










труд на благо общества предполагался при коммунизме). Эту статью интерес-
но читать именно сегодня, как важный человеческий документ. Руководитель 
государства, взявшегося за гигантский социальный эксперимент, видит в суб-
ботниках «ростки нового», «фактически начало коммунизма», то есть под-
тверждение своих идей.

Ему казалось: привлечённые первыми энтузиастами, всё новые работники 
будут втягиваться в движение, и в результате «мы придём к победе коммунисти-
ческого труда».

Другая инновация, тесно связанная с первой, — социалистическое сорев-
нование, т. е. соревнование между работниками одного предприятия и одной 
профессии, или между подразделениями, или между разными предприятиями, 
когда каждый из участников соревнования стремится не только к своей победе, 
но и к подтягиванию до своего уровня отстающих. Поощряются как собственные 
успехи, так и помощь другим. Так предполагалось использовать несомненные 
достоинства конкуренции и одновременно избежать её отрицательных сторон 
(культивирование эгоизма, жестокость по отношению к аутсайдерам и т. п.).

Можно ещё упомянуть движение рационализаторов и изобретателей, объ-
единявшее рабочих, старающихся усовершенствовать технику и технологические 
процессы на производстве. От других перечисленных форм эта отличалась на-
личием материального вознаграждения (хотя первое время некоторые против 
этого возражали).

Позже, с переходом к тоталитаризму, все перечисленные начинания, во мно-
гом опередившие японский опыт, не  были отменены и  забыты  — в  отличие 
от идей научного менеджмента. С ними расправились более тонким образом. 
Формально все они были сохранены, а фактически — забюрократизированы. 
Исчезла добровольность — важнейший принцип в 20-е годы. Разработка ра-
ционализаторских предложений или принятие социалистических обязательств 
превратились в формальные мероприятия, представляющие собой чаще всего 
не реальную деятельность, а так называемую «показуху».

Это же касается субботников, которые, утратив эпитеты «коммунистиче-
ский» или «ленинский» (так их называли в 70–80-е годы), дожили до наших дней 
и хорошо знакомы всей стране. Правда, работа на субботниках вполне реальная, 
но говорить о воспитательной роли, о примере, который показывают доброволь-
цы остальному «персоналу», не приходится.

Как известно, менеджмент — это управление организацией, которое следу-
ет отличать от управления государством. Однако советское социалистическое 
государство с самого начала было задумано как единая «фабрика», управляемая 
централизованно. Впоследствии постепенно ситуация несколько изменилась 
(хотя в литературе это не подчёркивалось). В 30-е годы появились отраслевые 
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министерства, игравшие роль, в чём-то аналогичную роли капиталистических 
корпораций, но без конкуренции и связанных с нею процессов.

Но в 20-е годы государственное управление на самом высоком уровне можно 
рассматривать как менеджмент. Этот аспект ещё мало изучен, и мы приведём вкрат-
це его важнейшие проявления, связанные с именами выдающихся менеджеров:

– создание Красной Армии Л. Д. Троцким. Нам сегодня уже нелегко пред-
ставить себе тогдашнюю ситуацию: царская армия полностью развалилась, сол-
даты-крестьяне, уставшие от войны, разбежались по своим деревням делить по-
мещичью землю, офицеры в большинстве своём слабо понимают, что происходит, 
некоторые из них откровенно против новой власти и готовы с ней бороться. 
И в этой обстановке Троцкий, используя самые различные методы — от вдох-
новенной агитации до прямого насилия и жестокого шантажа, ухитряется ско-
лотить боеспособную армию, в которой воюет примерно половина тогдашнего 
офицерского корпуса России и которая одержала победу в Гражданской войне;

– финансовая реформа Г. Я. Сокольникова, которому удалось в разрушен-
ной стране остановить гиперинфляцию и создать твёрдую валюту — золотой 
червонец;

– реформа здравоохранения, проведённая Н. А. Семашко, создавшим об-
разцовую систему (единые принципы организации и централизация системы 
здравоохранения; равная доступность здравоохранения для всех граждан; перво-
очередное внимание детству и материнству; единство профилактики и лечения; 
ликвидация социальных основ болезней; привлечение общественности к делу 
здравоохранения), которую заимствовали многие страны мира.

Уже в 30-е годы выдающуюся роль сыграл первый советский нарком тяжёлой 
промышленности Г. К. Орджоникидзе (позже этот наркомат распался на множе-
ство узкоотраслевых). Именно под его руководством была проведена индустри-
ализация страны, Орджоникидзе воспитал поколение крупных руководителей 
промышленности уровня руководителей наркоматов или гигантских предпри-
ятий (Б. Л. Ванников, И. Ф. Тевосян, Н. А. Малышев, И. А. Лихачёв, А. П. Заве-
нягин и многие другие), сыгравших, в частности, важную роль в организации 
и мобилизации промышленности в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с тем, в этих деятелях, наряду с заслугами, проявляются черты типич-
ных менеджеров следующего, сталинского периода. Этот тип очень ярко показан 
в романе А. Бека «Новое назначение» и глубоко проанализирован в 80-е годы 
Г. Х. Поповым 1.

Сразу после смерти Сталина (5  марта 1953  г.) многое в  стране начало 
меняться, в  том числе и  в  управлении. Этот период (не  закончившийся, как 

1 Попов Г. С точки зрения экономиста//Наука и жизнь. – 1987. – № 4. – С. 54–65. 
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представляется, и сейчас) характеризуется медленным, постепенным, зачастую 
непоследовательным, с отступлениями назад, отходом от сталинских методов 
и принципов.

Серьёзный перелом в самых различных сферах жизни общества наметился 
с переходом к рыночным реформам (90-е годы ХХ в.). Некоторые авторы счи-
тают возможным говорить об особом, новом периоде в истории отечественного 
менеджмента.

Действительно, налицо серьёзнейшие политические и экономические изме-
нения. Однако пережитки старой системы менеджмента не упраздняются ника-
кими законами и постановлениями. Они сохраняются в умах людей и в системе 
управления. Поэтому, видимо, не следует спешить с выделением нового перио-
да — отход от сталинизма в менеджменте далеко не завершён.
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1985–1991 гг. ХХ столетия — переломное время в новейшей политической 

истории не только российского народа, но и всего человечества.
Практически все события, предопределившие коренные преобразования 

в социально-экономической сфере, государственном устройстве и обществен-
но-политической жизни СССР, повлиявшие и трансформирующие коренным 
образом мировой порядок. Произошедшее ведет свое летоисчисление именно 
с этого времени 1.

Роль масс и отдельных личностей — политических лидеров в истории была 
велика в создании истории отдельного государства в целом. Однако предпочтение 
в первую очередь отдавалось именно массам, считающимся творцами истории. 

1 Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. – М.: 
Политиздат, – 1988. – С. 53.
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И лишь в конце 80-х гг. XX столетия возникла проблема политического лидерства. 
Как известно, вся история СССР свидетельствует о том, что именно от глав раз-
личных стран зависели и путь ее развития в разрезе исторического прошлого 
и будущего, а также существование и процветание государства.

Преобразования в стране были объективно необходимы и начались они при 
Горбачеве.

Россия в Союзе Советских Социалистических Республик по праву считалась 
великой мировой державой. Граждан единого многонационального государства 
разделяли лишь формальные границы географической карты, что не мешало мно-
гомиллионному советскому народу совместному мирному проживанию.

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (так 
официально называлась тогда Россия) входила в 15 союзных республик СССР 
и занимала среди них особое место. В преобразовании страны используется тер-
мин «несущая конструкция» — конструкция, воспринимающая, при наличии 
определенной совокупности элементов, основные нагрузки на здание или со-
оружение и обеспечивающая их прочность, жесткость и устойчивость. Россия 
была именно такой «несущей конструкцией», которая принимала на себя все 
нагрузки союзных государств и поддерживала нерушимость союза. Она аккуму-
лировала в себе огромную необъятную территорию, устойчивую и эффективную 
политическую систему, мировую экономическую мощь, многочисленное много-
национальное и многоконфессиональное население, сохранив при этом единую 
для многих россиян неповторимую глубокую духовность.

Политика дешевых транспортных тарифов и услуг, при достаточно разви-
той сети транспортных коммуникаций, вся совокупность тесных экономических 
связей были более действенным средством предотвращения возможных центро-
бежных тенденций.

Жизнь граждан республики, их отношения с соседями на огромной много-
национальной и многоконфессиональной территории определялись в большей 
степени наличием богатейших и уникальных недр, наполненных ценными при-
родными ресурсами. Небывалой значимостью обладали земли Центрально-Чер-
ноземного района, Северного Кавказа, Поволжья 1. Неисчерпаемым богатством 
обладали российские леса, исключительно богатыми были ее недра. Однако, уже 
к середине 80-х гг. неизбежной стала ограниченность этих исключительных при-
родных ресурсов и богатств. Непростая ситуация стала складываться в области 
нефтяной отрасли (в 1984 г. в Западной Сибири не смогли выполнить поставлен-
ный план). Что касалось добывающей промышленности, то в этой отрасли сильно 

1 Arakelyan  I. S. Socio-political situation  in the Chechen-Ingushetia  in the second half of the 
80-s years XX century/I. S. Arakelyan//Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and 
Perspectives. – Vienna, – 2013. – Vol. 1. – P.15.
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ощущалось отсутствие новейших передовых технологий, собственно такая же 
ситуация была и в экономике страны. Потребительское отношение народа к уни-
кальному природно-ресурсному потенциалу, отсутствие должного бережного 
отношения к экологии также оказывали губительное влияние на дальнейшее раз-
витие добывающей и производственной сфер — потерю сырья и топлива.

Что касалось государственного устройства России, то она являлась федера-
тивной республикой, включавшей 16 автономных советских республик, 5 авто-
номных областей и 10 автономных округов. При этом практически все коренные 
национальности государства имели свои округа, области и республики.

Отличительной особенностью большинства автономий являлось то, что лица 
коренной национальности, давшие национально-государственным образованиям 
свои имена, представляли менее половины всего населения автономий и даже 
уступали в процентном отношении лицам других национальностей. Исключе-
ние составляли лишь Коми-Пермяцкий автономный округ и семь автономных 
республик — все четыре республики Северного Кавказа (Дагестанская, Кабар-
дино-Балкарская, Северо-Осетинская и Чечено-Ингушская), а также Татарская, 
Тувинская и Чувашская АССР. Почти во всех остальных национально-государ-
ственных образованиях наиболее высокий процент составляло русское населе-
ние (от 40–42 % в Башкирии и Калмыкии до 70 % в Карелии). Русский язык был 
государственным языком и языком межнационального общения.

С 1979 г. по 1984 г. доля русского населения и некоторых других нацио-
нальностей (карелов, манси, мордвы, коми-пермяков) снизилась по результатам 
переписи населения. Однако, если у представителей указанных наций это про-
исходило в большей степени из-за сближения и слияния с населением других 
национальностей, то у русских такая ситуация была связана с относительно 
небольшим уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности обоего пола 
в русских семьях.

К началу 1985 г. в обществе стали наблюдаться позитивные сдвиги в де-
мографической ситуации — например, дальнейший рост уровня образования 
у всех наций. Именно рост образовательного уровня способствовал новой по-
становке ценностных ориентиров населения, росту интереса к социально-по-
литическим правам и свободам, укреплению национальной самоидентичности 
и национального самосознания, которые, к сожалению, иногда перерастали 
в националистические проявления и приводили к радикально-болезненным 
проявлениям нетерпимости к  факту присутствия на  «своей» территории 
представителей других национальностей и народностей. Особенно ярко это 
проявлялось на Северном Кавказе, включающем в себя безграничное разно-
образие народов, языков, религий, собранных судьбой на небольшом участке 
нашей планеты.

History of Russia 121



Северный Кавказ — уникальный регион Российской Федерации, со сло-
жившейся и устоявшейся исторически этнокультурной мозаикой. Безусловно, 
многонациональность и многоконфессиональность являются неотъемлемой 
частью северо-кавказского общества, которая создает объективные трудности 
при определении государственной национальной политики в регионе. В таких 
условиях самой главной необходимостью является социально-политическая 
гибкость и толерантность.

Народы Северного Кавказа, обладая множеством различий в исторических 
судьбах, языке, культуре, социальной психологии, создали свою самобытность, 
абсолютно отличающуюся от остального мира. К сожалению, в последние деся-
тилетия, сплочение и единение народов Кавказа под влиянием реформирования 
претерпевает кризисные ситуации.

Угроза раскола на Кавказе, возникшая во второй половине 80-х гг. XX столе-
тия, коснулась абсолютно всех жизненных сфер самобытных народов и этниче-
ских групп. Поскольку Северный Кавказ является единым социально-экономи-
ческим, культурным и политическим пространством, то существующая угроза 
распада этого союза и сотрудничества всех северокавказских народов с Россией 
и русским народом должна только сплотить единство всех народов и способство-
вать совместному развитию в составе Российской Федерации. Особенно остро 
встает этот вопрос в части сохранения культурного наследия народностей.

Как известно, на протяжении многих веков наиболее интересной сферой 
жизни какого-либо общества, народа, нации является его культура, истоки ее 
происхождения, основы творчества того или иного этноса.

Культурный потенциал любого региона выражен в его историческом на-
следии — главном способе существования культуры, позволяющем человеку 
освоить, перевести в свой внутренний мир все ценное для других поколений — 
прошлого и настоящего. В связи с этим сохранение культурного наследия в со-
временном мире совпадает с сохранением культуры в целом.

Однако следует отметить, что сохранение культурной самобытности и этни-
ческой идентичности невозможно без исторической памяти 1, а именно памяти 
об историческом прошлом того или иного народа. Историческая память является 
одним из важнейших способов передачи опыта и сведений о прошлом, а также ос-
новной составляющей самоидентификации индивида, народа и общества в целом.

В постсоветское время причины, влияющие на этнополитические процессы, 
обусловливали негативные последствия, характеризующиеся нарушением прин-
ципов и норм социальной справедливости.

1 Бондаренко Н. Г. Типология ценностей в  социальной динамике современности//
Современная наука и инновации. – 2013. – № 1. – С. 80. 
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Этнополитические процессы на Северном Кавказе характеризуются высокой 
степенью конфликтности, так как для Северного Кавказа характерна не только 
сложная этническая история, но и, безусловно, исключительная геополитическая 
значимость. В связи с этим, главной проблемой снижения межэтнической напря-
женности на Северном Кавказе является рассмотрение центростремительных 
и центробежных сил в их диалектическом единстве. Следует отметить, что нель-
зя ставить знак тождества между Кавказом и Северным Кавказом; они не были 
никогда единым регионом, так как проживающие здесь народы представляют 
различные этнокультурные типы, которые имеют совершенно разные этниче-
ские корни 1. И, конечно, в этом случае нельзя говорить о единой кавказской 
цивилизации. Нельзя однозначно констатировать, исходя из сложной иерархии 
национального сознания народов Северного Кавказа, о наличии той или иной 
этнической системы. Этногенез здесь являлся продуктом советского периода 
и был непродолжительным.

Имея сложную полиэтничную структуру, для Северо-Кавказского региона 
характерны глубокие противоречия в этнополитических отношениях, так как 
распад Союза ССР способствовал обострению противоречий внутри этносов.

На сегодняшний день современники пытаются восстановить воспомина-
ния и произвести переоценку произошедших событий 1985–1991 гг. Кто-то 
воспринимает перестройку как небывалый подъем великой страны, другие 
видят ее полным крахом СССР. Безусловно, события того времени оказали 
существенное влияние уже на современную Россию, на все социально-поли-
тические процессы.
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1. Бондаренко Н. Г. Типология ценностей в социальной динамике современ-

ности//Современная наука и инновации. – 2013. – № 1.
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несправедливости: социально-философский аспект. Пятигор. гос. технол. 
ун-т. – Пятигорск, – 2005.

4. Arakelyan I. S. Socio-political situation in the Chechen-Ingushetia in the sec-
ond half of the 80-s years XX century/I. S. Arakelyan//Humanities and So-
cial Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – Vienna, – 2013. –  
Vol. 1. – P. 53–57.
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Начальный этап становления системы 
лишения избирательных прав в Карачае

Лишение избирательных мер, как форма социальной дискриминации, была 
закреплен уже в первой Конституции Советского государства, принятой на V 
Всероссийском съезде Советов РСФСР 10 июля 1918 г.

Однако, к моменту начала ее действия, Советская власть, просуществовавшая 
на территории Карачая менее полгода (апрель-сентябрь 1918 г.), была свергнута 
и в течение полутора лет у власти находились белые. Вторичное установление 
Советской власти, происшедшее в марте-апреле 1920 г., также не повлекло за со-
бой проведение выборов. Политика, проводимая представителями Советской 
власти Баталпашинского отдела, привела к мощному антисоветскому восстанию 
в Карачае, которое длилось два месяца и закончилось подписанием перемирия.

После восстановления Советской власти и создания национальной государ-
ственности Карачая в форме национального округа Горской АССР в ноябре 1920 г., 
был организован орган управления — окружной революционный комитет во главе 
с У. Д. Алиевым 1. Позиция руководства округа, призвавшего деятелей националь-
ной элиты к единению, вне зависимости от политических убеждений, привело к от-
носительной стабилизации положения в регионе. В этой ситуации встал вопрос 
о переходе от чрезвычайных методов управления, осуществляемых ревкомами, на-
значаемыми свыше, к исполнительным комитетам, избираемым населением. Первые 
выборы в местные Советы и формируемые на их основе исполкомы, состоялись 
в Карачае 14 марта 1921 г 2. В этот момент позиции местной элиты (духовенства, 

1 Государственный архив Карачаево-Черкесской Республики (ГА КЧР). – Ф. Р-326. – Оп. 1. – 
Д. 2., Л. 1.

2 Там же. – Д. 4., Л. 87.
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представителей княжеского и дворянского сословия, должностных лиц имперского 
периода) были еще достаточно сильны. Неслучайно, они и составили большинство 
депутатов Советов, особенно в селениях Большого Карачая. Однако подобный со-
став сельских органов управления не отвечал требованиям новой власти.

В архивных документах сохранились сведения о  составе совета одного 
из крупнейших карачаевских селений — Хурзука. Проанализировав список чле-
нов Совета, председатель окружной избирательной комиссии Р. Куатов своим 
предписанием от 7 апреля потребовал от председателя исполкома С. Борлакова 
«немедленно исключить из состава Совета и исполкома» 15 человек, «не име-
ющие права, согласно Конституции РСФСР, избирать и быть избранным». Тем 
самым, исключению подлежали 30 % от общего числа членов Совета (50 человек). 
В числе исключенных было шесть представителей княжеского сословия (биев и их 
разновидности — чанка): Отар Дудов, Кучук Дудов, Барисбий. Дудов, Леон Ду-
дов, Мусса Коджаков, Хаджи-Токуш Магометов, а также девять представителей 
влиятельных узденских родов: Кеккез Узденов, Али-Мырза Тохчуков, Хаджи-Зул-
карнай Тохчуков, Махай Каракетов, Осман Хасанов, Абдул-Керим Хасанов, Сохта 
Хасанов, Рамазан Чотчаев, Солтан Чомаев. При этом на место Х.-З. Тохчукова 
и М. Каракетова, являвшихся членами не только Совета, но и исполкома, пред-
писывалось избрать в исполком более «надежных товарищей» 1.

Указанные выше лишенцы впоследствии ежегодно подвергались лишению из-
бирательных прав, причем основанием для лишения прав служили разные причи-
ны. Так Л. Дудов являлся офицером белого Карачаевского конного полка 2 (он был 
также и участником первой мировой войны, юнкером Черкесского конного полка, 
кавалером трех Георгиевских крестов 3), О. Хасанов, К. Узденов, О. Дудов — обви-
нялись в организации и участии в восстании осенью 1920 г. 4, Р. Чотчаев, А.-К. Хаса-
нов являлись должностными лицами, как до революции, так и в период правления 
белых, при этом ведя и религиозную практику 5. Остальные же горцы был лишены 
избирательных прав по экономическим причинам — применение наемного труда, 
занятие торговлей и получение прибыли от сдачи в аренду земельных участков.

Вместе с тем следует отметить, что состав самого Карачаевского окружного ис-
полкома во многом состоял из лиц, вполне подпадающих под действие статьи о ли-
шении избирательных прав. Так, сам председатель окружного избиркома Р. Куатов 

1 ГА КЧР – Ф. Р-326. – Оп. 1. – Д. 4., Л. 87.
2 ГА КЧР. – Ф.Р-307. – Оп. 2. – Д. 30., Л. 42 об-43.
3 Батчаев Ш. М. Подвиг кубанского горца… (К 120-летию героя первой мировой войны Леона 

Дудова).//Известия Карачаевского НИИ. – Вып. IX . – Черкесск, – 2014. – Л. 76.
4 ГА КЧР. – Ф.Р-307. – Оп. 2. – Д. 30., Л. 43 об-44, 46 об-47.
5 Там же. – Д. 584; Д. 30., Л. 46 об-47.
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активно участвовал в установлении белогвардейской администрации в Карачае, 
осуществлял первоначальную мобилизацию горцев в белую армию 1, являлся пред-
ставителем Карачая в Баталпашинском военно-полевом суде 2. Отделами исполкома 
руководили члены белогвардейской Кубанской Краевой Рады (Хасанбий Хубиев, 
Тохтар Биджиев, Хызыр Байрамуков), бывшие эфенди (к их числу принадлежал 
и сам У. Алиев, в 1917 г. являвшийся членом Кавказского духовного управления 
мусульман) 3 и т. д. Тем не менее, большинство представителей тогдашней полити-
ческой элиты вплоть до конца 1920-х гг. (до свертывания НЭПа), занимали те или 
иные должности во властных структурах Карачая.

Подводя итог, можно отметить, что становление системы лишения избиратель-
ных прав в Карачае началось лишь после окончательного утверждения Советской 
власти в регионе (1921 г.), и имело свои характерные особенности, связанные с пре-
обладанием во властных структурах представителей прежней досоветской элиты, 
пользовавшихся авторитетом и после смены политического режима.
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Государственная национальная политика как 
индикатор межнациональных отношений

Межнациональное общение, реализуемое на фоне социальной напряженно-
сти, разрушения единого культурно-просветительского пространства, политико-

1 ГА КЧР. – Ф. Р-40. – Оп. 1. – Д. 1., Л. 21.
2 Центр документации новейшей истории Государственного архива Карачаево-Черкесской 

Республики (ЦДНИ ГА КЧР). – Ф. П-364. – Оп. 1. – Д. 14., Л. 202; Д. 178., Л. 338.
3 Лайпанов К., Батчаев М. Умар Алиев – Черкесск, – 1986. – С. 86.
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экономической нестабильности стимулирует к проявлению межнациональной 
конфликтности, что в свою очередь ведет к проявлению социальной напряжен-
ности в обществе. Социальная напряженность в обществе отражается на молодом 
поколении, которое формирует в будущем этническую структуру общества.

В связи с этим следует обратиться к такому историческому документу, при-
нятому в середине 1990-х годов, как Концепции государственной национальной 
политики Российской Федерации, в которой отмечается, что: «После распада 
СССР начался новый этап в развитии государства на основе традиций россий-
ской государственности, принципах федерализма и гражданского общества». 
Поэтому в этом обществе «носителем суверенитета и единственным источником 
власти является её многонациональный народ» 1.

«Основными вопросами государственной национальной политики Россий-
ской Федерации, требующими особого внимания, по-прежнему являются:

а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, 
укрепление их духовной общности;

б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и  национальных 
меньшинств;

в) создание дополнительных социально-экономических и политических усло-
вий для обеспечения прочного национального и межнационального мира 
и согласия на Северном Кавказе;

г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие раз-
витию их связей с Россией.

В связи с этим в Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г. отмечается, что государственная наци-
ональная политика Российской Федерации нуждается в новых концептуальных 
подходах с учетом необходимости решения вновь возникающих проблем, реаль-
ного состояния и перспектив развития национальных отношений» 2.

Отвечая на вопросы о роли и месте национальных меньшинств, следует по-
нять механизм вступления российского многонационального государства в пост-
советской истории в новый виток своего развития.

Данный период характеризуется изменением национального самосознания, 
внедрением новых технологий при рассмотрении межнациональных вопросов 
на основе принципов функционирования гражданского общества 3.

1 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. – М. – 
1996. – С. 9.

2 Указ Президента РФ от  19  декабря 2012  г. N 1666 «О  Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». – М. – С. 4.

3 Казначеев В. А., Бондаренко Н. Г., Нефедкова Н. Н. Феномен исторической несправедливости: 
социально-философский аспект. Пятигор. гос. технол. ун-т. Пятигорск, – 2005. – С. 28–29.
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Развал Советского Союза явился катализатором активного возвращения на-
циональных меньшинств в Россию.

В выработке стратегии укрепления стабильности на Северном Кавказе гла-
венствующую роль занимала государственная национальная политика, которая 
определяла место и роль национальных меньшинств в рамках государственного 
федерализма, определяющего не только перераспределение власти между основ-
ными субъектами, а также в том числе и между независимыми структурами на всех 
уровнях в рамках общественного самоуправления. Кроме этого, национальную 
компоненту следует рассматривать в симбиозе с социально-экономической поли-
тикой в масштабе отдельных регионов государства. В связи с этим историческая 
картина характеризуется как миграционными процессами, межнациональными 
конфликтами, занятостью представителей национальных меньшинств в прове-
дении различных реформ, так и в тех преобразованиях, которые затрагивают все 
российское общество.

Любая политика, проводимая государством не может быть успешной, если 
не пользуется поддержкой народа. Годы перестройки и развал Советского Союза 
наложил отпечаток на межнациональные отношения. Ярким примером являются 
события 90-х гг. XX века в Чеченской Республике, а также проблемы русскоязыч-
ного населения во вновь образовавшихся национальных государствах на терри-
тории бывшего СССР. Все это негативно сказывается на культуре межнациональ-
ного общения и признания обществом единства народов и народностей.

Обсуждая вопрос политики государства стоит определиться с  чертами 
и критериями межнационального общения. Центральными чертами и критери-
ями являются: осознание и признание приоритета общечеловеческих ценностей 
над классовыми и групповыми, понимание необходимости достижения баланса 
межнациональных интересов; национальная скромность и забота о достоинстве 
своей нации, народов стран проживания, всего человечества; уважение к наци-
ональному достоинству граждан своей национальности и любой другой, добро-
желательность и такт во взаимоотношениях, а в перспективе отказ от привычки 
различать людей по их национальному происхождению; верное понимание на-
ционализма как исключительно сложного, неоднозначного и противоречивого 
феномена; нетерпимость к проявлениям шовинизма и расизма, стремление к ов-
ладению и повышению культуры межнационального общения.

После развала СССР, с  командно-административной системой власти, 
в 90-е годы XX века на государственном уровне решался вопрос об урегулиро-
вании межнациональных отношений, решением этого вопроса стала Концепция 
национальной политики, ряд федеральных законов и подзаконных актов. Суще-
ственными являлись ФЗ «О безопасности» от 05.03.1992 г., «О национально-
культурной автономии» от 22.05.1996 г., «О гарантиях прав коренных народов 
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малочисленных народов Российской Федерации» от 16.04.1999 г., «Об общих 
принципах организации законодательства (представительных) и исполнительных 
органов власти субъектов РФ» от 22.09.1999 г. и другие. Но военные действия, 
начавшиеся в 1994 году в Чеченской Республики — Ичкерия перечеркнули все 
это, что поставило под угрозу территориальную целостность вновь образовав-
шегося российского государства.

