начала формирования первого в истории российского государства 

артиллерийского полка и определения его организационноштатной структуры. 

В статье идет речь о создании в начале XVIII в. первого в истории русской армии 

штатного боевого подразделения русской артиллерии. Основное внимание в работе 

акцентируется на процессе создания первого полка полевой артиллерии и его штатной 

структуре, а также освещении некоторых до сих пор связанных с этим процессом 

малоизвестных и невыясненных фактах. На основе синтеза архивных и военно-

исторических источников автор последовательно проследил этапы формирования 

артиллерийского полка и изменения его организационноштатного устройства. 

Ключевые слова: начало XVIII в., Петр I, реформа, развитие, артиллерия, бомбардирская 

рота, артиллерийский полк, организационноштатная структура, инженерные 

подразделения. 

Познахирев В.В. (Санкт-Петербург). Особенности пленения турецких военнослужащих на 

Кавказском и Черноморском театрах военных действий Первой мировой войны………. 98 

Пленение турецких военнослужащих (и приравненных к ним лиц) исследовано в статье в 

контексте культурноисторических и этноконфессиональных особенностей 

противоборствовавших сторон. Используя преимущественно архивные документы, а 

также опубликованные письма и воспоминания современников, автор детально освещает 



специфику досмотра, особенности селекции и порядок опроса пленных османов. 

Отдельное внимание уделено недостаткам регистрации именно турок. В частности, 

указывается на тот факт, что их место жительства в отечестве нередко обозначалось 

одним словом «Турция», без указания вилайета и конкретного населенного пункта. 

Особенно тщательному анализу в статье подвергнуты мотивы и последствия отказа от 

пленения военнослужащих оттоманской армии. По мнению автора, отказы такого рода 

детерминировались в первую очередь следующими факторами: традиционной культурой 

отдельных народов Кавказа, в том числе и русского; основными векторами 

этноконфессиональной вражды, сложившимися в регионе к исходу 1914 г. и в 

дальнейшем лишь усугублявшимися; широким вовлечением в конфликт иррегулярных 

формирований (армянские дружины на стороне русских и курдские части на стороне 

турок), имевших собственные представления об институте военного плена. Вместе с тем, 

в ходе комплексной реконструкции процесса пленения автор приходит к выводу, что в 

1914–1917 гг. отношение русской армии к пленяемым оттоманам, несмотря на отдельные 

отрицательные примеры, отличалось наиболее высоким уровнем лояльности за всю 

историю военного соперничества между нашими странами. 

Ключевые слова: военнопленные, досмотр, Кавказская армия, опрос, отказ от пленения, 

Оттоманская империя, Первая мировая война, пленение, регистрация, турки. 

Ипполитов Г.М. (Самара), Полторак С.Н. (Санкт-Петербург). Военное строительство в 

советском государстве в 1920-е гг.: некоторые аспекты многоаспектной научной 

проблемы………. 101 

В статье анализируются некоторые аспекты проблемы военного строительства в 

Советской России / СССР в 1920е гг. Она базируется на обширной и разнообразной 

источниковедческой базе, в состав которой входят, в том числе и архивные документы и 

материалы. В интересах проблемы также проанализировано большое количество 

историографических источников. Этот анализ зиждется на принципе бережного,  

корректного, но критического отношения к историографическим наработкам 

предшественников. Авторы статьи, с учетом того, что органической составляющей 

военного строительства как части государственного строительства является строительство 

Вооруженных сил, уделили повышенное внимание рассмотрению ряда аспектов проблемы 

строительства Красной армии. Акцент сделан также на таком сложном аспекте 

исследуемой темы, как перевод Красной армии после окончания фронтовой Гражданской 

войны в России (конец ноября 1920 г.) на мирное положение в 1921–1923 гг. Это время 

стало своеобразным прологом военной реформы в СССР, проведенной в 1924–1928 гг. 

Между двумя периодами просматривается тесное диалектическое единство. В статье 

подчеркивается руководящая роль в военном строительстве правившей в стране 

большевистской компартии. При этом авторы исходят из того, что подобное положение 

являлось исторической реалией, сформировавшейся в период фронтовой Гражданской 

войны. В то же время, несмотря на руководящую роль РКП(б) в военном строительстве в 

Советском государстве, исследователи не стали рассматривать такой важный аспект как 

партийнополитическая работа в РККА. Она являлась одной из форм руководства Красной 

армией со стороны правившей в стране большевистской компартии. И если эту проблему 

раскрывать, то она, в силу своей многоаспектности потребовала бы разработку 

самостоятельной статьи. 