Немало сделано и для ликвидации последствий вооруженного нападения 
национал-экстремистов на Северную Осетию осенью 1992 года. Этой необъяв-
ленной войне способствовал несовершенный в политико-правовом отношении 
закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», в котором пред-
усматривалось территориальная реабилитация ингушей без волеизъявления на-
родов Северной Осетии. Другими словами, согласно закону Пригородный район 
Северной Осетии, должен быть передан под юрисдикцию Ингушетии. Другим 
не менее опасным для интересов многонациональной России является усугу-
бление ситуации в Кабардино-Балкарской Республики. Основными факторами 
являются — разжигание межнациональных конфликтов между кабардинцами 
и балкарцами, нагнетание ажиотажа вокруг вопроса «о геноциде адыгов», а так-
же проблема дерусификации региона.

Все эти обстоятельства как следствие влияют на культуру межнационального 
общения. Государству как регулирующему механизму в своей политике следует 
рассматривать опыт прошлых лет по урегулированию национального развития 
и межнациональных отношений, результатом чего является формирование межна-
циональной культуры. Статьей 29 п. 2 Конституции Российской Федерации запре-
щается пропаганда национального, религиозного или языкового превосходства.

В период модернизационных процессов новый статус государственности 
приобретают бывшие автономные республики, хотя еще являются составными 
частями государственности России. В первой половине 1990-х годов осуществля-
ются меры по реабилитации народов, которые раннее подвергались репрессиям.

Важным историческим событием рассмотрения проблемы национальных 
меньшинств явился сентябрьский (1989 г.) Пленум ЦК КПСС, где анализиро-
вались ход и итоги проведения национальной политики.

1990-е годы характеризуются множеством научно-практических конферен-
ций, посвященных проблеме национальных меньшинств, где рассматриваются 
вопросы национальностей, подвергшихся репрессиям и их реабилитации, ин-
теграционным процессам народов, связанным с миграцией; рассматриваются 
пути развития экономической и этнокультурной направленности национальных 
меньшинств.

Обращаясь к материалам заседаний комиссий в том числе и объединенных 
по  национальной политике, взаимоотношениям государства и  религиозных 
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объединений при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, в частности к стенограмме заседания от 22 ноября 2006 г., следует отме-
тить, что в документе была рассмотрена модель стратегического развития поли-
тики межнациональных отношений, в соответствии с которой было определено 
три главных направления в государственной национальной политике:

 – сохранение и забота о национальных меньшинствах как уникальных са-
мобытных этнических общностях мирового сообщества;

 – становление и совершенствование института гражданского общества;
 – создание условий для удовлетворения этнокультурных потребностей 

проживающих на территории Российской Федерации этнических общ-
ностей при сохранении и укреплении сложившейся социально-экономи-
ческой и культурно-исторической интеграции в обществе в целом.

За период с 2005–2006 гг. в сфере межнациональных отношений проводилось 
более 160 мероприятий, посвященных проблемам национальных меньшинств.

В 2003 году изданы новые рекомендации для расширения использования язы-
ков меньшинств в телерадиовещании.

Конечно, внедряемые принципы и подходы к данной проблематике носят 
универсальный характер, но в любом случае они должны учитывать особенности 
и специфику каждого из национальных меньшинств, традиции, самобытность 1, 
менталитет и взаимоотношения с другими национальностями.

С точки зрения регулирования межнационального общения весьма широки-
ми возможностями располагает общение воздейственного характера. Составной 
частью культуры межнационального общения является культура эмоционального 
общения, в ходе которого люди узнают других людей и соответственно на них 
реагируют. Это может быть сочувствие, симпатия, раздражение, негодование. 
В процессе эмоционального общения совместная жизнь людей разных нацио-
нальностей, их взаимопомощь и взаимоподдержка воспринимается как объек-
тивное явление нашей действительности 2.

Государственные цели воспитания определены социально-экономическими, 
политическими и этнокультурными условиями. Российская Федерация — это 
многонациональное государство, в котором проживет более ста народов. К при-
меру, в  Дагестанской Республике по  данным оценки численности населения 
на 1 января 2014 года проживает 2 963 918 человек из них коренными признаны 

1 Shebzukhova T. A., Bondarenko N. G. Daily occurrence  in structure and the content of 
historical knowledge/В сборнике: The Second International Conference on History and Political 
Sciences Vienna, – 2014. – С. 41.

2 Маркова Н. Г. Культура межнационального общения – базовой индикатор межнацио-
нальных отношений//Известия Российского Государственного Педагогического Университета 
им. А. И. Герцена. – 2008. – № 81. – С. 98. 
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14 народов и более 30 национальностей, проживающих на территории республи-
ки. Развитие их отношений между собой и другими народностями обусловливает 
цели и содержание воспитания культуры межнационального общения у молодого 
поколения и всего населения страны.
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Some information about the Kalmyks service in the 
officer corps of the Orenburg irregular Cossack troops

This article was prepared as a part of the base unit of the State assignment on the research 
work of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (2014–2016). 
The theme of the research work is as follows: “The nomads of the Golden Horde of XIII–XV 
centuries and Ural Cossacks of XVI–XIX centuries: the problems of ethnic and social and 
cultural continuity” (Project № 2936).

From the moment of formation of the Orenburg irregular troops 1 the Kalmyks 
served in it. Since 1740 s they had settled in Orenburg and served on a regular basis at 

1 Official name of the Orenburg Cossack troops from the year 1748 till the end of XVIII – beginning 
of XIX centuries.
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the Orenburg border line as a part of the Orenburg irregular corps which included a 
separate Kamkyks troops. Also, in the XVIII century a special group of the Kalmyks in-
cluded in the Orenburg Cossack troops getting no payment was separated. This brings 
up the question about who controlled the Orenburg Kalmyks: were they the Russian 
officers or Cossack officers among the Kalmyks? In the XVIII century officer ranks in 
the irregular troops could be awarded by descent. In the same manner officers were 
appointed in Kalmyk forces of the Orenburg troops.

As it is known, in 1750 Semen Khoshoutov, whose name was Serbeta before being 
baptized, headed the Orenburg Kalmyks. He was of Khoshoutov’s Kalmyk posses-
sory family descent, therefore he headed the Orenburg Kalmyk forces. It is worthy 
to mention that only representatives of congeneric gentlefolks — possessors and zai-
sangs 1 — were appointed to all command and administrative positions in the Kalmyk 
community. It can be proved by the order dated February 15, 1745 which says about 
enrollment of baptized Kalmyks in the Cossack troops with settlement at the Oren-
burg border line as well as it specifies that “the ranks are to be given only to zainags 
by their merits and dignity, and not by inheritance” 2. By the middle of 1750 s the 
Orenburg Kalmyks were controlled by two sergeant major and one zainag. All together 
they obeyed to Semen Khoshoutov (Serbet), possessor being in the rank of colonel.

A Kalmyk appointed to such a responsible position indicates high confidence of the 
government to a non-Russian man. Perhaps, such confidence was associated with the 
fact that many Kalmyks serving at the Orenburg border line were Orthodox Christians 
baptized in 1740 s. The confidential relations between the Russian government and the 
Kalmyks were based on a long-term relation of Russia and the Kalmyk Horde as well as on 
the fact that by this time a great number of Kalmyks, who got the Orthodox religion in the 
beginning of XVIII century, served in the Russian army in the Stavropol Kalmyk troops.

There are interesting facts about the Kalmyks served in the Orenburg irregu-
lar troops and awarded with officer ranks for their service. The following Kalmyks 
served in this corps: captains Ivan Chavdyr, Iliya Basang as well as three corporals 
Vasily Tserin, Prokofy Batyr and Vasily Indakov.

Vasily Tserin and Prokofy Batyr served in the Sukhorechensk outpost, and Ivan 
Chavdyr served in the Khudolozhsky outpost in the position of the company captain. 
Iliya Basang, cornet, was the commander of the Cossacks who traveled along the 
Chusikha river. Afterwards he was given the rank of captain and the others completed 
their service with the same ranks 3.

1 Zaisang is a family crown sergeant major among the Kalmyks and Mongols.
2 A full collection of laws of the Russian Empire since 1649. Collection 1. Volume XII (1744–1748). 

№ 9110. – Saint-Petersburg, – 1830. – С. 308–328.
3 Shovunov K. P. Kalmyks as a part of the Russian Cossacks (the second half of  XVII–XIX 

centuries). – Elista, – 1992. – P. 58–59.
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In the middle of the XVIII century the Orenburg  irregular corps consisted 
of 10 companies. As of the year 1766 it included two Kalmyk captains and three 
Kalmyk corporal 1.

In the researched of the XIX century there is information of Byutkuev Larion 
Yakovlevich, military sergeant major and baptized Kalmyk: “Military sergeant 
major Byutkuev Larion Yakovlevich, sotnia commander was born in 1817. He is 
Orthodox Christian, Cossack in the abolished Stavropol Kalmyk troops. He was 
home educated. He is a holder of the Order of St. Anna of III degree with swords 
and bow, and has a bronze medal in memory of the war 1853–1856 on the ribbon 
of St. Andrew” 2.

We can also distinguish the military history sheet of the baptized Kalmyk Pus-
tokhanov Vladimir Pavlovich (1863 —?), colonel, commander of the ninth Oren-
burg Cossack regiment: “… from the Kalmyk military social group. He graduated 
from the Orenburg military progymnasium and Orenburg Cossack Junkerdom 
school. He has been on service since 1880, a cornet since 1884. He participated in 
the First World War. For battle honors he was awarded with five war decorations 
and colonel rank” 3.

There are many evidences about Kalmyks service in the Orenburg Cossack 
troops. Note that the officer corps of the Orenburg troops was multinational 
throughout its history. A particular place in the troops was devoted to Kalmyk of-
ficers who started their service at the Orenburg border line back in 1930–1940 s. In 
the XVIII century a peculiarity of the policy of the Russian government regarding 
Kalmyk Cossacks serving in the irregular troops of the Russian Empire was that 
the officer ranks were given to representatives of noble Kalmyk families (Kalmyk 
possessors and zaisangs).
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Конфессиональная политика России в Сибири 
и в Центральной Азии в конце XVIII–XIX вв.

Одна из главных современных мировых проблем — это религиозный вопрос. 
Все больше конфликтов возникает на религиозной почве. Поэтому, не только раз-
витие российского общества, но, так же, важно, чтобы конфессиональный мир 
в нашей стране не нарушался. В этой связи, актуальным становится обращение 
к опыту предков, для исключения в будущем межрелигиозных конфликтов.

В отечественной историографии имперскому измерению истории России 
не уделялось должного внимания. Внимание больше фокусировалось на центре, 
на власти, на государстве. Историки тех народов, которые когда-то входили в им-
перию, по большей части концентрируют свое внимание на собственном народе, 
истоках собственной государственности. Времена, когда их государство входи-
ло в состав России или СССР рассматриваются как времена борьбы за свободу, 
за независимость.

Акцентировав внимание на отношениях центра империи и ее окраин, акту-
ально будет рассмотреть один из ключевых вопросов — конфессиональную по-
литику России в XVIII–XIX вв. в Центральной Азии.

Эта территория еще издревле была населена разными, преимущественно, 
тюркоязычными народами, с различными экономико-хозяйственными и соци-
ально-культурными отношениями. Этот контраст создает впечатление разноо-
бразного азиатского мира, изучение которого становится все более интересным, 
в виду того, что сейчас Азиатский регион ставится объектом более пристального 
внимания со стороны мирового сообщества.

С тех пор, как Россия стала продвигаться за пределы Уральских гор в Си-
бирь, в Центральную Азию, внешняя политика России стала намного активнее 
и напористее и, особенно, в веке девятнадцатом. В своем желании продвигаться 
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дальше в Сибирь, российские первооткрыватели и исследователи не встречали 
серьезных препятствий в лице могущественных государств. В Сибирских землях 
аборигены, преимущественно, были язычниками, на юге Восточной Сибири был 
распространен буддизм, в основе своей миролюбивое учение. Мусульманство 
так же было распространено у татар, но междоусобицы сделали их неспособными 
противостоять русской экспансии. По мнению известного исследователя Даме-
шека Л. М., в XIX в., на территории Сибири, православие, как совокупность норм 
соответствующего поведения, внедрялось административными методами, с по-
мощью земской политики 1.

Активная миссионерская деятельность в Западной Сибири среди мусульман 
и язычников стала возможна в связи с реформами М. М. Сперанского, подготовив-
шего «Устав сибирских инородцев». В основе реформ М. М. Сперанского была 
заложена идея, согласно которой туземные народы должны были быть ориентиро-
ваны на восприятие ими русской культуры: способов ведения хозяйства, организа-
ции быта и т. п. Главная идея работы Сперанского в этом направлении — перевод 
«инородческих племен» к оседлости и земледельческому труду, что, по его мнению, 
должно проводиться постепенно и мирным путем. Эта идея нашла свое отражение 
в принятом правительством в 1822 г. «Уставе об управлении инородцев Сибири».

С переменным успехом удавалась и  миссионерская деятельность право-
славным духовенством. При Николае II из-за усиления влиянии мусульманского 
духовенства на местное население, была организована широкая миссионерская 
деятельность православных священников. Но недостаточная подготовка при-
ходского духовенства не давала своих результатов. Для подготовки квалифици-
рованных профессиональных миссионеров при Казанской духовной академии 
были открыты специальные миссионерские курсы, где преподавались восточные 
языки, история ислама.

Государство в  это время большое внимание уделяет вопросам организа-
ции миссионерской деятельности 2. Христианизация аборигенов была одобре-
на в 1870 г. министром народного образования Д. А. Толстым, считавшим, что 
«конечной целью образования всех инородцев… должно быть обрусение их 
и слияние с русским народом» 3. По другому дело обстояло в Средней Азии. Там 
за века сложились государства, существовала своя развитая культура, а население, 
в большинстве своем, исповедовало укоренившийся в сознании людей ислам, ре-
лигию, которая, мягко говоря, не приветствует вторжение иноверцев.

1 Дамешек Л. М. Политика российского самодержавия в отношении народов Сибири в эпоху 
капитализма (1861–1917 гг.): Дис. д-ра ист. наук/Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, – 1987. – С. 353–356.

2 Там же. – С. 334–340.
3 Каппелер А. Россия - многонациональная империя: Возникновение. История. Распад. – М.: 

Прогресс-Традиция, – 1997. – С. 194.
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Отношение правительства к мусульманам менялось в зависимости от из-
менений политической обстановки. Так, во время войны России в Туркестане 
распространились слухи, что готовится насильственное обращение всех му-
сульман в православие, благодаря чему началось массовое дезертирство татар 
из русской армии, а после войны поднялась волна эмиграции из России в му-
сульманские страны. Не лучше сложилась ситуация и во время русско-турецкой 
войны 1877–1879 гг. Все это дало повод говорить о безуспешности православ-
ной миссионерской деятельности.

Что же касается мусульман, то до середины XVIII в. российское правитель-
ство существенно ограничивало их права в стране. Но ситуация стала меняться 
с приходом к власти Екатерины II, которая признавала, что религиозные гонения 
в стране только еще больше усугубят обстановку. На это в большей степени по-
влияло восстание Пугачева, в котором активную роль принимали и мусульмане. 
Кроме того, императрица, воспитанная в духе немецкого протестантизма, так же 
отличалась долей толерантности в религиозных взглядах. Общение с европей-
скими просветителями тоже сыграло важную роль. Указом от 17 июля 1773 г. 
императрица провозгласила всеобщую веротерпимость и запретила христиан-
ской церкви вмешиваться в дела мусульман. Для этого она создала специальный 
орган — муфтиат, с центром в Уфе, который руководил исламскими общинами 
в империи и на вновь присоединенных территориях 1. В Крыму существовал от-
дельный муфтиат. Было разрешено учреждать исламские школы, которые гото-
вили священников.

В последней четверти XVIII в., когда были присоединены казахские земли, 
основные принципы исламской политики были уже сформированы. К духовно-
религиозному быту казахов стали относиться терпимее. От обращения восточ-
ных народов в христианство русские власти отказались. Другого выхода у вла-
стей быть не могло. В середине XIX в. первый туркестанский генерал-губернатор 
К. П. фон Кауфман писал по этому поводу «… Мировоззрение у них мусульман-
ское и… трогать их верование безнаказанно нельзя, как у настоящих, истых му-
сульман» 2. Но необходимо указать на то, что в то же время государство понимало 
и поощряло переход населения имперских окраин в христианство, в частности 
в православие. Так в марте 1861 года командующий войсками Западносибирского 
военного округа подает рапорт на имя военного министра, в котором, ссылаясь 
на командующего войсками Семиреченской области, пишет о желании 1 037 ки-
тайских эмигрантов «из кара-калмыков и даур-солонов» перейти в российское 

1 Ислам в  Российской империи (Законодательные акты, описания, статистика)/Сост. 
Д. Ю. Арапов. – М., – 2001. С. 47–48.

2 Генерал-адъютант Константин Петрович Кауфман как устроитель Туркестанского края 
(1867–1882). – Ташкент, – 1913. – С. 79.

136 Section 7.



подданство. В том же документе говорится о стремлении этой тысячи человек 
перейти в православную веру. Это значит, что они не воспринимали правосла-
вие, как и Российское государство враждебным себе. Россия не ассоциировалась 
у них как враждебная сила. В целях поощрения для этой группы населения было 
дано распоряжение о выделении им необходимых участков для земледелия. Кро-
ме того, от центрального правительства было получено разрешение о выделе-
нии 970 рублей на 1868 год для «содержания священника и учителя школы для 
китайских переселенцев» 1.

На проведение миссионерской работы исламскими священниками среди ко-
чевников Казахской степи еще Екатериной II выделялись большие суммы. Такая 
мягкая политика императрицы приносила свои плоды. Мусульмане симпатизи-
ровали русским. Обученные в медресе Оренбурга, Казани, Уфы мусульманские 
священнослужители отправлялись в степи, чтобы проповедовать ислам, обучать 
грамоте население. Но под видом мулл порой скрывались так называемые тайные 
агенты южных ханств, которые вели антирусскую агитацию среди населения. По-
сле захвата кокандцами южно-казахских земель произошел резкий наплыв ислам-
ских миссионеров. Понятно, что эти ортодоксальные исламисты провозглашали 
антироссийские лозунги. И надо признать, они находили поддержку у местных 2. 
Таким образом, следует признать, что к моменту присоединения южных райо-
нов Центральной Азии религиозно-политическая ситуация там была довольно 
сложная и противоречивая.

В середине XIX в. обширная территория Центральной Азии, присоединенная 
к России, нуждалась в пристальном внимании и религиозная реформа частично 
решала поставленные задачи.

21 октября 1868 г. Александр II подписал “Временное Положение об управ-
лении Уральской, Тургайской, Акмолинской и  Семипалатинской областями” 
(Степное положение). Согласно положения, Уфимский муфтиат не мог больше 
руководить религиозной жизнью казахов. Муллы теперь избирались самими ка-
захами и переходили в подчинение Министерства внутренних дел. Мечети могли 
строиться только с разрешения генерал-губернатора. Положение устанавливало 
избрание одного муллы на волость, содержало его теперь избравшее его кочевье, 
священника обязали выплачивать подати и теперь они могли преподавать в ме-
дресе только с разрешения уездного начальства.

25  марта 1891  г. император Александр  III утвердил новое “Положение 
об  управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской 

1 Центральный государственный архив Республики Узбекистан. – Ф. И-1. – Оп. 34. – Д. 17., Л. 3.
2 Гейнс А. К. Киргиз-кайсаки (В Зауральской степи)//Гейнс А. К. Собрание литературных 

трудов. – СПб., – 1897. – Т. 1. – С. 76.
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и Тургайской областей”, которое было более демократичным и меньше регла-
ментировало жизнь мусульман. Но по-прежнему сохранялся надзор за избранием 
мулл со стороны генерал-губернаторов.

Таким образом, миссионерская деятельность православных священников 
оказалась малоэффективной и задачи, поставленные государством по обраще-
нию в православие населения азиатской России, не были решены. Но важно 
другое, миссионерская деятельность заложила основы двустороннего диало-
га между двумя религиями. Кроме того, правительство, теперь уже понимая 
важность религиозного вопроса, более внимательно стало относиться к ис-
ламу, так как в XIX в. огромные территории, которые были присоединены 
населялись мусульманами и не считаться с их мировоззрением было нельзя. 
Принципы исламской политики, заложенные вышеназванными положениями, 
сохранялись и конфессиональный курс правительства оставался неизменным 
вплоть до 1917 г.
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М. І. Туманський – генерал російської 
армії середини XIX ст.

Вивчення історії та генеалогії українських шляхетських родів належить 
до недостатньо вивчених галузей вітчизняної історичної науки, хоча саме націо-
нальна еліта була і є головним чинником, що забезпечує державотворчий потенці-
ал будь-якого народу 1. Дослідження генеалогії вітчизняного нобілітету довгий час 
не користувалося популярністю у дослідників внаслідок тривалого періоду без-
державності України. Лише після здобуття Україною незалежності у вітчизняній 
історіографії окреслились позитивні зрушення у цьому напрямі. Втім, на різних 
етапах розвитку історичної науки вчені неодноразово звертали увагу на те, що 
провідна верства суспільства складалася переважно з людей передусім військо-
вих. У яскравій плеяді українських дворянських родин помітне місце посідає рід 
Туманських, представники якого залишили поважний слід не лише у громадсько-
політичному й соціокультурному житті України другої половини XVII – почат-
ку XX ст., а й відзначилися на військовій службі.

Рід Туманських вів своє походження від «полского шляхтича» Тимофія 
Гнатовича Туманського, який близько 1678 р. переселився на Лівобережну Укра-
їну й осів у Борисполі, де одружився на представниці роду Дарицьких. Близько 
1710 р. «в бывшую моровую язву» Т. Г. Туманський разом з дружиною і сина-
ми Федором та Петром 2 занедужав і помер, «оставя по себе малолетнего сына 
Григория Тимофеевича Туманского 3. Останній від шлюбу з А. К. Журовською 
мав п’ятеро синів 4 — Василя (нар. бл. 1720 р.), Андрія (нар. бл. 1727–28 рр.), 

1 Парандій  В.  О. Національні еліти як фактор українського державотворення (історико-
політологічні дискусії)// Наукові записки. Серія: Історія./ За матеріалами ІІІ Міжнародної наукової 
конференції “Національна інтелігенція в  історії та культурі України”. – Вінниця  : В-во: ВДПУ 
ім. М. Коцюбинського, – 2008. – Вип. 14. – С. 300.

2 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ), – 
ф. II, – спр. 16632, арк. 1.

3 Там само. 
4 Тригуб О. О. Сімейні зв’язки як фактор соціальної взаємодії роду Туманських у ХVІІІ ст./ 

О. Тригуб// Український історичний збірник. – К., – 2012. – Вип. 15. – С. 30.
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Йосипа (нар. бл. 1729 р.), Федора (нар. бл. 1731 р.) та Івана (нар. бл. 1740 р.), 
а також трьох дочок — Олену, Тетяну та Анастасію. З них найстарший — Ва-
силь був останнім генеральним писарем Гетьманщини; Андрій пішов слідами 
батька і був протопопом у м. Басань; Йосип присвятив життя цивільній службі, 
яку завершив на посаді голови Новгород-Сіверської палати карного суду в чині 
статського радника; Іван — секретар Сенату, голова Київської казенної палати, 
статський радник, письменник та перекладач кінця ХVIII ст. 1

Військова кар’єра онука останнього генерального писаря Гетьманщини В. Г. Ту-
манського — Михайла Івановича Туманського була доволі стрімкою. Він народив-
ся (25 (27?) серпня 1802 р. у родинному маєтку в с. Чорториги 2.

Основні віхи кар’єрного сходження М. І. Туманського детально ілюструє 
формулярний список, за яким військову службу він розпочав 10 січня 1820 р. 
штандарт-юнкером Лейб-гвардії кінного полку. 7 червня 1822 р. М. І. Туманський 
став корнетом 3, 18 червня 1825 р. — поручиком, 25 березня 1828 р. — штаб-
ротмістром, 25 червня 1831 р. — ротмістром, а 6 грудня 1835 р. він отримав чин 
полковника 4.

У складі полку М. І. Туманський узяв участь у придушенні Польського по-
встання 1830 р. 5 березня він у складі діючої армії переправився через р. Німан по-
близу м. Ковно, а 7–8 травня разом з гвардійським корпусом великого князя Ми-
хайла Павловича змушений був відступити «от м. Снядова, через м. Тыкочин за 
р. Нарев» під натиском повстанців. Наступного дня М. І. Туманський узяв участь 
в «действительном сражении под Желтками» 5, а 13 травня — «при стычке под 
Старым Якацем, что близ Пыски» 6. Після прибуття основних російських сил під 
командуванням генерал-фельдмаршала І. І. Дибича, до них приєднався корпус, 
в якому перебував М. І. Туманський, і 26 травня 1831 р. головні польські сили під 
командуванням генерала Я. Скшинецького були розбиті в битві під Остроленкою.

25–26 серпня 1831 р. М. І. Туманський брав участь у штурмі та взятті пере-
дових укріплень м. Варшави та міського валу, а 27 серпня у складі свого корпусу 

1 Тригуб О. О. Сторінки сімейної історії українського нобілітету: родина Федора Григоровича 
Туманського/О. О. Тригуб//Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : Зб. наук. праць. – 
К., – 2013. – Вип. 10. – С. 179.

2 Модзалевський В. Л. Малоросійський родословник/В. Л. Модзалевський. – К.: [б. в.], – 
1998. – Т. 5, вип. 2. – С. 69.

3 История Лейб-гвардии Конного полка 1731–1848./[сост. полковым адъютантом роты 
Анненковым]. – СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, – 1849. – Ч. IV. – С. 238.

4 Там само. – С. 239.
5 Российский государственный исторический архив (далі – РГИА), – ф. 472, – оп. 31, – 

д. 21/66, л. 3–4.
6 Там само. – л. 3–4 об.
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вступив у місто 1. Частина представників польського уряду відмовилась викону-
вати розпорядження новообраного президента Я. Круковецького про капітуля-
цію і відступила. Протягом вересня-жовтня 1831 р. М. І. Туманський брав участь 
переслідуванні залишків польської армії до прусського кордону. Після закінчення 
кампанії 23 жовтня того ж таки року він разом зі своїм полком переправився через 
р. Буг та відбув на зимові квартири. За цю кампанію М. І. Туманський 6 жовтня 
1831 р. отримав орден святого Володимира 4 ступеня з бантом 2.

1 січня 1837 р. М. І. Туманський був призначений командиром Катеринослав-
ського кірасирського полку (на цій посаді 3 жовтня 1837 р. він отримав орден святої 
Анни 2 ступеня), а 6 грудня 1838 р. — флігель-ад’ютантом імператриці Олександри 
Федорівни 3, залишившись водночас на посаді командира полку. Як писав у своїх спо-
гадах М. А. Кретчмер, «полковник Михаил Иванович Туманский, предобрейший 
и благороднейший человек, и вовсе не педант по службе, что в то время было ред-
костью» 4. Крім своїх безпосередніх обов’язків М. І. Туманський часом виконував 
особливі доручення. Зокрема, 11 квітня 1839 р. він був відряджений зі своїм полком 
на урочистий збір військ з нагоди відкриття монумента на полі Бородінської битви. 
А під час весілля Великої Княгині Марії Миколаївни і герцога Максиміліана Лейх-
тенбергського у Санкт-Петербурзі, М. І. Туманський перебував на чолі команди, що 
складалась з 2 обер-офіцерів і 21 нижнього чину. На нього було покладено місію 
несення караулу в апартаментах княгині з 26 червня по 14 липня 1839 р. 5

15 січня 1841 р. М. І. Туманському було доручено знаходитися при особі її 
імператорської величності. 5 червня 1843 р. він був відряджений до Оренбурга з 
монаршим указом до тамтешнього військового губернатора. Ретельне виконання 
наказів керівництва та здібності сприяли швидкому просуванню М. І. Тумансько-
го по службі. 10 жовтня 1843 р. він отримав звання генерал-майора 6, а 24 серпня 
1844 р. був призначений в 1-шу Кірасирську дивізію, яка на той час вважалась 
елітою кавалерії Російської імперії. З 8 квітня 1845 р. під його орудою також 
перебували запасні Гвардійські ескадрони. Протягом 14 серпня — 24 вересня 
1847 р. М. І. Туманський був відряджений до Києва для командування трьома 

1 РГИА, – ф. 472, – оп. 31, – д. 21/66, л. 3–4 об.
2 Там само.
3 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 г. 

по старшинству дня назначения: генерал-адъютанты, свиты генерал-майоры, флигель-адъютанты, со-
стоящие при особах, и бригад-майоры/ г. А. Милорадович. – К. : тип. С. В. Кульженко, – 1886. – С. 119.

4 Кретчмер М. А. Воспоминания М. А. Кретчмера/ М. Кретчмер// Исторический вестник. – 
1888. – Т. 32. – С. 373.

5 РГИА, – ф. 472, – оп. 31, – д. 21/66, л. 3–4 об.
6 Список генералам по старшинству: исправлено по 17-е Марта. – СПб. : Военная типография, – 

1844. – С. 413.
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гвардійськими запасними ескадронами, сформованими із безстроково відпускних 
нижніх чинів для огляду імператором 1.

За успішне виконання наказів 6 грудня 1847 р. М. І. Туманського було призна-
чено командиром 1-ї бригади 7-ї легкої кавалерійської дивізії. З 17 січня 1848 р., 
він отримав у своє підпорядкування Лейб-кірасирський його Імператорської ве-
личності Спадкоємця цесаревича полк, який очолював по 6 грудня 1853 р. Варто 
відзначити, що з 27 січня 1850 р. у підпорядкуванні М. І. Туманського перебувала 
ще й 2-га бригада Гвардійської кірасирської дивізії.

28 травня 1848 р. під час огляду ввіреного М. І. Туманському Лейб-гвардії Кі-
расирського полку Великим князем Михайлом Павловичем, останній «нашел его 
в блистательном состоянии и в полной готовности к военному делу» 2, за що М. І. 
Туманський удостоївся похвали, а відтак, розпорядився видати «всем, как строевым, 
так и нестроевым, фурштатам и фурлейтам по 30 коп. серебром на человека. Стар-
шим вахмистрам — по 1 рублю серебром, а взводным — по 50 коп., на человека» 3. 
За спогадами сучасників, за час командування М. І. Туманським «полк, вообще гово-
ря, и в строевом и в хозяйственном отношениях был в превосходном состоянии» 4.

1849 р. М. І. Туманський брав участь у придушенні повстання в Угорщині, 
втім, за спогадами очевидців, «сам поход не представил ничего замечательного 
для полка» 5.

У 6 грудня 1853 р. за відмінну службу М. І. Туманський отримав чин гене-
рал-лейтенанта. Крім того, йому було дозволено носити, а наказом від 7 січня 
1854 р. — зберегти мундир Лейб-гвардії Кірасирського полку. Після початку 
Східної війни, з 19 квітня по 8 липня в 1854 р., М. І. Туманський перебував у складі 
головного резерву Петербурзького гарнізону і брав участь у заходах щодо забез-
печення охорони берегів Балтійського моря.

31 жовтня 1856 р. М. І. Туманський був зарахований по гвардійській кавалерії 
в запасні війська, а 20 квітня 1857 р. залишив військову службу 6.

Тривала служба М. І. Туманського була відзначена численними нагородами: 
22 серпня 1847 р. він отримав відзнаку за бездоганну службу протягом 20 років; 
26 листопада 1847 р. за бездоганну службу в офіцерському чині протягом 25 років 
його було удостоєно ордена святого Георгія 4 ступеня, а вже за місяць — 6 грудня 

1 РГИА, – ф. 472, – оп. 31, – д. 21/66, л. 3–4 об.
2 История лейб-гвардии кирасирского Ее Величества полка: в  2  т. Т.  1/[cост. полковник 

Марков]. – СПб. : Госуд. тип., – 1884. – С. 407.
3 Там само. –С. 408.
4 Там само. – C. 410. 
5 Там само. – С. 408.
6 РГИА, – ф. 472, – оп. 31, – д. 21/66, л. 3–4 об.
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за відмінну і старанну службу М. І. Туманський отримав орден святого Володи-
мира 3 ступеня. Крім того, отримані ним 6 грудня 1849 р. орден святого Станіс-
лава 1 ступеня і орден святої Анни 1 ступеня з відзнакою за бездоганну службу 
за 25 років (6 грудня 1852 р.) 1 зайвий раз засвідчили прихильність до М. І. Туман-
ського вищого військового керівництва держави.

Окрім зазначених нагород та чинів старанна служба М. І. Туманського була 
відзначена і численними грошовими винагороди, які він отримував починаючи 
з 1833 р. Зокрема, 1 січня 1837 р. при призначенні командиром Катеринослав-
ського кірасирського полку він отримав 3 000 руб. асигнаціями, а 1839 р. під 
час командування ввіреним йому полком на огляді під час відкриття монументу 
на полі Бородінської битви за старанну службу було наказано виплачувати М. І. 
Туманському щорічно протягом 12 років по 800 руб. сріблом 2.

Військова кар’єра не залишала М. І. Туманському часу на ведення власного госпо-
дарства, відтак його маєтки перебували в управлінні довірених осіб, внаслідок чого іно-
ді виникали судові суперечки. Зокрема, 26 травня 1836 р. у зв’язку з непорозумінням 
щодо сплати державного податку з економії М. І. Туманського у Полтавській губернії 
вилучили 12 пар волів і продали їх для погашення недоїмки 3. У грудні 1838 р. у Ко-
нотопському повітовому суді розглядалась справа про несплату ним та його братом 
Василем грошей за придбаних селян, яка, втім, завершилася на користь відповідачів 4.

Дружиною М. І. Туманського була фрейліна Великої княжни Марії Микола-
ївни — Олександра Федорівна Опочиніна (14 червня 1814 р. — 5 жовтня 1868 р.). 
Дозвіл на цей шлюб було надано на найвищому рівні — наказом від 13 грудня 
1838 р. Імператор навіть пожалував нареченій посаг у розмірі 12 тис. руб. 5 Як 
писав у своїх спогадах М. А. Кретчмер, «Туманский, который в то время был уже 
флигель-адъютантом, потому что наш полк был «подарен» в шефство на маневрах 
в Вознесенске, великой княгине Марии Николаевной, причем Туманский получил 
не только орден и звание флигель-адъютанта, но даже премиленькую и прехоро-
шенькую женку, фрейлину Марии Николаевны» 6.

Цей шлюб втім виявився бездітним. М. І. Туманський помер 3  березня 
1866 р. і був похований у Новодівочому монастирі в Петербурзі 7. Після смерті 

1 РГИА, – ф. 472, – оп. 31, – д. 21/66, л. 3–4 об.
2 Там само.
3 Державний архів Чернігівської області, – ф. 128, – оп. 1, – спр. 3926, – арк. 1.
4 Державний архів Сумської області, – ф. 582, – оп. 1, спр. 327, арк. 36–39 зв.
5 РГИА, – ф. 472, – оп. 2, – д. 1227, л. 84.
6 Кретчмер М. А. Воспоминания М. А. Кретчмера/ М. Кретчмер// Исторический вестник. – 

1888. – Т. 32. – С. 375.
7 Модзалевський В. Л. Малоросійський родословник./В. Л. Модзалевський. – К.: [б. в.], 1998. – 

Т. 5, вип. 2. – С. 69.
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чоловіка його удова звернулась з проханням «о сохранении ей той же пен-
сии, какая производилась покойному за его 38 летнюю военную службу, т. е 
по 1145 руб. в год» 1. Імператор, взявши до уваги заслуги М. І. Туманського, 
наказав у обхід закону, за яким «просительница имеет право на получение пен-
сиона в размере 1/2 пенсии мужа, т. е по 572 руб. 50 коп. в год, производить 
просительнице из Государственного Казначейства пенсион в том же размере, 
в каком получал оный сам Туманский, т. е. по 1145 руб. в год» 2. 21 липня 1866 р. 
О. Ф. Туманська у листі до графа В. Ф. Строганова подякувала йому за сприяння 
у вирішенні цієї справи та просила «повергнуть всеподданнейшую мою при-
знательность к Августейшим стопам Государя Императора» 3.
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1 РГИА, – ф. 472, – оп. 31, – д. 21/66, л. 11–11 об.
2 Там само. – л. 15.
3 Там само. – л. 16–16 об.
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ее решения, где историческое познание данное вопроса с имманентным ему на-
учным статусом претендует на эмпирический и теоретический уровни 1.

Отмена крепостного права дала толчок для развития рыночных отношений. 
В связи с этим резко меняется и социальная структура терской и кубанской ста-
ницы. Главная особенность данных преобразований — появление в буржуазном 
обществе новых страт, в частности, сельскохозяйственных рабочих.

Еще в дореформенный период на Кубани наблюдаются предпосылки за-
рождения сельскохозяйственного пролетариата. Но считать его пролетариа-
том на этапе феодально-крепостнического общества пока невозможно, хотя 
исторические предпосылки зарождения рабочего класса оказали существенное 
влияние на последующий процесс его формирования уже в рамках капитали-
стического общества.

Проблема социально-экономической истории дореформенной Кубани за-
нимался советский историк В. А. Голобуцкий, который утверждал, что к  сере-
дине XIX века эксплуатация вольнонаемного труда достигла больших размеров. 
Хотя требует уточнений утверждение автора о том, что крепостной труд играет 
подчиненную роль по сравнению с вольнонаемным. В связи с тем, что вся система 
эксплуатации в государстве в эпоху феодально-крепостнических отношений ос-
новывалась на внеэкономическом принуждении, чаще всего “вольный” наем кре-
постных крестьян становился фактическим закабалением данных слоев населения.

В дореформенную эпоху элементы товарности в казачьих хозяйствах способ-
ствовали тому, что эксплуатация наемного труда увеличивалась. Лишь реформа 
1861 года определила первое место товарной форме рабочей силы, опередив то-
варную форму продукта. Это явилось своеобразной санкцией господства теперь 
уже не товарного, а капиталистического производства. Обращаясь к статистиче-
скому материалу, можно констатировать, что в 1868 году из 168 казачьих сотен 
в Войске, всего лишь 40 % хорошо снаряжены, посредственно — 25 %, а недо-
статочно снаряженными являются 34 % из числящихся, несмотря на соблюдение 
строгих мер и при условии, что назначение в сотни осуществляется зажиточными 
семействами 2. Регулярно в 60-е гг. XIX века начальник Кубанской области по-
давал сведения об уровне достатка казачества. В основном, имущество богатого 
казака составляло: рогатый скот — 35–100 голов, лошадей — 15–100, овец — 
160–1000. Казаки, имеющие средний достаток имели: рогатый скот — 10–30 го-
лов, лошадей — 10–15, овец — 40–190. Крупные и средние хозяйства были, как 
правило, ориентированы на рынок. Бедное казачество в своем хозяйстве имело: 

1 Shebzukhova T. A., Bondarenko N. G. Daily occurrence in structure and the content of historical 
knowledge/В сборнике: The Second International Conference on History and Political Sciences Vienna, – 
2014. – С. 40–41.

2 Голобуцкий В. А. Черноморское казачество. – Киев, – 1956.
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рогатый скот — 1–4 голов, лошадей — 1–2, овец — 1–20. Тем не менее в отче-
тах часто звучала фраза о том, что многие жители вообще не имеют животных. 
Но все же, главной отраслью Кубанского хозяйства было скотоводство. Данные 
за 1878 г. по Ейскому уезду Кубанского региона свидетельствуют о том, что ка-
зачьих и урядничьих хозяйств из 12 414 — 16,2 % не имеют скота, лишь одной 
парой волов располагают 27,3 %. Таким образом, бедняцких хозяйств было 43,4 %. 
Убедительные данные 1883 года приводит П. О. Кириллов по станице Староде-
ревянковской Ейского уезда, где располагалось дворов, не имевших скота — 55 
(11,4 %); дворов, обладающих одной парой животных — 163 (33,4 %), что свиде-
тельствует о наличии 44,8 % сельских пролетариев. Исследователь отмечает, что 
из 55 дворов, не имеющих рабочего скота, 51 хозяйство занимается в сельском хо-
зяйстве наемной работой. Процент наемной рабочей силы по отношению ко всем 
дворам составляет 10,5. Автор данной статистики отмечает, что наряду с ведением 
собственного хозяйства, данные семейства работали по найму. Это был полупро-
летарский слой кубанской станицы. Хозяйства, не имеющие скота, свои земель-
ные паи сдавали в аренду, а сами нанимались к зажиточным. 56 (12,5 %) хозяев 
не занимались хлебопашеством, а к продаже рабочей силы прибегал 51 домохо-
зяин. Это составляло 11,4 % по отношению ко всем станичным дворам.

Наблюдалось два параллельных процесса: складывание сельского пролетари-
ата и формирование буржуазии. Согласно данным за 1874–1875 гг. в Темрюкском 
уезде, 21 станица, имеющая 6 745 хозяйств включала 42,1 % дворов сельского про-
летариата и 17,2 % дворов сельской буржуазии. Таким образом, сельская беднота 
Темрюкского и Ейского уездов составляла 40 % казачьих дворов. В то время, как 
зажиточных хозяйств около 17 %, которые имели 4 и более пар волов и более че-
тырех рабочих лошадей 1.

Согласно данным Темрюкского уезда за четверть века, выявляется закономер-
ность, отражающая увеличение дворов, не имеющих лошадей в 6,7 раза. Хозяй-
ства, имеющие одну лошадь выросли за этот же период в 2,6 раза.

Группа бедняцких хозяйств в отношении иных категорий хозяйств практи-
чески не изменилась, но выявлены были качественные изменения, которые от-
ражали увеличение хозяйств, не имеющих лошадей, за счет хозяйств, имеющих 
одну лошадь. Зажиточные хозяйства выросли в 2,1 раза. Безусловно, наличие 
рабочего скота не является основным показателем зажиточной части казачества, 
поскольку критериями оценки могут быть и торговля, и наличие мельниц, и усо-
вершенствование сельскохозяйственных машин и другие факторы. Но все же 
приведенные данные о наличии рабочего скота свидетельствуют о том, что для 

1 Шебзухова Т. А. Крестьянство Северного Кавказа в  условиях рыночной модернизации 
России (60-е гг. XIX – начало XX вв.): опыт системного анализа/Диссертация на соискание ученой 
степени доктора исторических наук. – М., – 2001. – С. 62–78.
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конца 90-х годов XIX века характерна достаточно мощная группа зажиточных 
домохозяйств, где доказательной базой являются материалы 48 губерний России, 
которые нашли отражение в работе В. И. Ленина “Развитие капитализма в Рос-
сии”. В Кубанской области процент кулацких хозяйств был на порядок больше 
(14,0 против 9,1), чем во всех губерниях Европейской России, хотя процент 
казачьих дворов, не имеющих лошадей или имеющих одну лошадь был ниже 
(39,5 против 59,5), чем в России 1.

Для Кубанской области были характерны свои особенности расслоения каза-
чества. Образование кулацких хозяйств шло более интенсивными темпами, а про-
цесс «раскрестьянивания» медленнее, чем в целом в Европейской России. Без-
условно, при анализе социального расслоения определяющими факторами были 
и порайонные условия: горная и степная части области. Переселенцы не могли 
заниматься земледельческим трудом в горной местности, в которой отделение 
производителей от средств производства в сравнении со степной частью проис-
ходило гораздо сильнее.

В условиях горной местности переселенцы не могли заниматься земледелием. 
Колонизационные, часто принудительные процессы охватили беднейшие слои 
населения. Как отмечает исследователь Щербина В. А.: «Сюда являлся только 
тот, — писал местный исследователь, — кто ничего не имел, кому нечего было 
терять у себя дома» 2.

Казаки в результате «колонизации» теряли многое, что имели раннее. В связи 
с этим слово «закубанец» стало являться символом бедняка. Только в Майкоп-
ском уезде, по официальным данным, заработками жили 2 129 семейств. В Отчете 
по Кубанской области за 1883 год отмечается, что уездное население не распола-
гает средствами, чтобы заниматься хлебопашеством, а вынуждено зарабатывать 
поденными работами и промышлять заработками на стороне. Численность без-
домного населения для всего уезда, не имеющего домашних животных и не зани-
мающихся сельским хозяйством составляла 15 %, а в других уездах была намного 
выше. По показателям казачьего пролетариата, в качестве примера, можно на-
звать следующие станицы: Мингрельская (самая большая станица) — 8 %; Се-
верская — 15 %; Ильская — 20 %; Саратовская — 20 %; Апшеронская — 25 %; 
Мартанская — 32 %; Хадыженская — 38 %, Нефтяной поселок — 51 %.

1 Государственный архив Краснодарского края ( ГАКК ) – Ф. 668. – Оп. 1. – Д. 465, 530 (т. 1), 
682, 744 (т. 1,2), 814, 819, 820, 821, 884; Оп. З., Д. 96; Кулиш И. Расслоение кубанского казачества 
в  конце  XIX и  начале  XX  вв.//Труды Кубанского пединститута. – Т.  1 (IV). – Краснодар, –  
1930. – С. 102. 

2 Щербина В. А. Хозяйственно-экономический быт казачьих поселений по бассейнам рек: 
Пшехи, Пшиша и Псекупса в Закубанском уезде Кубанской области//Кубанский сборник. – Т. 2. – 
Екатеринодар, – 1891. – С. 5.
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В Майкопском уезде 36 % составляло население, которое не занималось хле-
бопашеством, хотя имело в распоряжении одну лошадь или пару волов. В других 
уездах процент в отдельных общинах составлял 88.

Анализ, проведенного В. А. Щербиной, исследования подтверждает вывод 
о том, что несмотря на первенствующее место лесных промыслов, население 
не имело достаточных средств для существования и вынуждено было идти на за-
работки за пределы своей общины, в более зажиточные казачьи станицы.

Ценные исследования нагорных станиц Кубанской области в начале ХХ века 
проведены Л. В. Македоновым, где отмечается, что около 35 % различных хозяйств 
высшей группы вынуждены были обращаться к найму батраков, в середняцких 
хозяйствах, имеющих 2 лошади этот процент составляет 10,3 %, а имеющих в сво-
ем хозяйстве 3 лошади соответственно 28,5 %. Наибольшее количество батраков 
выделяли беднейшие хозяйства. На бесскотные хозяйства и хозяйства с одной 
лошадью приходилось 51,1 % батрачащих. Интересна статистика найма в батраки 
в следующих хозяйствах:

– без рабочего скота — 50 %;
– без скота — 32,3 %;
– имеющих одну лошадь — 23,8 %;
– имеющих четырех лошадей — 12,7 %.
Причиной выделения батраков из хозяйств высшей группы является избыток 

женской рабочей силы, которая в условиях нелегкого лесного хозяйства не нашла 
применения. В среднем на каждое хозяйство приходилось 1,5 нанятого батрака. 
13,5 % нанятой рабочей силы приходилось на мужчин рабочего возраста. Македо-
нов Л. В. в качестве примера приводит данные о семи нагорных станицах — Аб-
хазской, Кабардинской, Ширванской, Прусской, Дагестанской, Нижегородской 
и Самурской, где более четверти мужчин нанимались в батраки. Однако, Македо-
нов Л. В. отмечает, что число работающих по найму человек было гораздо выше, 
так как не было учтено число работающих на табачных плантациях, а согласно 
переписи 1901 года, которая была проведена в Баракаевской, Каменномостской 
и Севастопольской станицах 28 % женской рабочей силы занималось на планта-
циях и хуторах поденной работой.

Автор исследования отмечает, что число предлагающих свою рабочую силу 
было гораздо выше, так как регистрация данного промысла проводилась в период, 
когда заканчивался летний отход на заработки, а осенний еще наступил.

Таким образом, при рассмотрении социального развития кубанского ка-
зачества, можно сделать вывод о том, что к концу XIX века мы наблюдаем по-
явление немалочисленных слоев зажиточных хозяйств фермерского типа, по-
ставляющих на рынок продукты сельскохозяйственного производства. Имели 
место беднейшие слои кубанского казачества, но процент их был ниже, чем 
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в целом по всей Российской империи. Середняк являлся главной фигурой Ку-
бани. В связи с этим, можно говорить о том, что для Кубанской области были 
характерны устойчивые сельские хозяйства предпринимательской направлен-
ности, которые в меньшей степени отпускали на сторону наемных рабочих, 
но в большей степени нанимали рабочую силу.

Таким образом, середняцко-кулацкий слой казачьего населения Кубани 
являлся экономически мощной прослойкой чем в центральных губерниях Рос-
сии. Это и предопределяло в пореформенный период особенности социальной 
структуры кубанского казачества.
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Северокорейская идеология чучхе: элементы 
религии и материалистической философии

Идеология чучхе с момента своего появления и до наших дней контролирует 
повседневную жизнь жителей Северной Кореи. Принципы чучхе составляют ос-
нову системы ценностей современных корейцев, определяют их поведение в обще-
стве, отношение к власти и мировоззрение в целом. Исторически сложилось, что 
в большинстве стран мира подобные вопросы были в ведении различных религий.

Безусловно, многие аспекты чучхе действительно напоминают постулаты 
некоего религиозного учения, и сама идеология служит, в некотором роде, для 
решения тех же задач, что и религия. Однако же, ни в коем случае нельзя однознач-
но приравнивать чучхейскую идеологию к религии, несмотря на то, что вполне 
возможно провести явную аналогию. Официально же северокорейское руковод-
ство допускает наличие разнообразных религиозных обществ, но фактически 
все они существуют лишь формально и контролируются государством с целью 

150 Section 8.



создания видимости свободы вероисповедания. Помимо этого, идеология чуч-
хе недвусмысленно является атеистической, что не позволяет приравнять чучхе 
к религии — вопрос об этой принадлежности остается спорным.

Чучхе как государственная идеология Корейской Народно-Демократической 
Республики существует практически с первых лет существования самого государ-
ства. Однако появилась она, разумеется, не на пустом месте, и имеет свою исто-
рическую и политическую подоплеку. Само слово «чучхе» не является неким 
принципиально новым термином, внедренным северокорейским руководством. 
Понятие «чучхе» появилось довольно давно и взято из средневековой корейской 
философии, трудов конфуцианских ученых. Этот термин имеет хождение и в Юж-
ной Корее, где часто используются понятия «чучхе» и «идеи чучхе», а также 
понятие «чучхесон», бывшее особо популярным в период правления Пак Чон 
Хи 1, однако же в современном мире, особенно в кругах, далеких от корееведения, 
чучхе ассоциируется именно с Северной Кореей.

Слово «чучхе», что следует из его конфуцианского происхождения, принад-
лежит к категории ханмунных слов корейского языка. Таким образом, «чучхе» 
состоит слов «хозяин» и «сущность, природа».

Как правило, в российской историографии принято переводить эти термины 
как «самобытность, самостийность» (С. О. Курбанов вносит конкретику в это 
понятие, истолковывая чучхе как обозначение ситуации, при которой «человек 
является хозяином себя самого и всего окружающего мира» 2). По политическим 
причинам, в СССР термин «чучхесон» переводили как «национальный субъ-
ективизм», привнося негативную окраску в это понятие, хотя слова «чучхе» 
и «чучхесон» имеют максимально схожие значения и означают самостоятель-
ность и самобытность корейского народа.

Следует помнить, что по итогам Второй Мировой войны и последующих по-
литических процессов на Корейском полуострове корейское государство оказа-
лось разделенным и попало под сферы влияния великих держав. Таким образом, 
политическое и идеологическое развитие Северной Кореи, начиная с самого по-
явления государства, происходило под эгидой Советского Союза, а значит, и под 
большим влиянием марксистко-ленинского учения. Северокорейская идеология 
имела множество точек соприкосновения с советской, не говоря уже и об общем 
векторе учений — строительстве коммунизма.

Но невозможно говорить о том, что КНДР полностью встала на советский 
путь развития. В таком случае само наличие национальной чучхейской идеологии 

1 Толстокулаков, И. А. История общественно-политической мысли Кореи. – Владивосток, – 
2007. – С. 320.

2 Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. – СПб., – 2009. – С. 510.
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не было бы необходимым, как, например, в странах Восточной Европы, где общий 
идеологический курс мало расходился с официальной позицией Советского Со-
юза. В случае Кореи сильную роль сыграло доминирование националистических 
настроений в обществе 1. Дело в том, что корейские государственные образо-
вания практически на протяжении всей своей истории находились под гнетом 
более сильных государств — китайских династий, затем Японии, а во второй по-
ловине XX в. — условно, СССР.

Таким образом, установление идеологии чучхе, что явствует из самого назва-
ния — попытка достичь самобытности корейского народа, независимости, как 
и от врагов, так и от союзников, стать полноценным суверенным государством. 
Эта проблема всегда остается актуальной для Северной Кореи, особенно в на-
стоящее время, когда, после крушения мировой системы социализма, она оста-
лась практически без внешней помощи и уже более 20 лет находится в жесткой 
информационной изоляции и тяжелом экономическом положении. В этих усло-
виях огромную роль играет наличие национальной идеологии, провозглашающей 
чучхейскую «опору на собственные силы».

Понятием «чучхе» стали оперировать в 1950-х гг. Этот термин был впервые 
использован лидером северокорейского государства Ким Ир Сеном в своей речи 
«Об искоренении догматизма и формализма в идеологической работе и об уста-
новлении чучхе» 28 декабря 1955 г. Этот факт является наиболее достоверным 
среди всех прочих свидетельств, в числе которых содержатся и утверждения того, 
что Ким Ир Сен использовал это слово еще в конце 1920-х гг., будучи партиза-
ном 2. Так или иначе, уже с начала 1960-х гг., в северокорейском обществе начинает 
активно использоваться понятие «чучхе» как нечто, отражающее националь-
ные интересы корейцев, причем также в этом же значении начинает встречаться 
и термин «кимирсенизм», что уже говорит об уходе от официальной советской 
идеологической линии.