Ключевые слова: военное строительство; строительство вооруженных сил; Советское 

государство; Советская Россия; СССР; военная реформа; В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, М.В. 

Фрунзе, И.В. Сталин. 



Белов К.В. (Саратов). Д.А. Милютин: преобразования в подготовке нового офицерского 

корпуса………. 112 

Статья посвящена реформам военного образования 60–70х гг. XIX столетия министра-

реформатора Д.А. Милютина, возведенного за свою беспорочную службу «отечеству и 

престолу» в 1878 г. в графское достоинство, видного государственного деятеля, 

известного ученогоисторика, одного из основателей российской военной статистики. 

Целью реформ являлось улучшение системы военного образования от начальной до 

высшей ступени. Как последователь идеи, которая заключалась в проведении либерально-

буржуазных реформ в рамках самодержавного правления, он прилагал значительные 

усилия для того, чтобы оградить вооруженные силы Российской империи, военноучебные 

заведения, готовивших командные кадры, от революционных настроений, 

распространявшихся в обществе. По мнению Д.А. Милютина, необходимо было 

подготовить образованного офицера, высококлассного специалистапрофессионала, 

который мог бы соответствовать современному в тот период состоянию вооруженных сил 

Российской империи. Российский офицер должен был быть предан своему государю и 

отечеству и противостоять революционной пропаганде. Впоследствии, как считал 

министрноватор, являлось возможностью дать шанс получить офицерский чин, кроме 

представителей привилегированного сословия, и выходцам из других сословий. Впервые в 

пореформенной России в начале 1870х гг. был открыт доступ женщинам к получению 

высшего профессионального образования. Несмотря на противодействие так называемой 

«аристократической оппозиции», Д.А. Милютину удалось провести реформирование всей 

системы военноучебного образования. Преобразования коснулись формирования нового 

образованного, высокопрофессионального офицерского корпуса, сферы подготовки 

командных кадров для российской армии второй половины XIX столетия. 

Ключевые слова: офицерский корпус, разряды военноучебных заведений, Московское 

училище колонновожатых, Императорская Военная академия (Николаевская академия 

Генерального штаба), военная статистика, Генеральный штаб, Штаб военноучебных 

заведений, Главное управление военноучебных заведений. 

  

Персонажи истории 

Подольский С.И. (Санкт-Петербург). Иван Петрович Долбня: математик, педагог, 

директор Горного института Екатерины II ………. 116 

Иван Петрович Долбня (1853–1912) – выходец из простого народа, поступивший в 

Горный институт, он предпочел стать преподавателем математики, а не горным 

инженером. В итоге был единственным математиком, ставшим директором Горного 

института (1910–1912). Будучи учеником профессора Г.А. Тиме, он решил ряд важнейших 

задач в области теории эллиптических функций, псевдоэллиптических и абелевых 

интегралов, впоследствии написав и защитив в Горном институте диссертацию. Но 

многим он запомнился как талантливый педагог, методы преподавания которого 

востребованы до сих пор. Свой уникальный преподавательский стиль И.П. Долбня 

выработал, находясь в провинциальных военных учебных заведениях, одновременно он 

продолжил заниматься наукой. Преподавательские и научные таланты И.П. Долбни 

раскрылись до конца на профессорской должности в Горном институте. О популярности 

И.П. Долбни говорит тот факт, что его лекции переписывались и распространялись среди 

студентов. Среди знаменитых учеников И.П. Долбни можно назвать математика, 

академика АН СССР Николая Митрофановича Крылова (1879–1955). Современники 



запомнили Ивана Петровича и как яркого общественного деятеля. Профессор И.П. Долбня 

не был радикальным профессором, но он помогал студентам, протестовал против 

несправедливости. Он был противником любых революционных действий, поэтому Ивана 

Петровича можно назвать либеральным профессором. Способности И.П. Долбни как 

математика были востребованы земскими органами управления. Он помог Вятскому 

земству наладить работу эмеритальных касс. И.П. Долбня оставил о себе яркую память, и 

его научное и педагогическое наследие до сих пор весьма актуально. 