Тогда же, с начала 1960-х гг, в обществе постепенно устанавливается культ 
личности Ким Ир Сена. Его инициативами становятся критика «догматизма 
и перегибов культурной революции» в Китае и другие заявления, отводящие 
политический курс КНДР все дальше от своих покровителей — КНР и СССР. 
С тех пор и до развала Советского Союза в 1991 г. 3 Северная Корея проводит 
аккуратную политику лавирования между курсами двух держав.

Кроме этого, в  рамках чучхейской идеологии с  конца 1970-х  гг. начинает 
проявляться беспрецедентная для стран социалистического блока тенденция 

1 Ланьков А. Н. Северная Корея: вчера и сегодня. – М., – 1995. – С. 203.
2 Там же. – С. 24.
3 Толстокулаков И. А. Очерк истории корейской культуры. – Владивосток, – 2002. – С. 204.

152 Section 8.



наследования власти по династическому типу — в тот период начинается активная 
пропаганда в пользу Ким Чен Ира, сына Ким Ир Сена как «престолонаследника». 
Ким Чен Ир был избран членом политического комитета ЦК ТПК (Трудовая пар-
тия Кореи) на VIII пленуме ЦК ТПК 11 февраля 1974 г., а на VI съезде ТПК 1980 г. 
уже практически официально становится преемником Ким Ир Сена. С этого вре-
мени уже правомерно говорить об установлении своего рода династии, особенно 
принимая во внимание тот факт, что многое время спустя к власти в КНДР после 
смерти Ким Чен Ира приходит его сын.

На этом фоне можно утверждать, что к 1980-м гг., а если и не ранее, идеология 
чучхе уже полностью сформировалась и проникла в сознание северокорейских 
масс 1. Именно в этот период Северная Корея и ее идеологическая система встре-
чают лицом к лицу серьезные испытания. Они связаны с нарастанием напряжен-
ности международных отношений, началом развала стран социалистического 
блока, появление ядерной проблемы КНДР. В 90-е гг. обстановка усугубляется — 
умирает Ким Ир Сен, оставляя страну в экономическом упадке и голоде, ядерный 
кризис набирает обороты, помощь от Советского Союза прекращается, а уровень 
изоляции максимально повышается. В этих условиях сохранить стабильность вну-
тренней политики и успокоить народ возможно только имея жесткую дисциплину 
и сильную идеологическую базу. Заложенные в сознании народа принципы чучхе 
справились с задачей, обеспечив медленное, но стабильное экономическое и по-
литическое развитие страны. Помимо чучхе, в конце 1990-х гг. официально была 
провозглашена идеология «сонгун», т. е. «приоритет армии и флота». Однако 
в этом случае, сонгун имеет гораздо менее всеобщий характер, в отличие от чуч-
хе, и необходим, по большей части, для укрепления позиций военных в системе 
общественной иерархии, которые уже и без этих мер имели большое влияние 
на политику государства.

Благодаря этому можно смело утверждать о том, что идеология чучхе ста-
ла сильным фактором укрепления государственности, как и внутри страны, так 
и на международной арене. Но самую главную задачу чучхе выполнило именно 
внутри страны, проникнув в сознание рядовых корейцев и обеспечив стабиль-
ность спокойного и мирного общественного развития.

Зачастую можно услышать, как и в ученых, так и в непрофессиональных 
кругах сравнения советской коммунистической идеологии с религией. Такое 
утверждение хоть и нельзя назвать строго научным, все же имеет некий по-
тенциал и способно вызвать существенную полемику. Этот вопрос становит-
ся еще более интересным в отношении чучхе, которое само по себе является 

1 Петров Л. А. Воссоздание героического прошлого: чучхе в современной корейской истори-
ографии. – СПб, – 2004, – С. 107.
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уникальным и в некотором роде парадоксальным явлением в современной по-
литической культуре.

Как заявляют северокорейские идеологи, в центре философских идей чучхе 
стоит человек. Человек считается наиболее развитым материальным существом 
в мире и поэтому является «хозяином всего». Некой противоположностью чело-
века выступает природа — это объект труда человека и материальный источник 
человеческой жизни. Таким образом, одна из основных функций человека — це-
ленаправленное преобразование и развитие окружающего мира.

В глобальном историческом контексте человек, будучи существом обществен-
ным, является частью т. н. «народных масс». Народные массы — это субъект 
исторического развития, а сама история трактуется как борьба народных масс 
за свою самостоятельность, самобытность 1.

Как и марксистско-ленинистское учение, чучхе ставит в обществе превыше 
всего рабочий класс как наиболее независимый, а высшую цель народных масс — 
их созидательная деятельность, наиболее явным примером которой является ре-
волюционная деятельность.

Из этого следует, что в своей основе северокорейская идеология максималь-
но приближена к основным марксистским принципам. Пожалуй, наиболее су-
щественным расхождением с ними являются многочисленные заявления о «са-
мостоятельности». Ким Ир Сен и Ким Чен Ир употребляют это слово в своих 
выступлениях по отношению практически ко всему — национальному самосо-
знанию, экономике, политике. И это касается не только самостоятельности «на-
родных масс», рабочего класса, а прежде всего корейцев как народа. Основное 
фактическое, пусть и неофициальное назначение чучхе — это обособление КНДР 
от своих покровителей во всех областях — от идеологической до политической 
и экономической.

Согласно всему вышесказанному, чучхе является типичной материалисти-
ческой философией. Однако некоторые нюансы позволяют высказать парадок-
сальное суждение о том, что чучхе совмещает в себе материалистические идеи 
и религиозность.

Чтобы можно было счесть истинным суждение о том, что чучхе является ре-
лигией, необходимо определить, какими признаками должна обладать религия. 
Таковыми являются религиозное сознание (вера), религиозная деятельность 
(культ, обряды) и религиозные организации.

Первое и наиболее явное проявление религиозности — это культ личности 
северокорейских вождей. Культ личности как таковой перекочевал в Северную 
Корею из других социалистических стран. Но не следует приравнивать культ 

1 Цит. по: Ким Чен Ир. Об идеях чучхе. – Находка, – 2004, – С. 23.
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личности конкретных людей к вере в бога — культ бога в религии связан с некой 
атмосферой неизвестности и страха. Совесть большинства верующих определя-
ется именно страхом к богу. Напротив, культ личности государственных деятелей 
придуман для того, чтобы сложить положительное мнение о правительстве. В Со-
ветском Союзе поколения, родившиеся во второй половине XX в. и не заставшие 
Ленина, с детства были приучены любить его, то есть сохранили в себе самые 
теплые эмоции. В КНДР же несколько иной случай — пожалуй, действительно 
имеет место быть некий религиозный фанатизм по отношению к вождям. Но, 
во-первых, никто из рядовых корейцев не ассоциирует их с богом, а во-вторых, 
важен временной фактор. Со смерти Ким Ир Сена не прошло еще и 20 лет — еще 
живы поколения, помнящие его. Пройдет время — появится и новый лидер, но-
вый культ, на что указывает опыт прочих примеров государств с культом личности 
правителя (страны социалистического блока, Третий Рейх и т. д.) и тенденция 
в самой Северной Корее. С точки зрения религии, подобный ревизионизм и от-
клонение от догм более чем недопустимы.

Устоявшиеся в человеческом сознании принципы чучхе также мало похожи 
на религиозное сознание. Все-таки основным чучхейским принципом остает-
ся опора на  собственные силы. Человек осознает себя как высшее существо 
в мире — это явный признак материалистического и атеистического мировоз-
зрения. Антропоцентризм, выступающий основным постулатом чучхе, является 
даже не столько недостаточной идеей, чтобы считаться религиозным сознанием, 
сколько полностью противоречит идее религиозности.

Что касается религиозных организаций, то на фоне всего вышеперечислен-
ного становится особенно трудно утверждать, что таковые в рамках чучхе су-
ществуют. Если предположить, что чучхе — это религия, то, несомненно, самой 
крупной религиозной организацией, выполняющей функции института церк-
ви, является правящая партия КНДР — Трудовая партия Кореи. Но не следует 
забывать, что это, в первую очередь, правительственная организация, несущая 
в себе четкие и конкретные функции управления государством. Даже идео-
логическая часть стоит в этом случае не на первом месте. Помимо этого, как 
и любая политическая организация, она не может представлять собой моно-
литный блок — для этого слишком силен фракционизм, даже в таком тотали-
тарном государстве, как КНДР. Помимо этого, официально в КНДР допущена 
многопартийность, пусть даже она и не угрожает потери власти действующей 
правящей партии. Подобные условия также абсолютно неприменимы к по-
нятию «религия».

Все это дает основание опровергнуть тезис о принадлежности чучхе к 
религии, не говоря даже о том, что официально частью идеологии чучхе яв-
ляется атеизм.
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Чучхе играет огромную роль в политике КНДР и в жизни обычных корей-
цев. Влияние чучхе, в самом деле, сопоставимо с тем влиянием, которое оказы-
вает религия на общество и в некоторых аспектах действительно напоминает 
религиозное учение. Однако большинство фактов, в первую очередь, теорети-
ческая база идеологии говорят в пользу обратного утверждения. Помимо этого, 
слишком малое время прошло с момента создания северокорейского государства 
и провозглашения чучхе официальной идеологией КНДР. Невозможно точно 
предсказать, как будет развиваться чучхе, особенно после недавних перестановок 
в правительстве, да и в подобных вопросах, особенно когда дело касается такой 
изолированной страны, как КНДР, прогнозирование крайне затруднено. Однако 
одно можно утверждать точно — сейчас нет оснований считать чучхе религией 
и те культы, которые существуют в рамках идеологии чучхе, не носят конкретно 
религиозного характера. Говорить о чучхе как о религии — ненаучно и возможно 
только лишь в качестве смелой гипотезы.
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1937 – Жыл: Қазақ зиялыларының 
тағдыры мен қасіреті

Шығармашылық қазақ зиялыларының рухани-моральдық дағдарысы 
1937 жылғы қуғын сүргін жылдарында айқын көрінді. 1937 жылы әдеби көркем 
шығармаларымен елге танылған қазақ зиялыларын айыптау мен қуғындау 
етек алып, олардың шығармаларының әр жолынан, айтылған ой пікірлерінен 
ұлтшылдық пен байшылдықты, кеңес үкіметіне қарсылықты, теріс ниеттілікті 
көруге тырысушылар шықты. Тарих саханасынан кеткен алашордашыларды 
айыптау, бұрындары азды көпті байланыста болғандар мен оларға жылы қабақ 
танытқандарды алашордамен байланысын үзбеген, алашорданың агенттері, 
ниеттері бір деп кінә тағу қалыпты іске айналды. Жазушылар шығармаларынан 
күмәнді деген ой-пікір тауып, партия бағытынан, тап жолынан ауытқыды деп 
айыптады. Сыншылар осылай жасау арқылы, бір жағынан, тап жауларын, халық 
жауларын әшкерлеуге үлес қосты. Екіншіден, партия саясатын, бағытын қолдау 
үстінде деген өзі жөнінде жағымды пікір туғызу мақсатын көздеді. Тап жауларын 
әшкерлеу ісінен, жалпы елді қамтыған науқаннан қарапайым халықтан бастап, 
өкімет билігіндегі тұлғалар да тыс қалмады.

Бұрынғы көзден таса бола бастаған «алашордашылар ісі» 1937 жылдың ба-
сында тағы көтерілді. Қазақ КСР Халық ағарту Комиссары, Қазақстан Өлкелік пар-
тия комитетінің бюро мүшесі Т. Жүргеновтің «Мәдениет майданын талқандалған 
ұлтшылдықтың қалдықтары мен сарқыншақтарынан тазартайық» 1 деген мақала 
жариялауы, мәдениет саласында әлі де ұлтшылдардың қалдықтары мен оларға 
ниеттестер бар деген пікірдің жандануына себепші болып, ұлтшылдарды, 
олардың сарқыншақтарын іздеуді онан сайын күшейтті. Араға бір апта салып 
Р. Жаманқұловтың «Қырағылықты күшейтейік» 2 атты мақаласының жарық көруі 
әдебиеттегі ахуалды ғана емес, ел ішіндегі саяси-идеялық ахуалды да одан сайын 

1 Казахстанская правда. – 1937, 11 январь.
2 Қазақ әдебиеті. – 1937, 18 қаңтар.
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ушықтырды. Р. Жаманқұлов алашордашыларды «тап жауы» деп атады. Сонымен 
қатар, олардың агенттері әлі де бар деп жазды. Бұл «тап жауы» алашордашыларға 
ниеттес, пікірлес, үндес ақын-жазушыларды іздеу мен әшкерлеудің жаңа қарқынды 
кезеңін бастап берді. Қазақ Өлкелік партия ұйымының да ұстаған бағыты мен іс 
шаралары бұл іске екпін қосты.

«Көркем әдебиеттегі ұлтшыл-фашистердің зиянкестігін түп-тамырымен 
құртайық» 1 деген тақырыппен шыққан мақала әдебиетшілер ішінен ұлтшыл 
жауларды іздеуге жаңа қарқын қосты. Ақиқатында, мақала алашордашыларды 
қалыптасқан тәртіппен аяусыз сынағанымен, негізінен олармен ниеттес, пікірлес, 
көзқарастары бір, буржуазияшыл-ұлтшылдармен ауыз жаласқан «ұлтшыл-
фашистер» деп Сәкен, Ілияс, Бейімбетті айыптады.

Сәкен, Ілияс және Бейімбеттің күні өте бастағанын сезді ме әлде әдебиет сах-
насынан біржола шығарып тастау мақсатын ұстанды ма, үшеуіне қарсы жазылған 
мақалалар баспөзден түспеді. Осы кезде редакция тарапынан жазылған «Көркем 
әдебиеттегі қателер мен сапасыздықтар туралы» 2, «Қазақ жазушылары арасындағы 
дерттерге қарсы 3 деп аталған мақалаларда, «… жазушылар шығармаларында 
қателіктер бар, жұмысшылардың, колхозшылардың өмірін білмейді, ескі тақырыптан 
шыға алмай жүр, халықтың дұшпаны Троцкийді мақтайды» деген кемшіліктерді 
үшеуінің бетіне басты 4. Сәкеннің 1923 жылы жазылған «Қара бүркіт» (Арыстан 
Дәуітұлы  — Лев Давидович Троцкийге) деп аталған өлеңі 5 үшін ұзақ жылдар 
бойы оны үздік создық кінәлау, айыптау тұрғысында бір басылып, бір көтеріліп 
жалғаса берді. Елден аластатылып, шетелге кеткен Троцкийге арналған өлең Сәкен 
үшін ескі жараның орнындай болды. Қайта қайта сыздап, жанына батты. Сәкен 
шығармашылығына сын айтқан сыншылар ұмытыра беріп Троцкийге қайта соқты, 
қайта еске түсірді. Бұл жай Сәкенді де мазасыздандырды.

Осы уақыттағы ел ішіндегі саяси-идеялық ахуал шығармашылық интелли-
генцияны рухани дағдарысқа душар етті. Бір біріне сенбестік орын алып, олар 
бір біріне ғана емес, өз шығармаларына да күдіктене қарады. «Қашан, қалай 
айыптауға түсуіміз мүмкін» деген қорқыныш пен үрейдің жетегінде жүрді. Үрей 
мен қорқыныш, жалтақтық олардың белсенділігін төмендетті. Саясат жөнінде 
сөз айтудан қашқақтады. Шығармашылық жұмысқа селқостық туды. Партия мен 
үкімет тарапынан берілген арнайы тапсырмаларды орындаумен шектелді. Бірақ, 
бұл да қырағы сыншылар назарынан тыс қалмады.

1 Әдебиет майданы. – 1937, – № 3.
2 Қазақ әдебиеті. – 1937, – 9 сәуір.
3 Социалистік Қазақстан. – 1937, – 28 маусым.
4 Бейісқұлов Т. Жанталас өмір.–Алматы: «Арыс» баспасы, – 2008. – 320 б.
5 Махат Д. Қазақ зиялыларының қасіреті. – Алматы: «Сөздік-Словарь», – 2001. – 304 б.
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С. Сейфуллин өз өмірінің осы тұсын былай сипаттады: «Мен дәл осы кез-
де саясат туралы сөйлесуден бездім, тіпті кейбір жолдастармен жолығысудан 
қашқақтайтын болдым. Жалғыз ақ әдебиет мәселесімен араласқым келді. Мұнан 
да бірқадар шықпады. Бұл жолым да бірте-бірте мені сыртқа шығарып, ешнәрсеге 
араласпай қалуға айналдырды. Бұл сарыуайымшылдық пен упадничествоға 
икемдеді. Менің бұл халіме Кеңес өкіметінің жаулары «шоқ, шоқ» деп табалап 
масаттанып тұрғандай көрінді. Осы ойлар мені төмен тартты, дұшпандардың 
қыңқыл сөздері мені сарыуаймшылдыққа салды. Менің кейбір шығармаларымда 
партия жолына қиғаш кеткен жерлер тап осы кездің, осы секілді жағдайдың жемісі 
еді», — деп жазды 1.

Ақын-жазушыларды шығармаларынан, жеке бастарынан ілік табу арқылы 
кінәлау, саяси-идеялық айыптауға ұласты, науқанға айналып кетті.

1937  жылдың мамырында «Социалистік Қазақстан» газеті бірнеше 
рет баспасөзде жариялағандай С. Сейфуллинді 5–7  сәуірдегі қаламгерлер 
шығармаларындағы кемшіліктерді жою жөнінде өткен жазушылар жиналысына 
қатыспады, осылай істеу арқылы жазушылар арасындағы қателіктерді жою ісіне 
араласпай отыр деп кінәлады.

Жазушылар Одағы бастауыш партия ұйымының есеп беру сайлау жиналысы-
на қатысып сөйлеген сөзі де өз басына қиындық туғызды. Жиналысқа қатысқан 
Сәкен, Ілияс және Бейімбет өз шығармашылықтары мен сыншылар сынына іліккен 
жіберілді делінген қателіктер жөнінде сөйледі. Әбден сынға ұшыраған Сәкен 
ақталып: «Бандитке (бұл арада Л. Д. Троцкий айтылып отыр) Сәкен өлең арнады 
дейді. Ол уақытта ол бандит емес еді, политбюро мүшесі еді. Оның бандит екенін 
білсем жазам ба? Сыншыларымыз осы жағын ескермейді. Сонымен қатар «Дом-
быра» туралы сөз болды. «Банды» деген кінәні жуу үшін 1924 жылы «Домбыра-
ны» Троцкийге арнап бастым. 1928 жылы қате екенін айтып өзім мақала жаздым. 
Журналға да жаздым. 1932 жылы КазПИ-де айтылды. 1932 жылы Жаманқұловтың 
баяндамасында да айтылды. Партия сайлауында да биыл арыз бердім. Қысты 
күні Крайкомға да арыз бердім. Сондықтан сыншылар датаны ескеруі керек еді. 
Енді сол үшін ұра беруі керек пе» еді деп ашына айтты 2. С. Сейфуллин жан дау-
сы шығып, әділетсіз сыннан ақтала сөйледі. Бірақ, байқағанымыздай ілік іздеген 
сыншылар осы жиналыста сөйлеген сөздерінде «Сәкен жолдас күні бүгінге дейін 
өз қателіктерін көрмей отыр» деп алған беттерінен қайтпады.

Ілияс пен Бейімбет істің бет алысы ушығып кеткелі тұрғандығын байқандықтан 
да болар. Өз қателіктерін мойындады. Бейімбет «Менде үлкен қателер болғаны 
рас. …Түзетуге шаралар іздеймін» деуге мәжбүр болды. Жиналыста қабылданған 

1 Қожакеев Т. Қым-қуат іздер. – Оқу құралы. – Алматы, «Санат», – 1999. – 400 б.
2 Бейісқұлов Т. Жанталас өмір.– Алматы: «Арыс» баспасы, – 2008. – 320 б.
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қаулы баптарына үшеуіне жеке жеке баптар арналып, егер алдағы уақытта осындай 
қателіктер жіберілетін болса, қатаң шара қолданылатындығы ескертілді. Қаулыға 
олардың (Ілияс, Бейімбет, Сәкеннің) зиянды кітаптарын таратудан алып тастау 
жөнінде бап енді 1.

Маусым-шілде айларында да Сәкенді айыптаған бірнеше мақала жариялан-
ды. «Хлестаковтың көркем әдебиеттегі тәсілін» қолданып өз бейнесін «рево-
люция ісі жолындағы күрескер» ретінде көрсетіп, «халық жаулары» өз достары 
Рысқұлов, Нұрмақов, Садуақасов, Асылбековты жағымды жағынан көрсетіп жаз-
ды. Өзін-өзі және жауларды көкке көтеріп мақтау мақсатында «Тар жол, тайғақ 
кешу», «Домбыра» т. б. — «контреволюциялық шығармаларын» жариялады, — 
деп айыптады 2. Сәкенге ашық түрде «революцияға қарсы» шығарма жазды деп 
айып таға бастады. «Ұлтшыл-фашист» деген атауға да ілікті.

Сонымен қатар, сыннан көз ашпаған Сәкенді «шығарма жұмысы шабандап 
кетті, соңғы жылдары көрнекті ештеңе жазбады, жұртшылықпен қатынасы азай-
ды» деп айыптады. Қазақ зиялылары, оның ішінде жазушылар арасында бірін бірі 
саяси-идеялық жағынан айыптау, кінәлау күшейіп қарқын алған кезде, өзі сыналып 
жатқанына қарамастан Сәкен, «халық жауы» деп айыпталғандарға қарсы ештеме 
жаза қоймады. Бірақ, бұл да назардан тыс қалмады.

«Сәкен жолдас халық жауларымен күнделікті күресудің орынына, олардың 
қылықтарына шектен асқан шыдамдылық істеп үндемей отыр. Қазірде, қазақ 
ұлтшылдығы ең басты қауіп болып отырғанда, бұрынғы уклондар, партияға қарсы 
жіктер бір арнаға құйылып, ұлтшыл-фашистке айналып отырғанда, Сәкеннің 
тым-тырыс үндемей отырғаны, партия ұйымына жәрдем бермей отырғаны — 
партиялық міндетін толық атқармай отырғаны», — деп айыптады 3.

Осы кезде оң солын әлі толық танымаған, өзіндік ой-пікірі, дүниетанымы 
мен көзқарасы қалыптаспаған, жас ақын-жазушылар ғана емес, қазақ әдебиетінің 
танымал тұлғалары да әлсіздік көрсетті, пендешілік жасады. Сонау, 1928 жылы 
басталған С. Мұқанов пен І.Жансүгіров арасында өзара сын, пікір айтудан туған 
жай, 1937 жылы шиеленісіп, ушығып кетті. Сәл шегініс жасасақ, 1928 жылы Қазақ 
баспасының бас редакторы С. Мұқанов баспадан шығарған І.Жансүгіровтың 
өлеңдер жинағына «Беташар» жазып, «таптық беті айқын емес» деп сын айт-
ты. Оған наразы болған Ілияс «Бетім анадай емес, мынадай» 4 деп көлемді мақала 
жазды. Бұдан кейін де бірнеше жыл бойы үздік создық бірін бірі сынаған, кінәлаған 
бірнеше мақалалар жазылып, екі жақ та бірін бірі жікшіл, ұлтшыл деп айыптады.

1 ҚР Президентінің мұрағаты. – Қ. 708. – тізбе 1. – іс. 931.
2 Әдебиет майданы – 1937, – № 7.
3 Қазақ әдебиеті, – 1937, – 13 тамыз.
4 Еңбекші қазақ. – 1928, – 5 сәуір.
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Бірақ, замана бетінің қайда бұрылып бара жатқандығын байқады ма, 
Сәбитпен түсінісу ниеті бар екендігін білдіріп І.Жансүгіров «Қателесуге 
қарсы большевиктік сынды күшейтеміз» 1 деген мақала жазды. Мақалада «өз 
өлеңдерінде байшылдыққа, кейде үмітсіздікке салынғанын, кейде жаңа өмірдің 
жақсы жағын көре алмаған қателіктерін мойындады. Сәбиттің өзінің қателіктерін 
көрсеткенде артық кеткенімен бірге, дұрыс айтқандары да болды деп оны-
мен түсінісуге қадам жасады. Өзара салқындық лебі сейілген секілді болғанда, 
1937 жылы зұлмат басталғанда С. Мұқанов И. Жансүгіровке қайта тиісті, аяу-
сыз шүйлікті. Шығармашылығы ғана емес, жеке басы да талқыға түсті. «Тарихи 
қаулыдан кейін» 2 деп аталатын мақаласында «Жансүгіровтың редакциясымен 
1935 жылы Сүйінбайдың ұлтшылдық кітабы шықты. Ол кітаптың ішінде қазақты 
қырғызға өшіктіріп айдап салды» деп оның шығармашылығына айып тақса, 
жазушылардың жиналысында «… Жансүгіров екі баласымен әйелін қоя берді. 
Жіберіп қана қоймай, балаларына тиісті заңды ақшасын төлеп тұруды міндетім 
деп те білмеді» 3 деп оның жеке басына, отбасылық ісіне араласып кінә тақты. 
Бұл аздай-ақ С. Мұқанов «Кировтың өліміне арнап жазған өлеңінде саяси қате 
жіберді. Ол қатенің өзі де анау мынау қате емес, үлкен қате» деп саяси айып тағып, 
Ілиясты бұл қатесін жөндемеді деп сынады 4.

І.Жансүгіровті айыптау саяси сипат алып, оның шығармаларынан жаулық 
көзқарас іздеудің күшейгені соншалық, көркем шығармалары да бұрмаланып 
талқыға түсті. Кәріжан Дәукенов деген І.Жансүгіров жинағына ерекше шүйілікті. 
Ол: «Жинақтың ішіне ерте кезде ұлтшылдық идеологиясында жазған «Мер-
ген мен бөкен» деген әңгімесін кіргізіп Жансүгіров қазақ еңбекшілеріне совет 
үкіметін жамандап, құбыжық етіп көрсетеді… Қазақ ұлтшылдарының ықпалына 
Жансүгіров те мықтап түскен. Сөйтіп қазақ еңбекшілерін «бөкен», совет өкіметін 
«мерген» етіп суреттеген. Сөз жоқ, бұл — барып тұрған контрреволюциялық, 
совет өкіметі мен қазақ еңбекшілерінің арасына дұшпандық отын жақпақшы 
болған алашордашылардың әрекетінен туған нәрсе.

Бұл кітап оқушыларымызға ешбір пайда бермейді, пайда беруі былай тұрсын, 
оқушыны теріс пікірге, алашордашыл контрреволюциялық идеяға қарай тарта-
ды. Мұнымен қатар партиямызға жау элементтерге құрал болатын жинақ», деп 
жазды 5. Мақала І.Жансүгіровты совет өкіметіне қарсы, контрреволюциялық 
шығарма жазып алашордашыл идеяны халық ішінде насихаттап отырған сенімсіз 

1 Социалды Қазақстан. – 1932, – 12 ақпан.
2 Қазақ әдебиеті, – 1937, – 26 сәуір.
3 Қазақ әдебиеті, – 1937, – 23 мамыр.
4 Лениншіл жас. – 1937, – 12 сәуір.
5 Қазақ әдебиеті, – 1937, – 30 шілде.
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күдікті адам ретінде ғана емес, беті ашық «халық жауы» ретінде көрсетті. Бұл сол 
зұлмат жылдары өте ауыр саяси айыптау еді. Ілияс жар шетінде тұрды. Арада екі 
апта өткенде тамыздың 13 інен 14 не қараған түні Ілияс тұтқындалды.