Ключевые слова: И.П. Долбня, Горный институт, директор, математика, уравнения, 

Кадетский корпус, преподавание, студенчество, эмеритальные кассы. 

Афанасьев В.Г. (Санкт-Петербург). Академик Феодосий Николаевич Чернышев. 1856–

1914………. 120 

Статья посвящена жизни и деятельности выдающегося русского ученого, академика 

Петербургской академии наук Феодосия Николаевича Чернышева (1856–1914). 

Выпускник киевской гимназии, он вначале поступил в петербургское Морское училище, 

но изза проблем со зрением не смог стать моряком и с 1875 г. стал учиться в столичном 

Горном институте. После его окончания Чернышев до конца жизни работал в 

Геологическом комитете, начиная с должности младшего геолога. За 30 лет работы в 

геологических экспедициях, в основном, в качестве их руководителя, он детально изучил 

Урал, Тиманский кряж на северовостоке Восточной Европы, в Северном Ледовитом 

океане – Шпицберген и Новую Землю, а также Донецкий бассейн и другие районы 

России. Эти исследования принесли ему огромный международный авторитет, избрание в 

1899 г. академиком Петербургской Академии наук, почетным членом и членом многих 

ученых обществ Западной Европы и Америки. 

В 1903 г. он был назначен директором Геологического комитета России. Занимая этот 

пост, он с большим трудом добился значительного увеличения бюджета организации, 

существенного расширения штата, выделения денег на строительство нового здания 

комитета, поскольку тот около 20 лет не имел постоянного места расположения. 

Выпускник Горного института Чернышев никогда не порывал связей с родным вузом. 

Студенты проходили под его руководством геологическую практику, он вел в учебном 

заведении лекционные курсы, а в 1910 г., несмотря на ухудшение здоровья, по просьбе 

Ученого совета был избран директором. 

Именем Ф.Н. Чернышева названо около десяти точек на карте России. 

Ключевые слова: Ф.Н. Чернышев, геолог, палеонтолог, исследователь Севера, 

Геологический комитет, организатор науки, Горный институт, патриот России. 

Кислицына И.Л. (Санкт-Петербург). «Интеллектуальная революция» М.А. 

Бакунина………. 124 

В современных исследованиях проблемы генезиса бакунизма сохраняется традиционный 

подход, при котором преимущественное внимание уделяется идейным влияниям, 

испытанным Бакуниным в процессе формирования его взглядов, а не установлению 

содержания, внутренней логики этого процесса. Вследствие такого подхода 

оригинальность (самостоятельность) бакунизма остается не обоснованной. В статье 

рассматривается содержание и значение взглядов теоретика анархизма в начальный 

период их генезиса – «интеллектуальной революции» Бакунина. Идеология 

революционного анархизма формировалась как поиск условий осуществления 



«полностью в каждом и во всех человечности». Поэтому закономерным является то, что 

сознательная разработка Бакуниным своего мировоззрения началась с определения 

человечности, в котором заключался смысл его «интеллектуальной революции» (1834). 

Содержанием этой «революции» было решение важнейших философских проблем: 

сущности и назначения человека; соотношения личности и окружающей ее социальной 

среды; причины (основы) жизни – мира природы и внутреннего мира человека; сущности 

творчества. Формирование бакунизма происходило на основе традиции Просвещения. В 

начавшейся разработке Бакуниным в первой половине 1830х гг. проблемы единства 

личности и общества, в наметившемся противопоставлении в его взглядах народа и 

дворянства прослеживается тенденция выхода за рамки философии Просвещения. Анализ 

взглядов Бакунина опровергает представление, что созданная им теория любви 

представляла собой попытку развить альтруистическую этику И.Г. Фихте. Идеи Бакунина, 

выраженные им в период «интеллектуальной революции» – уважение человеческого 

достоинства, единство свободы и нравственности, представление о взаимосвязи людей в 

обществе, готовность к самопожертвованию для «высокой цели», – стали основой 

формирования народнической идеологии и практики. Процесс мышления Бакунина, 

заключавшийся в движении от фактов жизни к их обобщению, доказывает 

самостоятельность его взглядов. Классическая немецкая философия усваивалась им как 

метод освоения действительности. Бакунинская теория любви в истории русской 

общественной мысли предшествовала анархизму Л.Н. Толстого. 

Ключевые слова: генезис бакунизма, «интеллектуальная революция» М.А. Бакунина, 

история русской общественной мысли. 

Климович Л.В. (Ульяновск). А.Л. Казем-Бек: малоизвестные страницы жизни и 

общественно-политической деятельности………. 132 

В статье рассматривается личность российского эмигранта Александра Львовича Казем-

Бека. На основе широкого круга источников показана его личная жизнь и общественно-

политическая деятельность. Он был выбран лидером молодежного движения «Союз 

младороссов», поддерживал притязания вел. кн. Кирилла Владимировича на престол, но 

при этом не отвергал советской системы представительства в лице Советов. За его лозунг 

«Царь и Советы!» он и движение младороссов получило неоднозначную оценку в 

эмигрантских кругах. КаземБек с интересом отнесся к фашизму, преклонялся перед 

Муссолини и, по неподтвержденным данным, даже имел с ним встречу. Но к национал-

социализму Гитлера проявлял крайний негативизм, что выразилось в роспуске партии 

младороссов во время Второй мировой войны. Встреча с советским дипломатом в 1937 г. 

повлекла за собой обвинения со стороны эмигрантской общины в сотрудничестве с 

советскими спецслужбами. В 1940 г. был арестован и отправлен в лагерь для 

интернированных лиц. При помощи друзей ему удалось освободиться и перебраться с 

семьей в США. В статье отмечается, что в США КаземБек не смог найти себе подходящее 

занятие: писал статьи, преподавал русский язык, постоянно находился под контролем 

спецслужб. В 1956 г. ему удалось получить визу в СССР, и втайне от семьи, он покинул 

Америку. Вопрос его переезда хранит много загадок: в СССР он получил должность 

старшего консультанта Отдела внешних церковных сношений Московской патриархии, 

квартиру и неплохое денежное довольствие. Он женился во второй раз, не разведясь с 

первой женой. Умер в 1977 г. 

При подготовке статьи автор использовал архивные документы, эмигрантские 

периодические издания, общественнополитические труды КаземБека, мемуарную 

литературу. 



Ключевые слова: КаземБек А.Л., эмиграция, Союз младороссов, Русское зарубежье, 

фашизм, Русская православная церковь, история России, Вторая мировая война, Франция, 

США. 

  

Мнение 

Камари Д.М. (Волгоград). К вопросу о происхождении гидронима «Ибер»………. 139 

В статье рассматривается спорный вопрос о происхождении гидронима «ибер». 

Большинство лингвистов склонны считать правильной гипотезу Х. Шухардта о тесной 

связи названия реки с баскским языком, выдвинутую еще в самом начале XX в. и 

получившую поддержку со стороны многих авторитетных специалистов, в частности из 

Испании. Другие, например Х. Бласкес Мартинес, считают, что греки назвали так 

Испанию по причине существования общих черт между кавказской и европейской 

Иберии, не уточняя при этом, почему и какую из них назвали так первой. 

В свою очередь, автор предлагает гипотезу семитского происхождения названия реки, 

опираясь, прежде всего, на сведения позднеримского историка Руфа Феста Авиена о 

существовании, помимо реки Ибер на севере, более мелкой реки на юге, от которой 

произошло название первой. Известно, что влияние семитов на юге Пиренейского 

полуострова было прочным как на экономическом уровне, так и на культурном, поэтому 

велика вероятность того, что именно они были причастны к появлению этого гидронима, а 

не баски, которые жили далеко на севере. 

В качестве доказательства используются и данные лингвистической компаративистики, 

которые подтверждают наличие аналогов в семитских языках слова «ибер». В этой связи 

автор считает, что необходимо пересмотреть некоторые устоявшиеся положения и 

традиционные взгляды на происхождение названия реки Ибер. 

Ключевые слова: Ибер, историколингвистическая традиция, фокейцы, финикийцы, Авиен, 

перипл массалиота, финикийская керамика, Уэльва. 