Қазақ әдебиетінің дамуына азды көпті үлесін қосып белгілі болып қалған 
көрнекті ақын жазушыларды, енді қадам басқан жас әдебиетшілерді де тап жау-
ларына іш тартады, тап жауларымен байланысын үзбеген, шығармалары зиянды, 
кеңестік қоғамға жат деген сипатта баспасөзде әшкерлейтін мақалалар жаңбырша 
жауды. Оған жазушылардың өздері де белсене араласты.

Жас жазушы Қалмақан Әбдіқадыров М.Әуезовты: «Мұхтар совет жазушы-
лары қатарына кіргелі 5 жыл болды. Совет жазушысына істелінетін жәрдем оған 
түгел берілді. Мұхтар үш төрттеген тәуір еңбек те берді. Сонымен қатар, ескі 
уақытта, ұлтшыл, алашордашыл пікірде жүріп жазған зиянды шығармаларын 
жинақ қылып басқызып отыр. Ол туралы өзі жұмған ауызын ашқан жоқ. Сонымен 
қатар, бұрынғы алашордашыл ұлтшылдар фашизмнің агенті болып беті ашылғанда, 
солардың сырын ашарлық іс істемей, үндемей отыруының өзі — күдік. Меніңше, 
олардың көп сырын Мұхтар білуге тиіс еді. Беті ашылған жаудың тамырын қопара 
ашуға Мұхтар ат салысуы керек еді. Бірақ, оны Мұхтар істемей отыр» деп бұрын 
алашордашылармен бір болған, олардың сырын білетін Мұхтар, айыптап ештеңе 
жазбай, үнсіз отыруына күдік келтіріп сынады 1.

Осы мәндес мақала арада шамалы уақыт өткен соң, «Қазақ әдебиеті» 
газетінде редакция атынан тағы басылды. «Әуезовтың сөзі мен ісі неге бір жер-
ден шықпайды» деп алды да, «Әуезовтың советке келгеніне, совет жазушы-
сы болғанына бес жылдан аса уақыт өтті. Бірақ, Әуезовтың бүгінге дейін шын 
советтік бағытта жазылған іліп аларлық бір шығармасын көре алмай отырмыз. 
Ол әлі 1932 жылғы уәдесін қайталақтап, «мені істе сынаңдар, мен ұлтшылдық, 
байшылдық пікірден мүлден қол үзген адаммын» деумен жүр. … Әуезовтың 
1932 жылдан бері жазған шығармаларынан іліп аларлық, советтік дерлігі …«Түнгі 
сарыны» да сол бұрынғы «сарынын» совет сахнасына шығаруға тырысқандығы. 
Ал… «Алма бағында», «Тас түлек» пьесалары барып тұрған совет жастары 
өміріне жала жапқандық. Совет шындығына, жастар жұртшылығына суық қол 
сұққандық… Әуезов бұл пьесаларында астарлап отырып, совет жастарына күйе 
жағып, жаудың сойылын соғуға тырысатындығы айқын көрінеді. Бұл бұрынғы 
ашық байшылдығының, ұлтшылдығының бетін бүркемелеп, советтік шығарманың 
атын пайдаланғандық… Әуезов бірлі-жарым шығармасында ғана «қателесіп» 
отырған жоқ, совет жұртшылығына, совет жастарына жала жауып, ескілікті 
дәріптегенін оның барлық шығармаларынан көреміз» 2. Бұл  — М.Әуезовты 

1 Қазақ әдебиеті. – 1937, – 13 тамыз
2 Қазақ әдебиеті. – 1937, – 20 қазан.
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бұрынғы алашордашыл бетінен қайтпаған, бұрынғы ұлтшылдық сарыны, бір 
сарын, өзгермеген деп, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов басқа да 
ұлтшыл, алашордашыл деп таңба таңылған қазақ зиялылары артынан жіберуді 
көздеген мақала еді.

С. Мұқанов С. Сейфуллиннің «қателіктер жіберіп, сүрінгенін», Майлин мен 
Дөнентаевтың революцияның алдыңғы жылдарында халық жауы алашорданы 
мақтап қателесуін, «Майлиннің қатесі Сейфуллиннен тереңірек» болғанын, ал 
«Сәбит Дөнентаев алашорда мәселесінде Майлиннен де ауыр адасып», совет 
әдебиетіне келгендігін айтып келеді де, … былай тұжырымдайды:

«Мұхтар Әуезовтың советтік тарих алдындағы кінәсі бұлардан әлдеқайда 
ауыр. Егер оның 1932 жылы баспасөз бетінде жарияланған хатына сенсек аталған 
жылға дейін ол марксизм-ленинизм жолына саналы түрде қарсы боп, сол жолдың 
өркендеуіне бөгет болуға тырысқан кісі» деген пікірді ұстанды 1.

Айыптаған, сынаған мақалалар газет-журналдарда күн құрғатпай басылды. 
Дихан Әбілев те «… Зиянкес элементтерден баспасөз орындары әлі де түгел ары-
лып біткен жоқ» деп зиянкестердің атын атап, түсін түстеді 2. Сонымен қатар ол 
«Мұхтар өзінің «Ескілік көлеңкесінде» деген қате әңгімелер жинағын бастырып, 
ірі қате жасады. Бұл қатесін Мұхтар ісімен түзетуі керек» деп М.Әуезовты да 
сынап өтті 3.

Х. Жүсіпбеков те қырағылық танытты. «… Соңғы кезге дейін Жазушылар 
ұйымының, көркем әдебиет баспасының саяси бейқамдығын, ашықауыздығын 
пайдаланып, халық дұшпандары Сұлтанбеков, Жұмабаевтар көркем әдебиет ау-
дармасын алып келген. Уалиахметов, Қоңыратбаев, Айсариндер бір кезде Жа-
зушылар ұйымының басқарушы ісіне дейін араласып жүрген. Беков, Гатаулин-
дер әдебиет маңында болып келген. Осы жауыздардың көркем әдебиетке істеген 
қаскүнемдіктері аз емес. Сондықтан біздің ең басты міндетіміз — контррево-
люцияшыл қазақ ұлтшылдығымен, оған ымырашылдық жасаумен ешбір аяусыз 
күресіп отыруымыз керек» деп ұлтшылдарды әшкерлеу ісіне араласты 4.

Заманның ызғарлы желінен қорқып белсенділік танытқысы келді ме, әлде 
басқа ішкі есебі болды ма Жұмағали Саин одан да қатты кетті. «Халық жаула-
ры, фашизмнің қарғылы төбеттері шаруашылық, мәдениет құрылысымыздың бір 
ғана бөлігіне зиян жасап қойған жоқ, олар өздерінің екіжүзділік сұрқиялылығын 
пайдаланып, әр жерге-ақ қанат жайғысы келді. Олардың сұр күшіктері Тоғжанов, 

1 Кәкішев Т. Шығармалары. – Алматы: «Ана тілі» баспасы. – 2007. – 336 бет; Кәкішев Т. 
Ескермейді естелік. – Алматы: Жазушы, – 1994. – 432 бет.

2 Қазақ әдебиеті. – 1937, – 28 тамыз.
3 Қожакеев Т. Қым-қуат іздер. – Оқу құралы. – Алматы, «Санат», – 1999. – 400 б.
4 Қазақ әдебиеті. – 1937, – 14 шілде.
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Жансүгіровтер осы күнге дейін көркем әдебиет майданында орын алып келді» 
деп Тоғжанов пен Жансүгіровты ашық түрде «халық жауы» қылып шығарды 1.

30 жылдардың екінші жартысында қазақ әдебиетіне өзіндік қол таңбаларын 
қалдырған көрнекті тұлғалардың өзі рухани моральдық дағдарысқа түсті. Бұрын 
бірін бірі шығармаларындағы таптық, саяси‑идеялық көзқарастары бойынша сы‑
наса, енді бір біріне ашық түрде жала жапты, кінәсіз екендігін біле тұра айыпта‑
ды. Ақиқатында, әрқайсысы өз қара бастарын қорғауға жаналасты. Бұл адамдар 
арасындағы жаман қасиеттерді принципсіздікті, жалтақтықты, жағымпаздықты, 
жаны ашымастықтықты өршітті. 1937 жылғы репрессия бұрыннан бықсыған ша‑
ланы үрледі. Бұрынғы жікшілдік, жершілдік, рушылдық, бақталастық жаңа сатыға 
көтерілді. Енді өз қызметтестеріне саяси айып тағуға, қуғындауға тікелей арала‑
сты. Репрессияны қолдады, жазалау шараларына баспасөзде үн қосты. Бүгін біреуді 
айыптағандар, ертең өздері айыпталды. Оларды ұсталамын ау деген, үрей мен 
қорқыныш биледі. Адамды басқалар не болса о болсын, қалай болса да тірі қалсам ау 
деген құлдық психология жеңді. Әсіресе, «жалақорлар … бассауғалау қамында болды. 
«Қырағылығың кем» деген айыптауға ұшырап, креслодан сыпырылып қалармын 
деп қорықты. Атақ үшін неден болса да тартынбады, адал адамдарды жәбірлеуге, 
жылатуға, айдатып, аттыруға барды. Басқаларды әшкерлеп, еңбек сіңіріп жүрген 
адам ретінде көрініп, қолды болмауға, лаузымынан айрылмауға тырысты. Сөйтіп, 
өз бастарының амандығын қарастырды» 2. Айыптау мен жазалау шаралары 
қазақ интеллигенциясын әбден үрейдің жетегіне жекті. Олар қиянатты 
көре тұрса да үндемеді, бірін бірі кінәсіз еді деп ақтауға, қарсылық білдіріп 
дауыс көтеруге қорықты. Академик, тарихшы Р. Б. Сүлейменовтың «30-шы, 
50-ші жылдардағы репрессияның табы бүгінгі күнімізден де сезілетіні — шындық. 
Жөнсіз, жосықсыз қудалау біздің интеллигенцияны зәрезеп қылғандығы сонша, 
үрейдің өзі мұра сияқтанып, бір ұрпақтан екіншісіне жалғасып келеді» 3 деп 
жазғаны тарихты таразылау ғана емес, ақиқат екендігі де талас тудырмайды. Ғ.
Мүсіреповтың өзіне «Жиырмасыншы-отызыншы жылдар … оңай соқпаған 
тәрізді. … бүгін болмаса — ертең, ертең болмаса — бүрсігүні айдалып кетемін 
деп ойлаған. Сондықтан, бір-екі пар таза киім, беторамал, шұлық, ұстара, сабын, 
тарақ және басқа аса қажет дүниелер салынған жол чемоданын босағаға сүйеп 
қойып, екі көзі есікте болған. Ерте ме, кеш пе — ұстала қалған күндері тергеушілер 
жармасады-ау деген туындыларынан алдын ала бас тартып, күнделікті жазбала-
рында өз пайдасына шешілетін пікірлер жазып отырған. Бір ғажабы, ешқандай 
дау туғызбау үшін, бұрмалап аудармау үшін кейбір пікірлерін, «мойындауларын» 

1 Қазақ әдебиеті. – 1937, – 31 тамыз.
2 Зауал. Мақалалар, естеліктер. – Алматы: жазушы, – 1991. – 272 бет.
3 Социалистік Қазақстан. – 1988, – 25 тамыз.
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орыс тілінде жазған. Мысалы, латын әріпімен басылған «Қыз Жібек» драмасының 
үшінші бетінде өз қолымен жазылған мынадай сөздер бар: «Прошу всех, мужчин 
и женщин, настоящих и будущих, т. е. ныне здравствующих и будущем рожда-
ющихся, если эта глупейщая вещь попадает кому-нибудь в руки, не читайте ее 
дальше этой страницы. Написаны мерзко, глупо, бездарно, даже бессовестно!» 
Автор Мусрепов» 1. Бүгін болмаса ертең ұсталам деген қауіп пен үрей тек қана 
Ғ.Мүсіреповтің емес, барлық қазақ зиялылары басынан өтті.

Ақиқатында, 30 жылдары жазалау шаралары қарқын алғанда жалпы қазақ ин-
телигенциясы, оның ішінде шығармаларымен танылып көзге көрініп қалған, ай-
ыптау нысанасына іліккен шығармашылық интеллигенция қорқыныш пен үрейдің 
жетегінде жүрді. Қайтсем аман қалам деген пенделік сұрақ басты орынға шықты. 
Сонымен қатар, шынымен «халық жауы» шығар, партия мен НКВД қателеспейді 
деген түсінік те болды. Содан да, шығар троцкишілерді айыптауға қазақ интелли-
генциясы өкілдері де үн қосты.

Москвада 1937  жылдың 23–30  қаңтарында «Антисоветтік троцкистік 
орталық» ісі бойынша Пятаков, Сокольников, Радек т. б. соты өтіп, олар атылу 
жазасына кесілді. Осы кезде І.Жансүгіров Пятаковтың өлім жазасына кесілгенін 
қолдап:

Бәрекелді, халқым соты, жақсы айттың!
Билігіңмен жұрт ашуын жұбаттың.
Халқым сүйген Сталинді атпақ болған
Әсіресе Пятаковты жақсы аттың! — деп өлең жазды 2. Ал, арада шамалы уақыт 

өткен соң І.Жансүгіровтің өзі де «ұлтшыл-фашист» деп айыпталып тұтқындалды.
37 жылдың дүрбелеңі кезінде «халық жаулары» ұсталып, дүркін дүркін сот 

өтіп жатқанда баспасөзде бұл шараны қолдаған мақалалар, өлеңдер жиі жария-
ланды. Халық жауларын әшкерлеу мен жазалауды партия саясаты деп түсінген 
интеллигенция қалыс қалмады, қолдауға мәжбүр болды. Ж. Жабаев «Кекті 
ашу» деп аталатын жырында Троцкий, Зиновьев, Каменевтерді «ит, қара 
бет, қасқыр» деп не бір сөздермен төпелесе, жырдың соңында оларды «атыл-
сын!», «Жасасын күнім Сталин» деп аяқтады. Ал, «халық жауларын» тауып 
жазалаған, кейін өзі де осы жазалау машинасының құрбаны болған сталиндік 
Нарком Ежовқа өлең арнады:

Гүл жайнап, сән түзеген қала, дала
Алтын зер шапан киген сай мен сала.
Сүйеді Сізді бәрі Ежов жолдас,
Елінде Қазақстан қарт пен бала.

1 Мырза Әли Қадыр. Иірім. – Алматы: Атамұра, – 2004. – 360 б.
2 Социалистік Қазақстан, – 1937, – 2 ақпан.
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Мұның өзі тоталитарлық кезеңнің ащы шындығы болумен қатар, қазақ зия-
лыларын тағдыр талқысына, әрі тәлкегіне салған тарихтың қасіретті бір кезеңі. 
Әрине, біз 37 жылдың зұлматына байланысты қазақ зиялыларының бірін ақтау мен 
екіншісін кінәлау, айыптау мақсатын қойып отырған жоқпыз. Солай болғанмен, 
тарихтың доңғалағы кері айналмайды. Тарихтың өткенін таразылау, одан сабақ 
алу бүгінгі күннің еншісінде. Сонымен қатар, өткен 30-шы жылдардың қаралы 
тарихынан азды көпті хабары бар жан «неге, бұлай болды» деген сұраққа жауап 
іздейді. Бізде қосыламыз.
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Socio- political doctrine of the church is a complex provisions and principles by 
which it searches for ways to address social, political and economic problems. It should 
be noted that the views offered by the Church have always been occasional nature, and if 
they were in a system, such systematization wore historically conditioned character 1.

The Church professes eternal, timeless goals that implement the life of a particular 
society at a particular period of time at a certain point in history. Reality can both help 
and hinder the implementation of these goals. It is necessary to take into account the 
fact that the competence of Church social teaching as a subject directly is a religious 
and moral aspects of social issues. While the political, economic and social aspects 
are considered only indirectly, in terms of their compliance with Christian morals.

Socio-political doctrine of the Catholic Church is a triple number of provisions 
that make up the overall system:

1. Provisions relating to the merits relations that arise between the desire of man 
to God and its secular (political, economic and social) activities;

2. Position, the contents of which is a critical analysis of the current social 
activities;

3. Guidance of the Church, on the coordination of social, economic and politi-
cal criticism of the norms of religious morality 2.

Single global transition to all the political issues of the modern world especially 
characteristic of encyclicals of John Paul II «Centerius annus» («The Hundredth Year», 
1991). It made the overall results of the social teachings of the Church, the development 
of which it was engaged in a century, considered in the context of scientific and technical 
progress, the decline of philosophy, the emergence and collapse of ideologies 3.

Political doctrine of the Catholic Church in its ethical and legal guidelines is found 
on personal Christian image of man, which adds human rights and responsibilities, 

1 Майка Ю. Социальное учение Католической Церкви. – Рим – Люблин: Изд-во Святого 
креста, – 1994. – 479 с., – C. 11.

2 Ibid. – C. 22–23.
3 Энциклика его Святейшества папы Иоанна Павла II “Centesimus annus” (“Сотой годов-

щине”)/Энциклика его святейшества Папы Римского 1891, 1981, 1991 гг. о труде, человеческой 
жизнедеятельности, нравственности и морали. – К: Институт праксеологии, – 1993. – C.185–278.
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defining social value and social value and social principles 1, Socio-political doctrine in 
the spotlight puts natural law arguments.

In the political-economic context Church doctrine laid the foundations of the 
state, society, and economic development. The delineation of national goals and pur-
poses of the Church in social activities outlined in the theses Barmsk theological state-
ment (1934) 2. However, this distinction does not prevent the Church to assess specific 
social institutions and structures, criticized her work and at the same time not give 
up constructive cooperation with them, participate in their further development. The 
division of responsibilities between, hierarchy and various state and public institutions 
providing pluralism required when considering policy issues and gives a chance to 
avoid the sacralisation of politics.

Under normal circumstances, originality and  independence of the nation, to 
ensure social development of the country — a process state and national law en-
forcement, rather than a separate task of the church. During periods when the crisis 
concerned the separation of political, social cohesion, culture, when Ukrainian nation 
lose its statehood, just as crucial in ethnic development were factors such as language 
and religion, and the main spokesman for the nation and were intellectuals and clergy.

It is necessary to point out that in fact in 30 s of the twentieth century in the in-
creasingly oppression Polish curative treatment significantly increased the role of 
the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN). Thus nationalists, having a sig-
nificant impact on the younger generation, sought to remove it from the real parlia-
mentary politics and focus on the illegal methods of struggle. Leaders and ideolo-
gists of the national liberation movement relied on the support and assistance of the 
UGCC in the consolidation of the population of Galicia, the formation of its Christian 
nationalist ideology. Most leaders of OUN in Western Ukraine, including: Bandera, 
Y. Baranovskyy, V. Ohrymovych, I. Hrynoh, Z. Leschynskyy etc., were cume from the 
Greek Catholic clergy. Of course, they looked at the church as the spiritual center of 
the national resistance, the source of his Christian morality. However, we can state 
that supporting the national liberation movement, Church could not be silent on the 
subject of combat vehicles, erected mainly to the terror that was directed not only 
against an external enemy, but against the Ukrainian, who recognized the need for 
normalization Ukrainian and Polish relationship.

The twentieth century has entered the history of humanity as such, which 
has led a number of anti-Christian, anti-human  ideologies, including: fascism 
and communism. Both, in their own ways, have become a serious threat to the 

1 Оккенфельс В. Суспільне завдання церков у житті держави/Релігія і суспільство в Україні: 
фактори змін. матеріали міжнародної конференції 15–16 травня 1998 р. м. Київ. – К., – 1998., – С. 47.

2 Християнська етика. – Львів, – 1997. – 159 с., – С. 146.

168 Section 8.



Church and individual freedom as the highest value of Christianity. The political 
situation 30 s forced the Vatican to the need to defend human rights. Of that time, 
Pope Pius XI in a special encyclical “Non abbiamo bisogno” (1931) condemned 
the fundamental provisions of the Italian fascism. After six years in encyclical “Mit 
brenneder Sorqe” on March 14, 1937, Pope delivered a condemnation of the sec-
ond variant of fascism, National Socialism; rejects all doctrines that announce race, 
nation or ruling elite of the most important human values. March 19, 1937 Pius XI 
publishes new encyclical “Divini Redemptoris”, which protrudes from the denial 
of communist ideology that rejects higher spiritual destiny of man, because of the 
totalitarian principle materialism and Marxist-Leninist doctrine, which is in stark 
contrast to Christian teachings.

Since the beginning of the Soviet invasion of Galicia, the occupying forces brought 
social order, which was based on the official doctrine of atheism and severely limited 
the social role of the Church. The latter faces a threat to its very existence, and as an in-
stitution of civil society, and as a religious community. All these factors prompted the 
Metropolitan Andrii Sheptytskyi, the new social-political climate, seek urgent social 
problems and seek optimal solutions. In the formulation Sheptytskyy social issue is 
treated as a call to personal conscience. The motivation of this appeal is the Christian 
understanding of love given society 1. In order to implement this principle in Christian 
social action of the Church, Metropolitan emphasized the need for the proper con-
duct of the clergy and faithful who had to be based on solidarity, equality, knowledge 
and prudence. Basic social care A. Sheptytskyi in this period was the protection of 
religious freedom. Metropolitan has focused its social and ethical performance on 
two problems that arise directly from the political situation, namely to determine the 
attitude of the Church to the state government occupier and what measures may take 
the Church to respond to social demands that are placed before it. A. Sheptytskyi 
offered position, which was in equilibrium political activities and social orientation 2. 
Analysis of works of Metropolitan Andrii Sheptytskyi able to draw some conclusions, 
namely, A. Sheptytskyi developed the concept of non-violence in politics based was 
the primacy of Christian value over narrow national interests or any ideology. Thus, 
we can say that the position of Metropolitan made an significant impact on the socio-
political realities in Ukraine in the first half of the twentieth century. In our opinion, 
the concept of A. Sheptytskyi could be taken and modern Ukrainian political power 

1 Harasym I. Religijno-historyczne następstwa yawarcia Unii Brzeskiej/Unia w Bryećciu 1596. 
Materialy z sesji naukowej w Olsztynie, poświęconej Unii Brzeskiej. 1995 rok. Tom I. – Góvowo ilaweehie, – 
1997. – S. 42–50.

2 Кравчук А. Соціальне вчення і діяльність митрополита Андрея Шептицького (вересень 1939 – 
червень 1941 років)/Записки наукового Товариства ім. Шевченка. Т. ССXXVIII. Праці історично-
філософської секції. – Львів, – 1994. – С. 309–342.
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of the state, because it gives some conceptual framework that would be crucial for the 
further state-building process.

As you know, the social structure is the result of the interaction of two forces — 
government and society. There is no doubt that social activity is a priority for action 
power, no matter it is democratic or anti-democratic. Thus, society must act boldly 
and confidently, referring to the Church on the recommendations of a public nature. 
However, the Catholic Church believes that today more than ever, Christians need to 
join the creation of active and deeply experienced solidarity preferably in a pluralistic 
world. As you know, after Vatican II, the coexistence of different views, even within 
the Church, defined norm. However, we believe that the whole diversity of views on 
the future of Ukraine should be permeated by Christian humanism, morality and real, 
integral perception of the world.
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Адам Генрих Мюллер – идеолог 
прусского консерватизма

В условиях нараставших на рубеже XVIII–XIX вв. кризисных социально-по-
литических изменений в тех слоях населения, кто составлял феодальное общество 
Пруссии, становилась все более насущность потребность в новой, охранительной 
системе взглядов на проблемы общества и государства. Соответственно, начали 
выделяться и те интеллектуалы, кто эти взгляды стремился теоретически обо-
сновывать и формулировать, то есть идеологи консерватизма.

В числе первых классиков прусского консерватизма выделяется Адам Генрих 
Мюллер (1779–1829).

А. Мюллер родился в семье прусского финансового служащего. Учился в Бер-
лине, затем Геттингенском университете, где среди его учителей был первый из из-
вестных немецких противников теории естественного права Густав Гуго.

В 1797 году состоялось его знакомство — заметно повлиявшее на него — 
с писателем и политиком Фридрихом Генцем. Карьера Мюллера после универ-
ситета не ладилась, хотя Генц оценивал его тогда как выдающееся явление ев-
ропейского масштаба 1. Он стал домашним учителем, затем женился на хозяйке 
этого дома, матери пятерых детей. Принял в 1805 году католичество и стал в этом 
отношении одним из многих представителей соответствующих кругов в Прус-
сии того времени, кто видел корни происшедших революционных потрясений 
в протестантизме. Поэтому они переходили из лютеранской веры в католическую, 
которой отводилась роль гаранта внутренних духовных связей в истории. Продук-
том его исследований этого времени стала книга, изданная в 1809 году в Дрездене 
под названием «Элементы государственного искусства» и получившая большую 
известность среди его современников. Важной ступенью, соединяющей роман-
тизм и старосословное мировоззрение, называл эту книгу К. Манхейм.

Склонность к «старосословному» мировоззрению дополнялась соответ-
ствующей деятельностью Мюллера. Вместе с Ахимом фон Арнимом он основал 
Христианско-немецкое застольное общество. Это, по сути, первая известная ор-
ганизация прусских консерваторов. Общество состояло из представителей при-
вилегированных, аристократических кругов Берлина — потомственных дворян, 

1 Hanisch E. Konservatismus und revolutionares Denken. – Wien-Salzburg – 1975. – S. 37.
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военных, деятелей искусства, писателей, ученых и служащих. Оно было открыто 
18 января 1811 года. В обществе почитались христианство, верность королю, идея 
освобождения родины от наполеоновского ига, защита исторически возникших 
прав. Политические взгляды общества отражались в газете «Berliner Abendblat-
ter”, издававшейся с 1 октября 1810 года. За критику реформ Штейна-Гарденбер-
га 30 мая 1811 года газета была закрыта. И само “застольное общество” с лета 
1811 года постепенно теряет свое значение. После начала Освободительной во-
йны общество окончательно распалось 1.

Как активного оппозиционера, А. Мюллера правительство выслало в Вену, 
где его деятельность в Пруссии была расценена как достойная внимания. Он бы-
стро вступил в контакт с политическими и интеллектуальными кругами Австрии, 
даже с представителями двора. Будучи генеральным консулом в Лейпциге два года 
он издавал журнал «Deutsche Staatsanzeige», содержание которого сводилось 
к борьбе против идей либерализма и революции. После 1816 года он публикует 
ряд соответствующих книг. Но ни эти книги, ни рвение к поддержке реакции 
не предотвратили его постепенного заката как политика в Австрии, тем более 
в Пруссии, где к нему испытывали особое недоверие. его книги уже не пользова-
лись в обществе успехом. В такой обстановке он попросился в отставку, прибыл 
в Вену, где и умер в 1829 году 2.

Адам Мюллер под влиянием уроков французской революции целеустремлен-
но развивал охранительную идеологию. Он оказался как бы в пункте пересечения 
связей между романтизмом и «старосословной идеей». Он отстаивал взгляд, что 
дворяне-аристократы, интеллигенты и пролетариат едины в противоположности 
к буржуазному строю, превращающему людей в простых элементов товарного 
общества. Особо значимым и вместе с тем живым, «органическим» субъектом 
истории А. Мюллер считал институт традиционного государства. Неизбежным 
элементом «богоугодного порядка», который такое государство должно обеспе-
чивать, полагал Мюллер, является неравенство между сословиями. Сохранение 
этого строя будет гарантией «приличествующих званию свобод». Другими сло-
вами, Мюллер и другие консерваторы, не отрицали понятие «свободы». Но они 
не допускали интерпретации свободы в смысле общего равенства. Так они вступа-
ли в полемику с либералами, для которых понятие свободы было ключевым. Суть 
консервативной интерпретации свободы сводилась к тому, что люди на равны 
между собой изначально — по происхождению, по талантам, по образованию 
и т. д. Отсюда и мера свободы людей должна зависеть от этих прирожденных их 
свойств, а не быть одинаковой для всех. «Ничто не может так противоречить 

1 Neumann S. Die Stufen des preussischen Konservatismus. – B., – 1932. – S. 46.
2 Hanisch E. Konservatismus und revolutionares Denken. – Wien-Salzburg – 1975. – S. 40.
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свободе, как понятие внешнего равенства», — считал А. Мюллер. Поэтому бе-
речь сословный строй — это исторически достигнутую общественную иерар-
хию — долг монархии 1.

Главное внимание среди сословий Мюллер уделил дворянству. Дворянин для 
него — это полюс стабильности, носитель традиций, силы и свободы в обществе. 
Дворянин — это не только носитель привилегий. Он обладает закрепленным 
столетиями превосходством, является «мировым достоянием». Поэтому его 
надо защищать от покушений как современного поколения, так и от государства.. 
Важно и сохранение чистоты происхождения дворян, ибо мезальянс, по мнению 
Мюллера, вреден для этой расы. Доступ в ряды дворян должен предоставляться, 
по мнению Мюллера, лишь за заслуги выдающиеся.

Систему взгляда А. Мюллера можно назвать «старосословным консерватиз-
мом», когда осуществлялся переход от простого пассивного традиционализма 
к инициативным, рациональным формам и методам защиты существующих со-
циально-экономических и политических отношений.

1 Neumann S. Die Stufen des preussischen Konservatismus. – B., – 1932. – S. 72.
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Кабильский кризис в Алжире
В Алжире «берберский вопрос» активизировался еще в  начале 80-х го-

дов XX в., так как именно в этот период в Париже был создан Фронт освобожде-
ния берберских племен в странах Магриба, в который вошли видные политиче-
ские и общественные деятели берберского происхождения 1.

В январе 1992 г. в Алжире началась гражданская война. Исламисты истребля-
ли представителей алжирской интеллигенции, среди которых большинство были 
кабилы. Кабилия стала представлять непокоренную территорию, население кото-
рой, с одной стороны, боролось за широкую автономию и за признание бербер-
ского языка, а с другой, являлась форпостом борьбы с исламским экстремизмом. 
В этой связи стали появляться первые вооруженные берберские группировки 
и отряды самообороны. Это привело к тому, что в конституции Алжира 1996 года 
«берберизм» наряду с «арабизмом» и «исламом» был признан одной из основ 
алжирского общества 2.

1 Сергеев М. С. Берберы Северной Африки. – М., – 2003.
2 Сапронова М. А. Этнический фактор в  странах Магриба (Марокко, Тунис, Алжир)//

Конфликты на Востоке этнические и конфессиональные. – М., – 2008. – C. 24–46.
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Первые восстания «кабильской весны» вспыхнули в апреле 2001 года в Бени-
Дуала (регион Тизи-Узу в Большой Кабилии, в 100 км. к востоку от Алжира) после 
убийства жандармами школьника. Согласно официальной версии, он погиб в ре-
зультате того, что случайно выстрелил пистолет-пулемет, находившийся в руках 
жандарма. С этого момента бунты распространились на многие деревни Кабилии. 
Жестокое задержание троих школьников, выкрикивавших враждебные власти ло-
зунги в Амизуре (регион Беджайя в Малой Кабилии в 250 км. к востоку от Алжира) 
также вызвало бунты и столкновения по всей Малой Кабилии. В субботу 21 апреля 
сотни молодых людей, в основном школьников, демонстрировали свое негодова-
ние, швыряя коктейли Молотова в отделения жандармерии в Бени-Дуала, Эль-Ксёре 
и Амизуре. В воскресенье 22 апреля в Амизуре, несмотря на призывы к спокойствию 
со стороны семей жертв и руководителей Фронта социалистических, демонстран-
ты атаковали отряд жандармерии, забросав его камнями, и подожгли две машины 
жандармерии, субпрефектуру, гражданские службы мэрии, разорили здание суда.

Улицы повсюду оказывались под контролем восставших. Жандармерия бы-
стро перестала быть основной целью нападавших, и гнев бастующих обрушился 
на всю совокупность институтов государства, как военных, так и гражданских. 
Правительство попыталась успокоить восставших с помощью кнута и пряника. 
С понедельника 23 апреля специальные силы по борьбе с мятежом были направле-
ны из города Тизи-Узу в расположенный 20 км. город Бени-Дуала. Одновременно, 
в порядке жеста примирения, власти объявили 24 апреля о смещении заместителя 
руководителя службы безопасности префектуры Беджайя, аресте жандарма, ви-
новного в убийстве в Бени-Дуала и принятии специальной программы экономи-
ческой помощи региону. Они распространили призывы к спокойствию родителей 
школьника, заявивших о том, что они ограничатся юридическими мерами. Но, 
ни обещания, ни призывы к спокойствию со стороны родителей жертвы, а также 
социал-демократических партий и организаций (Объединения за культуру и де-
мократию, Фронта Социалистических Сил, Берберского культурного движения), 
ни отправка сил подавления не смогли воспрепятствовать продолжению бунтов 1.

Накануне восстаний уровень безработицы уже достиг 40% активного на-
селения. Международный Валютный Фонд предоставил алжирскому правитель-
ству финансовую помощь в обмен на реструктуризацию государственного сек-
тора. Это приспособление к новым нормам производства вызвало уничтожение 
400 тыс. рабочих мест. С учетом краха промышленного производства в регионе, 
у уволенных не было никаких шансов найти новую работу 2.

1 Сапронова М. А. Этнический фактор в  странах Магриба (Марокко, Тунис, Алжир)//
Конфликты на Востоке этнические и конфессиональные. – М., – 2008. – C. 24–46.

2 Tlemcani Rachid. Algeria Under Bouteflika//Carnegie Middle East Center, – Vol. 6, – № 7, – 
2008. – P. 97–119.
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В стране не удовлетворялись даже самые элементарные жизненные потребно-
сти алжирцев — многие семьи были лишены чистой воды, жилья, электричества. 
Наиболее была затронута этими социальными условиями молодежь в возрасте 
до 30 лет, составляющая 70% активного населения. Из-за высокой платы за жилье 
молодые люди не могли покинуть свои семьи. Им оставалось продлевать время 
учебы, отдаляя день, когда им бы пришлось стать безработными.

Молодежь играла самую активную роль в восстании. Молодые манифестанты 
не желали разговаривать с властью и говорили о том, что никакого диалога не мо-
жет быть. После недели столкновений борьба распространилась на всю Кабилию. 
Количество целей и объектов нападения росло. Через несколько дней кипели уже 
все города и деревни Кабилии. По мере распространения движения, возможность 
взять ситуацию под контроль военным путем убывала. Волнения не прекращали 
вспыхивать в различных регионах, отделенных друг от друга на сотни километров, 
и силы порядка физически не имели возможности успевать повсюду. К тому же, 
власти городов, где все еще царил социальный мир, опасались, что движение может 
захватить и их, и не спешили приходить на помощь администрации в других ме-
стах. В середине июня правительство могло констатировать лишь то, что потеряло 
всякий контроль над ситуацией в Кабилии. Весь район по существу был в руках 
восставших, репрессивные силы вынуждены были укрыться в укрепленных лагерях.

Одно выступление превратилось во всеобщее восстание. Уже через три недели 
на улицах в Кабилии не было ни одного жандарма. Регион был отдан восставшим.

Власти опасались распространения движения. Правительство попыталось 
представить борьбу кабильского народа в Кабилии как борьбу берберской на-
циональности, хотя даже честные журналисты замечали, что это далеко не так. 
Власти попытались свести восстания к чисто языковым требованиям: признания 
берберского языка, не замечая социальных и политических требований, общих 
для всей страны. Изолировав Кабилию, правительство надеялось поднять осталь-
ное население против кабильского национализма.

Восстания весны 2001 года были стихийным взрывом. Они не контроли-
ровались никакой политической партией, никаким идеологическим течением. 
Ответственность за восстания взяла возродившаяся кабильская родовая общи-
на — аарш. Члены аарш не обожествляли своих старейшин и не хотели оста-
ваться в узкой родовой общине. Они объединяли свою деятельность с соседями, 
жителями других общин, округов и областей, создав структуру, которая собира-
лась охватить все общество. Очень мало известно об комитетах аарш. Согласно 
печати, их возрождение объяснялось желанием почерпнуть в местной культу-
ре формы представительства, которые позволят преодолеть административное 
деление. Лежащая в основе аарш ссылка на кровную связь позволяло объеди-
нить селения, находящиеся в родстве, но разбросанные по различным местным 
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административным единицам и субпрефектурам. Возрождение этих традицион-
ных социальных структур вызывалось двойной необходимостью: во-первых, тем, 
что восставшие категорически отвергали любые формы легальной политической 
организации, и, во-вторых, необходимостью преодолеть разделения.

Лето и осень 2001 года стали временем оформления движения — Коорди-
нации аарш, округов и общин. Оно провозгласило своими принципами неза-
висимость от власти и любых партий, отказ от любого союза с политическими 
формированиями. Вместо представительной демократии, в основу системы аарш 
были положены горизонтальность и прямая демократия, то есть самоуправление 
и федерализм. В кварталах и деревнях действовали общие собрания, которые ав-
тономно решали все вопросы, касающиеся борьбы и действий на местах 1.

На этих собраниях избирали также делегатов на окружные собрания; по та-
кому же принципу собирались областные собрания и межобластные конклавы. 
Все основные решения принимались снизу вверх: они обсуждались и выноси-
лись первоначально на местных общих собраниях, а затем отстаивались их деле-
гатами на более высоких уровнях, причем делегаты обязаны были представлять 
их, а не высказывать свое личное мнение. Иными словами, они были связаны 
обязательным наказом и могли быть отозваны в любой момент. Функции окруж-
ных, областных и межобластных органов движения сводились исключительно 
к координации деятельности, ее обсуждению и согласованию, причем решения 
принимались с помощью общего согласия. В эти органы координации входили 
делегаты соответственно от округов или областей, а также члены избираемых 
президиумов-троек, которые постоянно менялись.

Аарш требовали от властей признать ответственность за массовые репрессии, 
предоставить компенсацию их жертвам и судить гражданским судом виновников, 
вывести отряды жандармерии и сил безопасности, прекращение преследований 
участников бунтов, признания культурных прав берберов и равноправия их языка 
с арабским, гарантии всех социально-экономических прав и гражданских свобод, 
прекращения политики недоразвития, обнищания и пауперизации алжирского 
народа, демократического контроля над всеми исполнительными инстанциями 
и службой безопасности, прекращения коррупции и выплаты всем не имеющим 
работы пособия по безработице в размере 50% минимально гарантированного 
уровня зарплаты. А также аарш заявляли, что никаких переговоров с властями 
относительно этих требований быть не может.

Движение разработало «кодекс чести» для своих делегатов на всех уров-
нях; за неисполнение его принципов делегаты отзывались. Эти правила запре-
щали любые прямые или косвенные связи с властью, занятие государственных 

1 Сергеев М. С. Берберы Северной Африки. – М., – 2003.
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и политических постов, использование движения в партийных или предвыбор-
ных целях, а также участие в борьбе за власть вообще. Делегаты обязались также 
не придавать движению региональный (чисто кабильский) характер и не узурпи-
ровать право говорить от общего имени.

Кабильский кризис, разразившийся весной 2001  г., продемонстрировал 
слабую репрезентативность и недостаток доверия к таким партиям, как Фронт 
Социалстических Сил и Объединение за культуру и демократию, опирающим-
ся главным образом на бербероязычное население. Требования манифестантов 
доводились до сведения властей не через эти две партии, а через деревенские 
комитеты (Координационный совет деревенских комитетов Кабилии), которые, 
как показала ситуация, обладали большим доверием населения, чем политические 
партии. Кабильский кризис сам по себе является также наглядным свидетельством 
слабости алжирской партийной системы. Политика, проводимая Бутефликой — 
арабизация страны — негативно была воспринята среди кабильского населения, 
также помимо этого у кабильцев было много требований, касающихся социаль-
ного — экономических вопросов.

События спровоцировали отрицательный резонанс за рубежом. Соответ-
ствующая кампания в прессе и акции солидарности с алжирскими берберами 
во Франции; обращение США и стран Западной Европы к алжирским властям 
с призывом положить конец насилию в стране 1.

Правительство ввело временный запрет на проведение шествий и демонстра-
ций в столице страны, однако стихийно созданные берберами структуры (Ко-
ординационный совет деревенских комитетов Кабилии (КСДКК) и Движение 
за автономию Кабилии) стали оказывать реальное и постоянно возрастающее 
давление на центральные власти, продолжив в июле и августе 2001 года попытки 
провести массовые демонстрации.

10 апреля 2002 года в результате постоянных публичных протестов язык бер-
беров получил статус национального языка Алжира. Но требование берберских 
организаций ввести его в качестве второго государственного языка Алжира, на-
ряду с арабским языком, было отклонено. Все последние годы алжирские власти 
неоднократно подчеркивали, что берберский язык «никогда не сможет стать офи-
циальным языком» государства. Многие кабилы и берберы, в целом, считают, 
что они стали жертвами этнического геноцида — намеренного уничтожения их 
древнего языка и культуры. И действительно, алжирские власти систематически 
пресекали любую инициативу по сохранению амазигских языков, не контроли-
руемых государством.

1 Mortimer Robert. State and Army in Algeria: The Bouteflika Effect/Robert Mortimer//The 
Journal of North African Studies, – Vol. 11, – No. 2, – June 2006.
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Геополитические концепции «новых левых» 
в контексте глобальных трансформаций

23 года тому назад в результате своего поражения в Третьей мировой (холод-
ной) войне прекратил существование СССР — главный оплот и флагман «старых 
левых» на Земле. Однако казавшегося тогда вполне закономерным установления 
однополярного мира (равно как и ожидаемого многими «конца истории») так 
и не произошло. В свете нестабильной и неопределённой геополитической ситуации, 
сложившейся на Земле в течение последних десятилетий, вновь вызывают интерес 
и приобретают актуальность те разногласия, которые имели место и продолжают 
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существовать между «старыми» и «новыми» «левыми» в их геополитических под-
ходах, которыми обусловлено одно из наиболее существенных их различий.

В прошлом веке «старые левые» на Западе остались верны букве и духу орто-
доксального марксизма (хотя затем под влиянием времени были вынуждены так 
или иначе смягчить его наиболее радикальные положения в духе еврокоммуниз-
ма), тогда как «старые левые», пришедшие к власти в странах вне ядра капсисте-
мы, столкнулись при попытках воплощения в жизнь своих идеалов с целым рядом 
сильнейших противоречий. Одним из них стало то, что согласно марксистской 
теории революция могла победить исключительно в «развитых» индустриальных 
странах. В стране аграрной и «отсталой», с небольшой относительно всей мас-
сы населения процентной долей промышленного пролетариата, а уж, тем более, 
в стране отдельно взятой Марксом никак не допускалось возможности подобного 
события. Однако сам факт появления СССР на мировой карте в 20-е гг. прошлого 
века опроверг одно из главных положений его теории.

Возникший в ходе внутрипартийной борьбы в победившей ВКП (б) троц-
кизм затем отчасти смягчил это грубое несоответствие. В его идеологическую 
основу легли утверждения о том, что партия–«революционный авангард» в Рос-
сии довольно-таки быстро переродилась в бюрократию, а революция в отдельно 
взятой стране хоть и вполне осуществима, но ещё не подразумевает последующую 
возможность построения в ней социализма.

Иными словами, «якобинцы», «сталинисты», «левые» «патриоты-государ-
ственники» настаивают на возможности (и необходимости) революции и постро-
ения социализма в отдельно взятых странах. Заявившие о себе в середине XX века 
«новые левые» такую возможность решительно отрицают (и в данном случае они 
нисколько не отклоняются от классического марксизма, апеллируют к его корням). 
Троцкисты же (ленинисты) занимают в таком споре как бы промежуточную, ком-
промиссную позицию между этими взаимоисключающими точками зрения.

Б. В. Межуев считает именно геополитические подходы «старых» и «но-
вых» «левых» наиболее существенным различием между ними. При этом он об-
ращается к мир-системному анализу («мировой центр — мировая периферия») 
и теории зависимости («мировой Юг — мировой Север»). Межуев подчёрки-
вает, что в глазах «новых левых» основная классовая борьба разворачивается 
отнюдь не на уровне отдельных государств, а в межцивилизационном масштабе. 
Революция способна одержать убедительную победу только в наднациональной 
плоскости, радикальным образом переформатировав всю предшествующую ей 
мировую архитектуру 1.

1 Межуев Б. В. Второе пришествие «новых левых» (по материалам круглого стола АПН)//
сайт «Агентство политических новостей». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
apn.ru/publications/article1018.htm (20.07.2004).
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Подобно тому как «старые левые» партии в тех или иных буржуазных го-
сударствах, принимая системный, парламентский характер, зачастую, придают 
капиталистическим отношениям большую гибкость, устойчивость, возможность 
«самокорректироваться», сохранять иллюзию «демократичности» и «плюра-
лизма», так и «системный антикапитализм» в масштабах всей планеты, по мне-
нию «новых левых», не только не способствует победе Революции, но, напро-
тив — скорее служит препятствием для неё.

Такая точка зрения как бы подтверждается самой историей. Не смотря на то, 
что термин «государство-изгой» родился уже в Новейшее время, сами подобные 
прецеденты возникали не раз на протяжении веков. И ситуации, в которые попа-
дали эти «самопровозглашённые» государственные образования, попав во враж-
дебное окружение, по большей части, носили похожие черты. В качестве примера 
можно было бы привести некоторые прецеденты из раннего Средневековья, когда 
различные крупные «антифеодальные» еретические секты, добиваясь полити-
ческих успехов и беря под свой контроль ту или иную страну 1, вынуждены были 
«установить систему взаимоотношений с соседями и с ландшафтами, среди ко-
торых они жили, то есть тот самый феодальный порядок, который был естествен-
ным при тогдашнем уровне техники и культуры» 2. Можно сказать, что в весьма 
сходных обстоятельствах (но в значительно больших масштабах и уже на более 
высоком «витке истории») оказался СССР, а позже и большинство прочих соц-
стран. «Поправение» пришедших к власти «старых левых» и возглавленных ими 
государств оказалась повсеместной тенденцией. В странах, вставших на путь со-
циализма, так или иначе, явно или неявно приходилось культивировать ценности, 
противные букве и духу ортодоксального марксизма: патриотизм, гражданствен-
ность, традиционные мораль и семью, любовь к национальным истории и культу-
ре, терпимость к религии и т. п. Это было условием легитимизации достигнутой 
власти, объективной необходимостью в ситуации противостояния с соседними 
недружественными государствами. Тут внешняя и внутренняя политика «старых 
левых» во многом не противоречит взглядам и идеям «консервативных револю-
ционеров», «национал-большевиков», «левых евразийцев» и пр. Т. е. адептам 
всех тех, с точки зрения «новых левых», «идеологических извращений», кото-
рые они никогда не уставали критиковать и разоблачать.

Прямой военный конфликт между двумя утвердившимися на Земле систе-
мами оказалось невозможным. «Мирное сосуществование» и «экономическое 
соревнование» вели к тому, что обе стороны постепенно вольно или невольно 
уподоблялись друг другу, как это и бывает при длительном противостоянии двух 

1 Карматы в Бахрейне, исмаилиты в Египте и пр.
2 Гумилёв Л. Н. Конец и вновь начало. – М.: изд. «Рольф», – 2000. – С. 201.
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сильных противников. По  существу, мировая пролетарская революция откла-
дывалась на неопределённый срок. Был достигнут определенный паритет. Мир 
разделился на сферы влияния (хотя на периферии время от времени и возникали 
локальные конфликты, порой довольно острые, но обусловленные местными обсто-
ятельствами). Соцстраны ещё могли более-менее удачно конкурировать со своими 
оппонентами в лице национальных государств. Но начало эпохи «глобализации» 
и «постиндустриализма» подводило к концу дальнейшее существование «Ялтин-
ско-Потсдамской системой международных отношений». А. Н. Тарасов подчёрки-
вает, что «старые левые», подменяя классовою борьбу государственно-блоковым 
противостоянием, тем самым заранее обрекали себя на поражение, ибо располагали 
в создавшейся ситуации куда меньшим количеством ресурсов, необходимых для вза-
имной материально-технической гонки. Совокупный объём капитализации ТНК 
значительно превосходил объём капитализации СССР, выступавшем на мировом 
рынке фактически как одна огромная «монополия», не только вынужденная кон-
курировать с западными монополиями сразу по всем видам продукции, но и тратить 
при этом огромную часть своей прибыли на оборону и социальную политику 1.

Характерной чертой «новых левых» было и остаётся то, что они решительно 
и упорно не признают самого наличия в СССР социализма как такового, и поныне 
давая существовавшему там экономическому и общественному строю самые раз-
ные определения: от «государственного капитализма» до «суперэтатизма». Их 
резкие обвинения КПСС и ориентировавшихся на неё «левых» партий в оппор-
тунизме, ревизионизме и соглашательстве с империалистами звучали постоянно 
и повсеместно (достаточно вспомнить текст телеграммы, направленной 1968 г. 
«оккупационным комитетом Сорбонны» Политбюро ЦК КПСС). Студенческие 
революции той поры проходили не только под девизами борьбы за мир, граждан-
ские права, эмансипацию и пр., но и решительно осудили тайный/явный сговор 
СССР и США, фактически поделивших всю планету на свои «вотчины».

Вполне закономерно, что крушение СССР в 1991 г. не могло вызвать у «но-
вых левых» такого потрясения и деморализации как у «старых левых». Напро-
тив, с точки зрения первых такая «геополитическая катастрофа», лишая США 
морального права на мировую гегемонию, является отнюдь не «крахом комму-
низма», а может означать как раз его «новое рождение», призванное вывести, 
наконец, «левые» теорию и практику из тупика, открыть перед Революцией но-
вые необозримые перспективы.

Но возникает закономерный вопрос — как правильно вести себя при сложив-
шемся новом мировом геополитическом раскладе? Ответ большинства «новых 

1 Тарасов А. Н. Мировая революция-2//журнал «Левая политика», – 2010, – № 10. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.leftpolicy.ru/articles.php?article_id=93
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левых» на него — ожидание полного торжества глобализации и исчезновения 
с карты мира суверенных государств. После чего, как они полагают, полностью 
и окончательно сформируются все необходимые предпосылки для долгожданной 
мировой революции. Чтобы там ни было, а движение «антиглобалистов» (актив-
ными участниками которого являются сейчас масса организаций и групп, кото-
рых можно с той или иной степенью уверенности отнести к «новым левым») 
получило своё привычное наименование если не по злому умыслу, то уж точно 
по недоразумению. «Антиглобалистов» правильнее было бы называть «альтер-
глобалистами» (альтернативными глобалистами), т. к. они, в общем-то, признают 
объективность и неизбежность процесса «глобализации», но, в тоже время, резко 
негативно воспринимают то, что его возглавляют и направляют в своих интересах 
ТНК и международный банковский капитал. «Новые левые» альтерглобалисты 
исповедуют концепцию «глобализации в солидарности» под лозунгом «Иной 
мир возможен!». Не случайно, например, «новые левые» причисляют Эрнесто 
Че Гевару к своему лагерю — ведь он одним из первых выступил со своей идеей 
противопоставления глобализации империалистической «социалистической гло-
бализации» 1 (хотя сам термин появился, разумеется, значительно позже).

Антиглобализм же «старых левых» носит в наши дни, скорее, охранитель-
ный характер. Они осуждают глобализацию именно как угрозу суверенитету 
и  территориальной целостности независимых государств, их экономической 
самостоятельности, национальным культурным традициям народов и т. п. «Кто 
борется за свой народ, свою нацию, свою Родину, тот и есть настоящий комму-
нист, подлинный националист, пламенный патриот… Сегодня выступают против 
национализма, препятствуют самостоятельному развитию наций не коммунисты, 
а империалисты. Они под вывеской «глобализации» и «интеграции» прибегают 
к коварным попыткам реализовать свои амбиции… » 2.

Бывший теоретик итальянских «Красных бригад» Антонио Негри и аме-
риканский философ антиглобалист Майкл Хардт в своих совместных работах 
«Империя» (2000) и  «Множества: война и  демократия в  эпоху Империи» 
(2004) обосновывают точку зрения «новых левых» на то, что окончательная 
победа глобализации и будет означать собою «наивысшую стадию капитализ-
ма» в современных условиях. Различные народы и культуры, полностью пере-
мешавшись и растворившись в космополитическом «котле» «Нового мирового 
порядка»/«Империи», превратятся во «множества», лишённые каких либо ка-
честв и самоидентификаций. Т.е. «множествам» и суждено будет стать тем самым 

1 Че Гевара Э. Статьи. Выступления. Письма. – М., изд. «Культурная революция», – 2006. – 
С. 58–68, 128–132, 266–280, 432–448, 475–492.

2 Ким Ч. И. О  правильном понимании национализма. – Пхеньян: изд. литературы на 
иностранных языках, – 2007. – С. 5–6.
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идеальным пролетариатом, «социальным порохом» грядущей мировой рево-
люции. «Конец истории» по Фукуяме, таким образом, обернётся и «смертью» 
самого капитализма, и началом отсчёта новой истории человечества. Однако этот 
сценарий будущего имеет своим необходимым условием то, что гегемония Запа-
да в мире по-прежнему должна будет остаться незыблемой. «Если Запад торже-
ственно объявит о своей самоликвидации, это ничего не изменит, кроме того, что 
на смену западной придёт какая-то иная цивилизационная гегемония… Чтобы 
революция победила как процессии и не обернулась своей противоположностью, 
нужно, чтобы все цивилизации были сметены какой-нибудь одной. Но поскольку 
революция — продукт европейской цивилизации, нужно, чтобы Запад своей экс-
пансией устранил бы всё цивилизационное многообразие» 1.

Впрочем, существуют и альтернативные концепции, хотя и не отвергаю-
щие западоцентризм до конца, но и не предполагающие пассивного следования 
в  «фарватере» неолиберальной глобализации. Так, например, А. Н. Тарасов 
предлагает, по существу, собственный вариант перманентной революции. Опти-
мальным вариантом современной революционной стратегии ему представляется 
создание «тыловых баз» Революции на всём протяжении «третьего мира» с раз-
витыми и прочными горизонтальными связями между ними. И по мере того, как 
такие «освобождённые зоны» посредствам различных форм борьбы будут расти, 
сливаться воедино, включать в себя целые страны — мировой революционный 
процесс будет всё более развиваться и шириться 2.