Жуков С.А. (Санкт-Петербург). Готовился ли СССР к Советско-финляндской войне 1939–

1940 гг.?………. 142 

В статье на базе архивных документов рассматривается вопрос о подготовке военной 

инфраструктуры СевероЗападного региона СССР к войне с Финляндией во второй 

половине 1930х гг. Автор пытается ответить на ряд важных вопросов, связанных с 

предысторией Советскофинляндской войны 1939–1940 гг. Когда руководство СССР 

приняло решение о нападении на Финляндию? Рассматривалась ли вообще эта страна 

советским руководством в конце 1930х гг. как объект возможной агрессии? Есть ли следы 

подготовки инфраструктуры СевероЗапада нашей страны к нападению на Финляндию? 

Ответы на эти и другие вопросы, связанные с попыткой раскрыть замыслы советского 

руководства, автор ищет, опираясь на документы военноэкономического характера, 

поскольку вопросы подготовки (отсутствия подготовки) экономики государства или, хотя 

бы, театра военных действий характеризуют намерения государственного, политического 

и военного руководства страны. Для решения задачи выявления степени подготовки 

будущего театра военных действий с Финляндией автор считает достаточным рассмотреть 

ключевые вопросы этой области: строительство автомобильных дорог, подготовку 

железнодорожных и водных путей региона во второй половине 1930х гг. Описав в общих 



чертах экономическую ситуацию, сложившуюся на СевероЗападе СССР к 1939 г., автор на 

базе изученных архивных материалов делает вывод о том, что никаких конкретных 

агрессивных планов нападения на Финляндию во второй половине 1930х гг. СССР не 

вынашивал и вопрос о войне, повидимому, не рассматривался. По мнению автора, 

Советскофинляндская война – следствие ситуации, сложившейся в 1939 г. 

Ключевые слова: Советскофинляндская война, Ленинградский военный округ, военная 

инфраструктура, дорожное строительство. 

  

Рецензии научных изданий 

Волков В.В. (Санкт-Петербург). Долгожданный труд………. 147 

В статье осуществлено рецензирование книги известного историка А.В. Островского 

«Зерновое производство Европейской России в конце XIX – начале XX в.», вышедшей в 

СанктПетербурге в издательстве «Полторак» в 2013 г. Автор статьи раскрывает взгляды 

А.В. Островского на природные и демографические основы зернового производства в 

России, его уровень, динамику, товарность и доходность, на состояние земельных угодий 

и систем земледелия страны, развитие средств производства в зерновом хозяйстве, 

производительность труда в нем. В.В. Волков подробно охарактеризовал источниковую 

базу исследования А.В. Островского, его историографический анализ, то, как он 

обозначил и раскрыл главные, нерешенные до сих пор исторической наукой проблемы: 

развития и взаимодействия систем севооборота и систем земледелия; соотношения 

развития зернового производства и роста численности населения; степени обеспеченности 

страны хлебом и продовольственной нормы; товарности и доходности зернового 

производства. 

В целом соглашаясь с выводами А.В. Островского, автор рецензии критически оценивает 

некоторые из них. Так, В.В. Волков посчитал не вполне обоснованными подходы А.В. 

Островского при попытке выяснить долю трудоспособного сельскохозяйственного 

населения. От этого, по мнению рецензента, пострадали все последующие исчисления, 

произведенные исследователем расчетным способом. 

В целом в данной рецензии автор показывает, что исследование А.В. Островского в 

области изучения зернового производства Европейской России конца XIX – начала XX в. 

сводится к выводу о том, что на рубеже веков земледельческое производство страны 

находилось на более низком агротехническом уровне, чем это обычно представляется. 

Сельское хозяйство к данному времени окончательно утратило возможности 

экстенсивного развития и не приобрело ресурсы интенсификации аграрной экономики. 

Все это в условиях втягивания России в мировой рынок и превращения хлебного экспорта 

в главную статью российского вывоза имело своим следствием возникновение нехватки в 

стране хлеба не только для скота, но и для населения. Это во многом объясняет разорение 

крестьянского и помещичьего хозяйств, трудности в реализации столыпинской аграрной 

реформы, складывание в стране взрывоопасной ситуации. 

Ключевые слова: зерновое производство, земледелие, товарность, пашня, удобрения, 

трехполье, хлеб, скот, дефицит, потребление, крестьянское хозяйство, севооборот, 

перелог, доходность, рынок, продовольствие. 

 