Разницу между «старыми левыми» и «новыми левыми» подчёркивает ещё 
и то, что последние фактически ещё нигде и никогда не брали в свои руки госу-
дарственной власти (да «новые левые», согласно своим принципам, и не должны 
ставить перед собой подобной цели). С определенными оговорками и натяж-
ками территорией «новых левых» можно считать сейчас мексиканский штат 
Чьяпас, контролируемый Сапатистской армией национального освобождения. 
В созданной здесь в 1994 г. «партизанской республике» практикуется своео-
бразная прямая демократия — сетевая организации через общинные ассамблеи, 
советы автономных муниципалитетов и «consulta» (референдумы). Сетевыми 
являются и методы борьбы сапатистов — Д. Аркилла обозначает их термином 
«swauming» («роение») 3. И хотя требования сапатистского движения носят, 

1 Межуев Б. В. Революция – в сторону от Равенства и Свободы//журнал «Логос», – № 4 (88), – 
2012. – С. 250.

2 Тарасов А. Н. Мировая революция-2//журнал «Левая политика», – 2010, – №  10. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.leftpolicy.ru/articles.php?article_id=93

3 Ronfeldt David F., Arquilla John, Fuller Graham E., Fuller Melissa. The Zapatista «Social 
Netwar» in Mexico. RAND, – 1998. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rand.
org/publications/MR/MR994/
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по  сути, буржуазно-демократический характер, анархисты и  «новые левые» 
по  всему миру считают его своим, оказывая ему всестороннюю поддержку: 
от информационной до материальной. Однако необходимо оговорится, что по-
встанцам в Чьяпас чужд какой бы то ни было сепаратизм и они позиционируют 
своё движение, скорее, как общемексиканское.

Истории известны победившие антирабовладельческие и антифеодальные 
восстания, крестьянские войны (на примере того же Китая). Однако судьбы та-
ких победителей, как правило, были трагичны и более-менее напоминали друг 
на друга. Они либо оказывались неспособны организовать сопротивление внеш-
нему агрессору, либо новый «правящий класс» за довольно непродолжительное 
по историческим меркам время повторял в основных чертах все недостатки и по-
роки прежней «элиты» («преемственность через разрыв»). «Старым левым», 
добившихся государственной власти в тех или иных странах, обычно была уго-
тована судьба перерождения в подобие той самой госбюрократии, свержение 
которой они накануне совершали (троцкизм именно это вменял в основную 
вину ВКП (б)). В СССР партийная власть дублировала собою власть государ-
ственную и хозяйственную. Современный Китай под руководством КПК, во-
обще, превратился в один из важнейших элементов мировой капиталистической 
системы, её «сборочный цех».

Соцстраны поменьше вынуждены либо мимикрировать под соседей (как, 
например, это случилось с Джамахирией), либо занимать «глухую оборону» (по-
добно КНДР). Это, опять-таки, даёт повод «левым» критикам обвинять первых 
в предательстве, вторых — в тоталитаризме.

Несколько более мягкой критике с той же стороны подвергаются социалисти-
ческие страны Латинской Америки: Куба, Венесуэла и пр. Нынешняя ситуация 
в Западном полушарии позволяет им избегать обеих этих крайностей. Более того, 
современная Латинская Америка даже может являть собой некоторые примеры 
более-менее продуктивного сотрудничества «старых левых» и «новых левых». 
Так, в частности, А. Н. Тарасов рассказывает нам о том, как в боливарианской 
Венесуэле местные организации «антиглобалистов», не изменяя при этом своим 
основным принципам, вступили в союз с чавистской бюрократией для совместно-
го противостояния подконтрольным и финансируемым венесуэльской реакцией 
и ЦРУ профсоюзам 1.

В данный исторический момент нельзя ещё с уверенностью судить о том, 
чья же концепция — «старых» или «новых» «левых» — окажется наиболее 
верна. «Конец истории» так и не наступил. Даже исход самой глобализации 

1 Тарасов А. Антиглобалисты: «ликбез»//научно-просветительский журнал «Скепсис», – 
2008, – № 5. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://scepsis.ru/library/id_2287.html
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остаётся под вопросом. Уже 100 лет назад мировая экономика была гораздо бо-
лее интегрированной по целому ряду формальных экономических показателей 
(удельный вес внешнеторгового оборота, вывоз капитала, свободное перемеще-
ние трудовых ресурсов) 1, но это так и не привело к политическому или какому 
либо иному объединению человечества, не спасло мир от широкомасштабных 
военных конфликтов на протяжении всего XX в. и т. п.

В случае же провала глобализации Землю может ожидать инкапсуляция стран 
и народов в государственные образования правоконсервативного и неототали-
тарного типа (подобно тому, как это имело место Европе в период между двумя 
мировыми войнами). Такому развитию событий будут гораздо более готовы имен-
но «старые левые», чьи идейные установки, структуры и методы сформирова-
лись и были опробованы в сходных условиях. «Новые левые» — антипатриоты 
и антигосударственники — при подобном сценарии буду смотреться на его фоне, 
если так можно выразиться, не слишком уместно, их ожидания и доктрины, как 
минимум, могут утратить свою актуальность на неопределённый срок.

Человечество подошло к очередному «стыку эпох». Но в отличие, напри-
мер, от того же европейского «длинного XVI века» 1453–1648 гг., нынешний 
«переходный период» носит по-настоящему глобальный характер и сопрово-
ждается целым «пучком» кризисов: формационным, цивилизационным и со-
цио-биосферным. Масштабы грядущих катаклизмов и перемен сейчас даже слож-
но и страшно себе представить. Стоит особо подчеркнуть, что капитализм, как 
и античное рабовладение — система экстенсивная, жизненно нуждающаяся в об-
ширной «периферии» в качестве источника необходимых ресурсов для своего 
существования. Но если началом конца Римской империи стал её вынужденный 
отказ от дальнейшей экспансии во II в., то капсистмема подводит под собой чер-
ту самим распространением своей «Ойкумены» на всю земную поверхность. 
Очевидно, что мир в наши дни гораздо менее устойчив и предсказуем, что тогда, 
когда в нём существовала бинарная блоковая система сдержек и противовесов. 
Дать ответ на то, кто прав в споре между «старыми» и «новыми» «левыми» (а, 
возможно, и привести их к общему согласию) суждено только самой истории.
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Духовно-нравственные учения мыслителей востока
Достижение гармонии между человеком и обществом в восточной филосо-

фии рассматривается как поиск общественного идеала. Когда мыслители дао-
конфуцианской философии считали правителя сыном Неба, или «Верховным 
императором», придавая ему божественный статус, они исходили из  своих 
представлений об идеальном обществе и идеальном государстве. Это было по-
пыткой в общественном идеале воплотить две социальные идеи: 1) через образ 
идеального правителя, благородного мужа, сына Неба создать модель совершен-
ного человека как духовно-нравственный идеал; 2) воплотить в общественном 
идеале устремления, мечты и чаяния людей, народа о справедливом государстве 
и счастливой жизни. Эти идеи взаимосвязаны и опираются на нравственные 
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императивы: человеколюбие, справедливость, преданность государю и родине, 
почтительное отношение к  старшим, соблюдение ритуалов, доброжелатель-
ность, снисходительность, народолюбие и т. д. Долг правителя, учил Конфуций, 
«богатство распределять равномерно», «народу приносить пользу», «вступать 
в дружбу с мудрыми людьми», тогда «в стране царит гармония, и народ не будет 
малочислен» (Лунь юй, гл. 16).

В трудах индийских и арабоязычных мыслителей достижение счастья и бла-
гополучия народа рассматривается как некий общественный идеал, к которому 
должна быть направлена деятельность государя и политических институтов. 
Например, в «Артхашастре» утверждается: «В счастье подданных заключено 
и счастье правителя; радея об их благе, он будет считать хорошим не то, что 
нравится ему, а то, что нравится его подданным» 1. В «Артхашастре» в отделе 
шестом излагаются семь принципов совершенствования основ государства. 
Среди них главный — идеал государя. «Государь, который лишен положи-
тельных качеств, губит основы государства, хотя бы они были в состоянии 
роста и благополучия» 2. Индийские мыслители не ограничивались простым 
стремлением к созданию счастливой жизни для своего народа. Такие фило-
софы, как Шри Ауробиндо, мечтали об идеале общечеловеческого единства. 
«Все природные процессы, — пишет философ, — построены на равновесии 
и стремлении к гармонии двух полюсов жизни: индивидуальности, получающей 
поддержку от целого, или сообщества, и целого, или сообщества, состоящего 
из отдельных индивидуальностей. И формы человеческой жизни — не исклю-
чение. Для их совершенства необходимо сотрудничество двух, все еще весьма 
далеких от гармоничного взаимодействия, полюсов: индивидуальности и со-
циального организма. Совершенным будет такое общество, которое наиболее 
благосклонно к индивидуальности; индивидуальность, в свою очередь, не до-
стигнет полного совершенства, если не  будет стремиться к  совершенному 
состоянию того сообщества, к которому принадлежит, а в конечном итоге, 
и к совершенству самого крупного человеческого сообщества — объединен-
ного человечества» 3.

В рассматриваемом нами аспекте большой интерес представляют полити-
ко-философские и  общественно-этические идеи арабоязычных мыслителей. 
Например, «Добродетельный город» аль-Фараби опирается на принцип кос-
мического единства вахдад ал-вужуд (единство бытия), где человек, общество 
и космос взаимосвязаны и составляют целое. Тут, конечно, прежде всего, имеется 

1 Артхашастра или наука политики. – М: Ленинград, АН СССР, – 1959. – С. 46.
2 Там же. – С. 286.
3 Ауробиндо Шри. Идеал человеческого единства. – СПб.: Изд-во «МИРРА», – 1998. – С. 18.
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в виду вселенская гармония. Идея единства человека, социума (Града) и космоса 
является «основополагающим принципом социально-политической рефлексии 
во всем творчестве» 1 аль-Фараби. Таким образом, гармоническое единство рас-
сматривается философом как идеальная модель мироустройства, без чего нет 
совершенства, счастья и благополучия.

Судя по всему, в процессе воспитания Фараби отдает предпочтение насиль-
ственным методам — убеждению и заинтересованностью. В противном случае 
воспитание приведет врабскому подчинению, что само по себе несет в себе раз-
рушительный потенциал. Культура человека благодетельного града должна опи-
раться на три добродетели: любви, воспитанности и ума.

Все эти идеи отражены не  только в  “Сущности “законов” Платона”, но и 
в “Гражданской политике”, в “Афоризмах государственного деятеля”, во “Взглядах 
жителей добродетельного града” и т. д.

Воспитание должно быть основой для социальной самоидентификации че-
ловека. Для Фараби нет врожденных пороков и вообще людей, которые не под-
даются обучению и воспитанию. В связи с этим он делит воспитание на принуди-
тельное и добровольное. Есть два типа людей, которые в одном случае искренне 
подчиняются закону получая удовольствие от добродетельного поведения, в дру-
гом случае вероятно из-за страха перед наказанием подчиняется закону, но во-
преки своему желанию. “Добродетельное” и “воздержанное” поведение, желаемый 
результат действий закона и воспитания. Если человек не способен быть ни пер-
вым, ни вторым — он изгоняется из города.

Заслуживает интерес мысль Фараби о взаимосвязи духовности и законопос-
лушания. Человек, стремящийся к подавлению страстей и к высоким материям 
не может совершать дурные поступки. Нравственная добродетель, по мнению 
Фараби, должна быть привычкой, которая вырабатывается годами. Это при-
вычкам к справедливости, целомудрию, храбрости и т. д. “Если у человека нет 
сильных врожденных качеств высокомерия и надменности, тем не менее, ему 
обязательно нужно упражнять свою душу, поскольку врожденным свойствам че-
ловека является не замечать многих преступлений своего любимого человека” 2. 
Здесь Фараби говорит также о принципиальности, об умения сдерживать свои 
чувства и подчинять эмоции разуму. Причем данная “привычка” иметь сдержан-
ность чувств должна быть поощряема в качестве достоинства, за которое че-
ловека уважают. Многие вопросы педагогики Фараби увязывает с проблемами 
этики. Поэтому этические категории присутствуют его политико-правовых рас-
суждениях и определяют принципы законоустановления и законопослушания. 

1 Игнатенко А. А. В поисках счастья. Общественно-политические воззрения арабо-исламских 
философов средневековья. – М: «Мысль», – 1989. – С. 56.
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Возьмем, например, нравственность. Таковой Фараби видит ее лишь, если она 
не только похвальна и божественна, но и законна. Когда Фараби пропагандирует 
“полезность” добродетели, он неизменно использует понятие “наипрекрасней-
шей”, “наиприятнейшей” и т. д. Закон и нравы для Фараби неотделимы в своем 
значении. Это не значит, что Фараби не рассматривает как приемлемые насиль-
ственные средства воспитания и установления законопорядка. Когда Фараби 
рассуждает о преступлениях и наказаниях он разделяет их на два вида: непо-
виновение и преступление (“совершение того, что не одобряет закон”) 1. Здесь 
Фараби пытается разделить административное и уголовное право. Наказание 
должно быть в соответствии с законом и на основе закона. “Самое большое 
преступление то, которое исходит из руководящего лица. В этом случае другие 
правители должны применить меры к его воспитанию и воздействию на него, 
как того требует положение. А если этому не придать значения, то оно приведет 
к порочности и гибели города” 2.

В трактатах Фараби предлагаются конкретные методы воспитания доброде-
тели средствами познания. Он подразделял их на «мягкие» и «жесткие». Если 
воспитуемые сами проявляют желание овладевать науками, стремление к труду 
и добрым поступкам, то в этом случае уместны мягкие методы воспитания, по-
могающие усилению этих стремлений. Если же подопечные злобны, своеволь-
ны, ленивы, к ним возможно применение «жестких методов», т. е. принуждения. 
Вместе с тем использование таких методов должно определяться уровнем нрав-
ственности самого воспитателя. Воспитательная деятельность, таким образом, 
требует обширных знаний и высоких моральных качеств воспитателя в сочетании 
с наблюдением и опытом самих воспитуемых.

Конечно, в произведениях аль-Фараби особая роль отводится вопросу о ду-
ховно-нравственном совершенствовании человека. Человек достигает совер-
шенства в социуме. Поэтому каждый человек для достижения доступного ему 
совершенства нуждается в окружении других людей и в объединении с ними. Со-
вершенствуя себя человек, совершенствует мир, социум; значит, совершенство-
вание не может быть только односторонним актом, иначе не может быть и речи 
о гармоническом единстве вселенной, человеческого и космического бытия.

Наследие выдающегося ученого Бируни представляется огромной сокро-
вищницей, в которой находятся ценные идеи о науке, содержании образования 
и воспитания.

Мысли Бируни об  обучении, его путях и  значении встречаются во  мно-
гих произведениях, они как бы разбросаны по страницам его книг. По нашему 

1 Аль-Фараби Абу Наср. Историко-философские трактаты. – Алма-Ата.:Наука – 1985. – С. 143.
2 Там же. – С. 191.

Theory and philosophy of politics, history and methodology of political science 191



мнению Бируни об обучении следует рассматривать в следующей классификации:  
1) сознательность обучения; 2) наглядностью; 3)системность и последовательность; 
4) обоснованность; 5) связь Теории с практикой; 6)требования к учебнику. Объ-
ективность и беспристрастность ученого, наблюдения, опыты, изучение устных 
и письменных памятников, критический подход к полученным сведениям, сравне-
ние их с целью установления истины, логическое обобщение фактов в умозаключе-
ния, а умозаключений в теорию — вот характерные черты и основы научного ме-
тода Бируни. Для его эпохи этот метод был огромным достижением и представлял 
большую научную ценность. Сам Бируни, руководствуясь этим методом, добился 
огромных успехов в научной деятельности о сознательности обучения.

Анализ сравнение, логические операции и другие мысли ученого правильны 
и для настоящего времени, так как в основе обучения современной школы лежит 
осознанное овладение знаниями. Это значит, что ученик должен иметь не только 
фонд научных знаний, но и уметь добывать их самостоятельно, а это достигается 
с помощью мыслительных операций.

Подчеркивая необходимость соединения теории с практикой, Бируни пишет, 
что врачи имеют наибольшие права на уважение за усилия в совершенствовании 
своей науки, за то, что они не только «поднимают ее на крыльях теории, но и при-
меняют на практике».

Сочинение Бируни являются учебным пособием по математике, астрономии, 
географии и другим предметам, предназначенным для первоначального обучения 
этим наукам.

Бируни призывает людей воспитывать в себе высоко-нравственные черты, 
полагая, что освободить народ от невежества и нищеты можно с помощью на-
уки, распространения знаний в обществе и упорного труда. Само приобрете-
ние знаний он считает большим и упорным трудом, требующим сил, времени 
и терпения. И далее продолжает о том, что даром запоминания люди обладают 
по-разному, «одни люди им наделены, а другие лишены, поэтому последние 
едва ли могут достигнуть в этом пределы, возможно, разве только путем усер-
дия и напряженных занятий. Знания, по мнению Бируни, облагораживают че-
ловека, делают его добрым и разумным. Для Бируни, «кроме чистоты знания», 
ничего нет.

Великий мыслитель учил, что достичь совершенства можно в процессе по-
всеместного внедрения высоких интеллектуальных и нравственных норм, вос-
питываемых при помощи науки: Бируни был глубоко убежден, что знания на-
правляют людей на правильный путь. Однако «достижение спасения через знание 
возможно только при воздержании от зла.

Социально-проективные идеи об  идеальном обществе и  государстве  — 
Добродетельный град (аль-Мадина аль-Фадиль) аль-Фараби, Духовный Град 
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(аль-Мадина ар-Рухайния), Сообщества Чистых братьев, Град Добрых Людей 
(аль-Мадина аль-ахйёр) Ибн Рушда, Справедливый Град (аль-Мадина аль-Адл) 
Ибн Сины, Совершенный Град (аль-Мадина аль-Камил) Ибн Баджи  — это 
утопические модели человеческого сообщества. Но в них есть одна примечатель-
ная, отражающая политико-философскую парадигму и духовно-нравственные 
императивы Востока черта — это глубокая вера в совершенствование челове-
ка. Только человек совершенный способен гармонизировать свои отношения 
с природой, трансцендентом (богом) и обществом. Это, одновременно, есть путь 
к общественному идеалу.

Ponomarenko Nadezhda Anatoljevna, 
The Russian Presidential Academy 

of National Economy and Public Administration, 
PhD, Associate Professor 

of Political Science and Technology
E‑mail: p‑nadezda@mail.ru

“Growth crisis” of political elithology in 
Russia: causes and solutions

Пономаренко Надежда Анатольевна, 
Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ,
к‑т полит. наук, доцент кафедры политических наук 

и технологий СИУ РАНХиГС
E‑mail: p‑nadezda@mail.ru

«Кризис роста» политической элитологии 
в России: причины и пути выхода

Элитология — новое, сравнительно динамично развивающееся направление 
политических исследований в России. Инструментарий данного направления 
позволяет проводить диагностику системы правящей элиты, выявлять «зоны 
риска» и вырабатывать практические рекомендации по их устранению. Разви-
тие и совершенствование политической элитологии как отдельного научного 
направления сегодня крайне необходимо, поскольку современная геополитиче-
ская ситуация и «вызовы» властному режиму актуализируют проблему изучения 
правящего класса.
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В современной России политическая элитология переживает своеобразный 
«кризис роста», когда прежние методы и концепции не работают на новом эмпи-
рическом материале, либо объяснительная составляющая существующих моделей 
недостаточна. В рамках XX Конгресса Международной ассоциации политической 
науки в Фукуоке в 2006 г. и на Первом Всероссийском элитологическом конгрессе 
о современной российской политической элите и направлениях ее модернизации 
2013 г. обсуждалась ситуация своеобразного «кризиса» современной элито-
логии и необходимость разработки обобщающих концепций для дальнейшего 
развития дисциплины 1.

К анализу состояния политической элитологии в России обращались следую-
щие исследователи: Я. А. Пляйс, О. В. Гаман-Голутвина, В. П. Мохов, Г. К. Ашин и др. 2, 
которые отмечали как содержательные достижения данного направления, так и яв-
ные недостатки, в частности низкую степень концептуализации и теоретизирования 
на базе накопленного эмпирического материала как индикатор «кризиса роста». 

В данной статье делается попытка выявить причины данного «кризиса». Для 
достижения поставленной цели необходимо проанализировать существующие 
в отечественной элитологии концепции; выявить лакуны и неизученный темы 
в рамках данного направления; исследовать применяемы методы и источники, 
дать оценку существующей методологии. Материалом для данной статьи послу-
жили работы по политической элитологии, вышедшие в период с начала 1990-х гг. 
по настоящее время.

На сегодняшний момент исследования в рамках политической элитологии 
институционализированы; еще в 1989 г. в Институте социологии Академии наук 
СССР был создан соответствующий сектор под руководством О. В. Крыштанов-
ской 3, что позволило исследованиям по политической элите быстро и плодот-
ворно развиваться. Центрами институционализации сегодня также выступают 
исследовательские и учебные институты Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Перми, исследовательский комитет РАПН по политической элитологии. Еже-
годно проходят профильные семинары на  базе Института социологии РАН, 

1 Элитология России: современное состояние и перспективы развития (Материалы Первого 
Всероссийского элитологического конгресса с международным участием, 7–8 октября 2013 года, 
ЮРИФ РАНХиГС, Ростов-на-Дону). – Том 1., Том 2., – Ростов-на-Дону: Издательство ЮРИФ 
РАНХиГС, – 2013.

2 Пляйс Я. А. Элиты России: обзор диссертационных исследований отечественный политоло-
гов. – Ростов-на-Дону: Издательство ЮРИФ РАНХиГС, – 2013.

3 Следует отметить, что на сегодняшний день исследования О. В. Крыштановской в области 
элит являются наиболее методологически выверенными и  комплексными, благодаря чему 
практическая ценность данных исследований высока. Крыштановская О. В. Анатомия российской 
элиты. – М. : Изд-во А. В. Соловьева, – 2004.
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Социологического института Санкт-Петербурга (благодаря усилиям А. Дуки 
и его коллег); многочисленные конференции в Ростове-на-Дону (организато-
ры — А. В. Понеделков, А. М. Старостин) и Перми (организатор В. П. Мохов).

В российской элитологии накоплен существенный эмпирический материл. Так, 
в 1993–1994 гг. двумя группами исследователей были осуществлены крупные про-
екты по изучению региональных элит 1. Первый из них был реализован ВЦИОМ как 
часть кросс-национального сравнительного проекта и до сих пор остается одним 
из крупнейших общероссийских количественных исследований элит. Эмпириче-
скую базу составили стандартные формализованные интервью с представителями 
политических, экономических, административных и интеллектуальных элит де-
вятнадцати регионов России. Выборка была поровну разделена между предста-
вителями «старой» элиты (занимавшие элитные позиции в 1988 г.) и «новой» 
элиты (занимавшими элитные позиции в 1993 г.). Исследователи уделяли основное 
внимание генезису и траекториям карьерной мобильности элит в позднесоветский 
и постсоветский периоды, а также анализу экономического статуса и профессио-
нальной деятельности представителей «старой» и «новой» элит.

Авторы второго проекта, выполненного группой под руководством К. И. Ми-
кульского, использовали качественные методы сбора данных. Основой иссле-
дования стал анализ 67  полуформализованных глубинных интервью, прове-
денных с представителями политических, экономических, административных, 
интеллектуальных и региональных элит. Информанты представили свои взгляды 
на процессы и перспективы политического и экономического развития пост-
коммунистической России. В результате проведения вышеуказанных проектов 
были выполнены масштабные эмпирические исследования региональной по-
литической элиты. В последующие периоды также предпринимались проекты 
по изучению и сбору первичной информации по проблемам политической элиты.

Помимо групповых проектов проводился ряд индивидуальных исследова-
ний, основанных, как правило, на материалах конкретного региона. Так, в рам-
ках отечественной политологии были исследованы вопросы генезиса постсовет-
ской элиты 2, социального состава и мобильности региональной политической 

1 Гельман В. Я., Тарусина И. Г. Изучение политических элит в России: проблемы и альтернативы// 
Элитизм в России: «за» и «против»: сб. материалов Интернет-конференции, февраль-май 2002 г. / 
Под общей ред. В. П. Мохова. – Пермь: Перм. гос-ный техн. ун-т, – 2002. 

2 Понеделков А. В. Политико-административная элита: генезис и проблемы ее становления 
в современной России. – М. : Росс. акад. гос. службы при Президенте РФ, – 1995; Дискин И. Е. Рос-
сия: трансформация и элиты. – М. : Элтра, – 1995; Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты Рос-
сии: Вехи исторической эволюции. – М. : Интеллект, – 1998; Зелетдинова Э. А. Механизмы демо-
кратизации властной элиты (общее и особенное регионального развития). – М. : ЭКОН, – 2002; 
Крыштановская О. В. Анатомия российской элиты. – М. : Изд-во А. В. Соловьева, – 2004.
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элиты 1, ее идеологии и политической психологии 2, процесса этнизации и эта-
тизации правящего класса 3, а также влияния экономического развития региона 
на формирование элит 4.

В концептуальном плане данные исследования могут быть разделены на стра-
тификационные и транзитологические, в основе которых лежат различные теоре-
тические посылки и методологические подходы. Оба измерения связаны между 
собой. В качестве методов исследований политической элиты в основном при-
менялись анализ документов и биографии представителей элит, а также полуфор-
мализованные глубинные интервью, экспертные и массовые опросы, case-studies, 
включенное наблюдение и др.

В рамках стратификационных исследований политическая элита рассматри-
вается как особая социальная группа. Основное внимание уделяется ее специфи-
ческим характеристикам, таким как структура, мобильность (генезис, рекрутиро-
вание, экскорпорация, траектории карьеры), взаимосвязь с другими социальными 
группами и, наконец, ценности и установки. В свою очередь основой транзитоло-
гических исследований выступает анализ влияния элит на процессы трансформа-
ции политического режима в постсоветской России. Преемственность и измен-
чивость элит в таких исследованиях рассматривается с точки зрения перспектив 
демократизации или других последствий смены политического режима.

1 Игнатов В. Г. и др. Профессионализм административно-политических элит (философско-со-
циологический и акмеологический подходы). – Ростов/Д: СКАГС, – 2002; Игнатов В. Г., Понедел-
ков А. В. Политико-административная элита региона: методология и методика исследования//Го-
сударственн. и муницип. служба: Методология, теория, технология, зарубежный опыт. – Ростов/Д: 
СКАГС, – 1997. – С. 30–44; Мартынова М. Ю. Политическая элита России на рубеже XXI века. – Ар-
хангельск: Поморский гос. ун-т им. Ломоносова, – 2001; Махрова О. Н. Элита в России в XX веке. – М.: 
ЦЭМИ, – 1998; Мохов В. П. Региональная политическая элита России (1945–1991 годы). – Пермь: 
Перм. кн. изд-во, – 2003.

2 Киселев И. Ю. Политическая элита: ее сущность и  психология: (по  материалам исслед. 
американских ученых). – Ярославль : ЯрГУ, – 1995.

3 Магомедов А. К. Локальные элиты и  идеология регионализма в  новейшей России: 
сравнительный анализ. – Ульяновск : УлГТУ, – 1998; Его же. Мистерия регионализма. Региональные 
правящие элиты и  региональные идеологии в  современной России: модели политического 
воссоздания «снизу» (сравнительный анализ на примере республик и областей Поволжья). – М. : 
Центр науч. и учебн. программ, – 2000.

4 Лапина Н. Ю. Формирование современной российской элиты (проблемы переходного 
периода). – М.: ИНИОН, – 1995; Лапина Н. Ю. Российские экономические элиты и  модели 
национального развития. – М.: ИНИОН, – 1997; Лапина Н. Ю. Региональные элиты России. – М. : 
ИНИОН, – 1997; Лапина Н., Чирикова Е. Региональные элиты в РФ: модели поведения и политические 
ориентации. – М.: ИНИОН., – 1999.; Лапина Н. Ю. Стратегии региональных элит: модели власти, 
политический выбор. – М.: ИНИОН, – 2000; Крыштановская О. В., Хуторянский Ю. В. Бизнес-элита 
России: генезис, социальный состав, ролевые функции//Социальная стратификация российского 
общества/Под. ред. З. Т. Голенковой. – М.: Летний сад, 2003. – С. 225–252.
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Особенностью и достижением отечественной элитологии также являются ис-
следования региональных политико-административных элит. Данные исследова-
ния появились практически сразу же как только тема элиты была актуализирована, 
что обусловлено следующими причинами. Прежде всего, Россия является федера-
цией стабильность и устойчивость развития во многом зависит от динамики раз-
вития регионов. Суверенизация национальных республик и областей в составе РФ 
в начале 1990-х гг. актуализировала исследования состава региональной политиче-
ской элиты, ее устремлений и установок. С другой стороны, региональная элита 
более доступна для изучения, нежели федеральная. Данный факт также во многом 
объясняет, создание и апробирование большей части концепций и теорий в об-
ласти отечественной элитологии именно на региональном материале.

В целом, с начала 1990-х гг. по настоящее время фиксируются содержатель-
ные достижения в исследовании политической элиты. Результаты многочислен-
ных исследовательских проектов позволили получить довольно полную картину 
политических процессов в высших эшелонах власти. Но, несмотря на широкий 
ряд обсуждаемых вопросов, в изучении феномена политической элиты все еще 
остаются значительные лакуны. Политическая элита изучалась либо на материа-
лах конкретной области, либо на материалах национальных республик; в рамках 
макрорегиона элита не исследовалась. В научной литературе также не получил 
комплексного исследования вопрос структуры региональной политической 
элиты, рассматривались только отдельные его аспекты (конфликты внутри реги-
ональной элиты, процесс консолидации). Также недостаточно внимания уделя-
лось проблеме «входа» в/«выхода» из региональной политической элиты. Если 
процесс «входа» (рекрутирования) рассматривался более подробно, то процесс 
«выхода» (экскорпорации) из региональной политической элиты практически 
не анализировался, тем самым размывались рамки системы политической элиты. 
В политических исследованиях в России прослеживается явный недостаток кросс-
региональных сравнений элит.

В целом следует отметить, что возможности, либо отсутствие таковых в ре-
шении поставленных исследовательских задач и проблем обусловлены концепту-
альным уровнем дисциплины, поэтому следующим шагом станет рассмотрение 
существующих в отечественной элитологии концепций. В данной статье рассмо-
трены исследовательские парадигмы О. В. Гаман-Голутвиной, М. Н. Афанасьева, 
А. К. Магомедова и А. В. Дуки. Из обзора исключен ряд очень важных для элито-
логии социологических исследований, в частности работы О. В. Крыштановской, 
поскольку данные исследования не ставили своей целью создание теорий, объ-
ясняющих моделей и концепций.

Общие тенденции развития политических элит прослеживались О. В. Гаман-
Голутвиной. Для анализа и характеристики российского элитогенеза автором 
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использовался историко-политологический подход. Использование данного под-
хода автор мотивировал, тем, что концептуальные интерпретации элитогенеза 
современной России невозможны без широкого исторического контекста. Иссле-
дование процесса исторической эволюции властных групп российского общества 
было предпринято О. В. Гаман-Голутвиной с целью создания методологического 
подхода, позволяющего изучать процессы элитообразования. Осуществленный 
с использованием обширного исторического материала анализ элитогенеза по-
зволил проследить модификацию базовых принципов инкорпорации субъектов 
политической власти 1. Автор обозначила определяющее значение моделей со-
циального развития в качестве фактора детерминации типа рекрутирования по-
литической элиты, а также постаралась выявить механизмы взаимосвязи моделей 
социального развития и моделей элитообразования.

В результате исследования были выявлены такие особенности современного 
элитогенеза, как сочетание глубинной трансформации модели элитообразования 
и высокой степени преемственности персонального состава элит; противоречи-
вое сочетание свойственного современной элите всеобъемлющего влияния на об-
щество и стратегической бессубъектности; определены факторы доминирования 
политических элит в их отношениях с бизнесом. Исследователем была также раз-
работана типология процессов элитообразования. Характеризуя политический 
процесс постсоветской России, О. В. Гаман-Голутвина указывала на  усиление 
центробежных тенденций, в основе которых — борьба региональных элит за ис-
ключительное право полновластно распоряжаться находящимися на территории 
регионов природными ресурсами и социально-экономическим потенциалом 2.

Трансформационные процессы, происходящие в среде административной, 
политической и экономической элиты в постперестроечный период, рассматри-
вал М. Н. Афанасьев. Исследователь использовал стратификационный анализ 
эмпирического материала. Анализ процесса политической трансформации осу-
ществлялся в контексте трех институциональных проблем функционирования 
и воспроизводства официально правящих региональных элит: административно-
го предпринимательства, государственного строительства (разделения властей, 
местного самоуправления), выборов 3. Важными сюжетами работ М. Н. Афанасье-
ва стали эмпирические исследования эффективности корпуса государственных 

1 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. – М.: 
РОССПЭН, – 2006.

2 Гаман О. В. Региональные элиты современной России: Штрихи к портрету//Полис. – 1998. – 
№ 8. – С. 8–11.

3 Афанасьев М. Н. Изменения в механизме функционирования правящих региональных элит//
Полис. – 1994. – № 6. – С. 59–66.
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служащих на региональном, федеральном уровне и анализ феномена администра-
тивного предпринимательства 1.

Анализируя нормативные акты, определяющее государственное устройство 
в субъектах РФ, и результаты избирательного процесса на региональном уровне 
автор пришел к выводу, что установление основ и принципов государственного 
устройства в российских регионах должен был осуществить федеральный за-
конодатель, поскольку «от новых законодательных собраний, состоящих, судя 
по данным Центризбиркома, на одну треть из представителей директорско-пред-
седательского корпуса и еще на одну треть из подчиненных главе исполнительной 
власти чиновников, трудно ждать учреждения цивилизованных основ и ограни-
чений представительной и исполнительной власти» 2.

Изучение М. Н. Афанасьевым структуры российских элит привело к созда-
нию концепции патрон-клиентарных отношений 3. Особенностью аналитиче-
ского подхода М. Н. Афанасьева стало включение в политологический дискурс 
исторического исследования. Исследователь показал, что реальными структур-
ными единицами, образующими властвующую элиту, являются клиентелы, по-
ложение которых всецело зависит от влиятельности и популярности их лидеров. 
В условиях резкой трансформации политического режима, быстрой смены при-
вычных ролей и статусов отношения личной зависимости и покровительства ин-
ституционализируются. Используя концепцию патрон-клиентарных отношений 
М. Н. Афанасьев дает сущностные, технологические и идеологические характери-
стики региональных властных групп в их взаимодействии с Центром. Отношения 
господства и покровительства рассматриваются исследователем как устойчиво 
воспроизводимый образец поведения управляющих и управляемых, своего рода 
«код» их взаимодействия, во многом определяющий политическую историю 
и ближайшее политическое будущее России.

А. К. Магомедов предложил концепцию легитимации местных элит через 
формулирование ими региональных политических идеологий 4. Автор вывел ее 

1 Афанасьев М. Н. Правящие элиты и государственность посттоталитарной России. М. Воронеж: 
Изд-во ИПК, – 1996.; Региональное измерение российской политики//Полис. – 1998. – № 2.

2 Афанасьев М. Н. Российская провинция: предел власти или государственное 
строительство?//Власть. – 1994. – № 6. – С. 58.

3 Афанасьев М. Н. Клиентелизм и российская государственность: Исследование клиентарных 
отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияние 
на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России – 2-е изд., 
доп. – М., – 2000. 

4 Магомедов А. К. Мистерия регионализма: региональные правящие элиты и региональные 
идеологии: модели политического воссоздания «снизу» (сравнительный анализ на  примере 
республик и областей Поволжья). – М. : МОНФ, – 2000.
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на основе кросс-локального исследования, материалом для которого послужили 
глубинные интервью с представителями элиты в двух республиках (Татарстан, 
Калмыкия) и в двух областях Поволжья (Нижегородская и Саратовская) 1. В ис-
следовании А. К. Магомедов использовал методику, построенную с учетом ра-
мок интервью, благодаря чему была воспроизведена «политическая философия» 
представителей элиты. На основе анализа региональной элиты А. К. Магомедов 
ввел понятие «политической» корпорации в противовес классической «эконо-
мической» трактовке этого феномена 2. Реальным примером стал опыт Республи-
ки Калмыкия и ее политических лидеров «нового поколения».

А. К. Магомедов сделал вывод, что по средствам политической мифологии 
происходило создание политического имиджа как самого региона, так и его ли-
деров, а характер политических ритуалов характеризовал природу ценностей 
и целей политической элиты, в частности, весьма различающуюся у нижегород-
ской и ульяновской администрации 3. Соединение анализа групп, обладающих 
политико-административными полномочиями, с изучением процессов развития 
конкретных регионов позволило автору выявить тенденции элитообразования.

В своих исследованиях А. К. Магомедов исходил из утверждения о регионали-
зации российского государства в целом 4. Соединение анализа групп, обладающих 
политико-административными полномочиями, с изучением процессов развития 
конкретных регионов позволило автору выявить тенденции элитообразования. 
Автор обращался к анализу социально-экономических приоритетов, а следова-
тельно, различных типов взаимодействия и поведения элитных групп, ценностей 
и фундаментальных ориентаций, форм политической рекламы 5. В этом контексте 
особое внимание он уделял политическим ритуалам и мифологии, характеризую-
щим стиль политики региональных правящих элит (на примере Нижегородской 
и Ульяновской областей) 6.

1 Магомедов А. К. Власть новой Калмыкии: организация и пределы согласия политической эли-
ты//Россия и современный мир. – 1995. – № 3. – С. 156–169; Магомедов А. К. Корпорация «Калмы-
кия» – выражение идеологии калмыцкой правящей элиты//Мировая экономика и международные 
отношения. – 1995. – № 12. – С. 106–113; Магомедов А. К. Политическая идеология локальных пра-
вящих элит в России//Россия и современный мир. – 1996. – № 4. – С. 152–176.

2 Магомедов А. К. Корпорация «Калмыкия» – выражение идеологии калмыцкой правящей 
элиты//Мировая экономика и международные отношения. – 1995. – № 12. – С. 106–113.

3 Магомедов А. К. Политическая идеология локальных правящих элит в  России//Россия 
и современный мир. – 1996. – № 4. – С. 152–176.

4 Магомедов А. К. Политические элиты российской провинции//Мировая экономика 
и международные отношения. – 1994. – № 4. – С. 72–79.

5 Там же.
6 Магомедов А. К. Политический ритуал и мифы региональных элит//Свободная мысль. – 

1994. – № 11. – С. 108–114.
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А. К. Магомедов также исследовал политическую элиту Калмыкии. На ос-
новании материалов интервью с представителями законодательной и исполни-
тельной власти республики и анализа текстовых источников — распоряжений 
Президента Калмыкии и материалов местной прессы — автором обрисовыва-
лась специфика калмыцкого варианта экономических и политических реформ, 
их темпы и масштабы, а также характер правящей элиты и элементы ее поли-
тической идеологии 1. В исследовании А. К. Магомедов использовал методику, 
построенную с учетом рамок интервью, благодаря чему была воспроизведена 
«политическая философия» представителей элиты 2. На основе анализа реги-
ональной элиты А. К. Магомедовым вводилось понятие «политическая корпо-
рация» в противовес классической экономической трактовке этого феномена 3. 
Реальным примером стал опыт Республики Калмыкии и ее политических лидеров 
«нового поколения».

Примером исследования политической элиты конкретного региона высту-
пает статья А. К. Магомедова «Характер политического соперничества локаль-
ных элит в Краснодарском крае: мобилизация конституционных, экономических 
и геополитических ресурсов». Внимание исследователя было сфокусировано 
на особенностях формирования политического режима на Кубани после того, как 
в результате выборов 1996 г. губернатором Кубани стал Н. И. Кондратенко, а мэ-
ром Новороссийска — В. А. Самойленко 4. Автор отмечал, что с 1997 г. основной 
осью политического развития края являлось их соперничество, в основе которого 
находился вопрос статуса краевого центра, а точнее — передела налоговых по-
ступлений 5. Оба лидера использовали различные варианты стратегий и средств 
в борьбе друг против друга, в результате чего политический процесс на Кубани 
не стал замкнутым, а приобрел черты публичной конкуренции.

Автор соединил анализ политических элит с изучением процессов раз-
вития регионов и областей, в результате чего было показано, что основная 
роль в  новейшей истории России принадлежит региональным правящим  

1 Магомедов А. К. Власть новой Калмыкии: организация и пределы согласия политической 
элиты//Россия и современный мир. – 1995. – № 3. – С. 156–169.

2 Магомедов А. К. Корпорация «Калмыкия» – выражение идеологии калмыцкой правящей 
элиты//Мировая экономика и  международные отношения. – 1995. – №  12. – С.  106–113.; 
Политическая идеология локальных правящих элит в России//Россия и современный мир. – 1996. – 
№ 4. – С. 152–176.

3 Там же.
4 Магомедов А. К. Характер политического соперничества локальных элит в Краснодарском 

крае: мобилизация конституционных, экономических и геополитических ресурсов//Конституци-
онное право: восточноевропейское обозрение. – 1999. – № 2. – С. 93–99.

5 Там же.
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группам 1. С помощью свободного интервью исследовались их политические 
убеждения, интересы, мотивы, идеологии. Также был приведен анализ мате-
риалов протокольных отделов администраций, указов местных властей, реги-
ональной печати, стенограмм.

В своих исследования В. Я. Гельман попытался переосмыслить основные 
положения элитистской концепции перехода к демократии, синтезировать до-
стоинства транзитологического и элитистского подходов при исследовании по-
литических процессов в России. Автором рассматривались методологические 
вопросы исследования трансформации элиты, изучался вопрос о роли элиты 
в региональном политическом процессе, были представлены модели сообщества 
элит, созданы идеальнотипические модели сценариев выхода из неопределенно-
сти в процессах трансформации. Анализ трансформации региональной элиты 
В. Я. Гельман произвел на примере Нижегородской области в сравнении с други-
ми регионами 2. Исследование подтвердило, что на постсоветском пространстве 
массы являются субъектами политического процесса в той мере, в какой это мо-
гут допускать элиты 3. Были также исследованы способы замещения формальных 
институтов неформальными практиками.

А. В. Дука сосредоточил свое внимание на изучении городской элиты. В ста-
тье «Изменение политической элиты Ленинграда/Петербурга 1989–1994 гг. » 
автор опирался на анализ результатов исследования, проводившегося в 1993–
1994 гг. Центром независимых исследований, рассматривались изменения по-
литической элиты города по трем параметрам: изменение структурирования 
городской власти; персональные изменения; изменение механизма прихода 
к власти 4. Также на основе контент-анализа трех петербургских городских газет 
за 1993 г. (900 номеров) анализировались позитивные и негативные материалы 
в отношении различных секторов городской элиты. Отмечалось значительное 
снижение взаимной критики административной и политической элиты в СМИ 
в период осеннего конституционного кризиса по сравнению с предыдущим 

1 Магомедов А. К. Мистерия регионализма: региональные правящие элиты и региональные 
идеологии: модели политического воссоздания «снизу» (сравнительный анализ на примере 
республик и областей Поволжья). – М.: МОНФ, – 2000.

2 Гельман В. Я. «Сообщение элит» и пределы демократизации: Нижегородская область//
Полис. – 1999. – № 1. – С. 79–97.

3 Гельман В. Я. Россия регионов: Трансформация политических режимов//Россия регионов: 
Трансформация политических режимов. – С. 45.

4 Дука А. В. Изменение политической элиты Ленинграда/Петербурга 1989–1994 гг.// 
На путях политической трансформации: (Политические партии и  политические элиты 
постсоветского периода). Ч. 2. : Политические элиты. – М. : Моск. обществ. науч. фонд, – 
1997. – С. 173–184.
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периодом. Были сделаны выводы о возможном начале процесса консолидации 
региональной элиты 1.

На основе данных опроса элиты Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
А. В. Дука рассматривал три аспекта легитимности институциональных изме-
нений, происходящих в России — легитимность институтов, инструменталь-
ная легитимность и процедурная легитимность. Отмечалось, что существовала 
достаточно выраженная ориентация региональной элиты на демократические 
изменения, происходящие в стране 2. На основе данных опроса представителей 
политической, административной и экономической элиты, проведенного в 1998 г. 
(163 человека), А. В. Дука анализировал установки в отношении положения Рос-
сии в мире, ее пути развития, представления о странах-врагах и странах-друзьях. 
Особое внимание уделялось связи внешнеполитических ориентаций членов эли-
ты с их социо-демографическими характеристиками, их социально-экономиче-
скими установками 3.

Уделялось также внимание конфликтам внутри региональной элиты. В. А. Ач-
касова и А. В. Дука на примере элиты Ленинграда/Санкт-Петербурга рассматри-
вали конфликт как путь к возможному внутриэлитному соглашению 4. Эмпири-
ческой базой исследования являлись глубинные интервью с представителями 
региональной элиты, на основании которых была представлена типология по-
литической элиты в 1989–1993 гг.

В свою очередь исследования А. В. Дуки показали, что институциональный 
фактор связан с общим институциональным дизайном и возникновением струк-
туры возможностей для появления и закрепления новых институтов. Структур-
ный контекст инстититуционализации властных групп определяет возможности 
элиты обеспечивать себе легитимизацию, социальную поддержку и социальную 

1 Дука А. В. Конституционный кризис и  консолидация элиты Санкт-Петербурга//
Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспективе : материалы межд. 
семинара (Тверь, 20–22 февр. 1998 г.)/Под ред. А. Мельвиля. – М.: Моск. обществ. науч. фонд; Изд. 
центр научных и учебных программ, – 1999. – С. 186–196.

2 Дука А. В. Региональные элиты в институциональном развитии (проблемы легитимности)//
Выборы в Российской Федерации: Федеральный и региональный аспекты : материалы науч.-практ. 
конференции 26–28 июня 1999 г. Т. 1/Под ред. М. Б. Горного. – СПб. : Норма, – 2000. – С. 85–90.

3 Дука А. В. Россия в  мире: внешнеполитические ориентации региональной элиты 
(на  примере Санкт-Петербурга и  Ленинградской области)//Междунар. отношения 
на постсоветском пространстве/Под ред. И. Д. Звягельской и Н. А. Косолапова. – М.: Моск. 
обществ. науч. фонд, – 2000. – С. 58–76.

4 Ачкасова В. А., Дука А. В. Региональная политическая власть: элитные конфликты 
и  возможности соглашений//Эволюция взаимоотношений центра и  регионов России: 
от конфликта к поиску согласия/Под ред. Дж. Азраэла, Э. Паина, Н. Зубаревич. – М. : Комплекс-
Прогресс, – 1997. – С. 191–206.
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базу своего воспроизводства, а борьба за ресурсы выступает необходимым эле-
ментом процесса институционализации 1.

А. В. Дука показал, что в эмпирических и теоретических исследованиях власт-
ных элит возможны три не взаимоисключающих типа исследований. Во-первых, 
элиты могут быть представлены и  исследованы как функциональные группы. 
Во-вторых, элиты могут быть проанализированы как определенный социальный 
слой. В-третьих, элиты могут быть рассмотрены как институты. Каждый из указан-
ных вариантов исследований тяготеет к определенным теоретическим основаниям 
и обладает собственными объяснительными возможностями и ограничениями 2.

В целом, в методологическом плане, процесс изучения политической элиты 
натолкнулся на ряд долгосрочных проблем. Отчасти подобного рода проблемы 
элитологии зеркально отражают процесс становления отечественной гумани-
тарной науки в целом. Для полноты картины следует отметить, что методология 
как явление в российской науке продолжает оставаться явлением второстепен-
ным, во многом данная ситуация — «наследство» советского периода. В СССР 
в области гуманитарных наук проблема методологии решалась однозначно: глав-
ная задача исследователя подтвердить марксистско-ленинскую теорию эмпири-
ческим материалом.

На сегодняшней момент ситуация меняется, но крайне медленно: из авторе-
ферата диссертаций, посвященной проблемам политической элиты, в авторефе-
рат переходит чуть ли не идентичный по содержанию раздел «Методы и методо-
логия исследования», который крайне редко имеет что-то общее с дальнейшим 
изучением материала, более того методы, которые перечисляются в  данном 
разделе, очень часто противоречат друг другу, а теории и концепции, которые 
представляют парадигму проводимого исследования, морально устарели, либо 
не позволяют провести данное исследование в соответствии с поставленными 
целью и задачами. Подобная ситуация говорит о крайне незначительной роли ме-
тодологии в отечественных элитологических исследованиях, что в свою очередь 
блокирует возможности дальнейшего развития политической элитологии и при-
менения на практике результатов исследования в рамках данного направления.

Из всех подходов к изучению элиты среди российских исследователей преоб-
ладает позиционный. Механическое применение данного подхода к российской 
реальности порождает целый ряд методологических проблем. Концептуальные 

1 Региональные элиты Северо-Запада России: политические и  экономические ориента-
ции. – СПб.: Алетейя, – 2001; Российская региональная элита в трансформирующемся обществе//
Transition – Erosion–- Reaktion: zehn Jahre Transformation in Osteuropa. Frankfurt am Main; Berlin; 
etc.: Lang, – 2002.

2 Дука А. В. Исследования элит: поиск теоретических оснований//Власть и элиты в российской 
трансформации: Сб. научных статей. – СПб.: Интерсоцис, – 2005.
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схемы анализа элиты, предложенные российскими исследователями, едва ли пре-
тендуют на статус полноценных научных парадигм, они конвенционально ис-
пользуются большинством специалистов в различных регионах страны, при этом 
теоретическая база слабая — зачастую сводится к простому биографическому 
анализу. В целом, возникающие трудности методологического плана характерны 
для допарадигмальной стадии развития субдисциплины 1.

Остается открытым целый ряд теоретических вопросов, связанный с «кон-
цептуальными натяжками», вызванными сложностями обобщения эмпирического 
материала. В изучении региональных элит все еще преобладают дескриптивные 
работы, познавательная ценность которых уменьшается по мере накопления иссле-
довательских данных. В то время как генезис и научные ориентации ученых, рабо-
тающих в сфере изучения политических элит сегодня, существенно различаются.

Более подробно следует остановиться на оценке достаточно популярных 
в российской политологии работ, изучающих элитогенез на историческом ма-
териале 2. Авторы расширяют хронологические рамки исследования политиче-
ской элиты, тем самым пытаясь выявить системные особенности формирования 
и функционирования правящего класса. Изучение проблем элитогенеза на широ-
ком историческом материале является важным этапом развития элитологии. По-
добного рода ретроспективные исследования способствуют разработке теорети-
ческих подходов к пониманию национальных особенностей политической элиты.

Характеризуя ретроспективное направление элитологии, тем не менее, следу-
ет отметить, что далеко не все попытки в этом направлении оказались удачными. 
Результаты существующих на сегодняшний день «исторических» исследований 
политической элиты слабо доказуемы, оценки, данные на расширенном эмпири-
ческом материале очень спорные, более того в подобных работах история стано-
вится рефлексией настоящего о прошлом, т. е. события прошлого «подгоняются» 
под необходимую элитологическую концепцию. В данном случае имеет место 
ретроспективная экстраполяция модели, разработанной на современном мате-
риале, на предшествующие исторические периоды.

Следует отметить слабую интегрированность отечественной элитологии 
в систему гуманитарных научных знаний. К политической элите исследователи 
подходят как к социальной группе, следовательно, изучают состав данной группы, 
каналы инкорпорации и экскорпорации, но важно отметить, что тема политиче-
ской элиты несколько шире чем просто социальная характеристика правящего 
класса, данная проблема в первую очередь затрагивает особенности правящего 

1 Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolutions. – Chicago: University of Chicago Press, – 1962.
2 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. – М.: 

РОССПЭН, – 2006.
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режима, дизайна властных институтов, перспектив трансформации и направле-
ний трансформации политической системы. В свою очередь особенность россий-
ской элитологии, заключается в изучении «элиты ради элиты», хотя в некоторых 
исследованиях провозглашается анализ трансформации политического режима 
с помощью элитистской парадигмы и т. д., но выводы целиком и полностью посвя-
щены либо социальному составу правящей элиты, либо трансформации данного 
состава, отсюда вытекает ограниченность исследования.

Таким образом, на сегодняшний момент потребность в теоретических раз-
работках по проблемам политической элиты очевидна, разработка новых кон-
цептуальных моделей на базе накопленного эмпирического материала является 
наиболее востребованной, но и наиболее сложный задачей элитологических ис-
следований, поскольку современные подходы не позволяют решать поставлен-
ные задачи. В российской элитологии сформировались определенные предпо-
сылки выработки функциональной методологии и теоретических обобщений 
на более высоком уровне, способствующих качественному развитию данного 
направления. Для дальнейшего развития дисциплины и превращения ее в более 
функциональную научную отрасль, необходимо изменить подход к определению 
концепта «элита», подойти к политической элите не как к социальной группе, 
а как к системе.
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Section 11.
Ethnography, ethnology and anthropology

Aytmagambetova Aytgul,
Republic of Kazakhstan, Mangistau region

E‑mail: aitmagambetova.aitgul@yandex.ru

One of the martial tribes of Kazakhstan – Aday
Work objective: genealogical tree — is a history. Genealogical trees are combined 

from one generation or genealogical history of one nation. The adai’s genealogical 
tree — is a huge history. Development of genealogical tree depends on this tribe or 
heroes of this generation. The adai’s tribe has a lot of heroes who performed many 
heroic deeds and which are impossible to be silent about.

Aday — one of the largest tribes as a part of a tribal union Bayuly of Junior zhuz. 
At all times a class Aday didn’t accept regime of Kazakh khan and Russian tsar. A native 
land of the class Aday is Mangistau and a table land West Ustyurt (west Qoralqalpo-
giston) and North Ustyurt (Bazganinsk district, Uilsk district). There are 362 sacred 
places of the class Aday here («aulie» in Kazakh). The most respected out of them is 
Nekropol Beket-Ata in Oglandy (in Ustyurt). Adai was born in the XV century. The 
present-day Adai densely reside in Mangistau region, in Atyrau region, Aktiubinsk, in 
Balkan velayat, Dashoguz velayat, Turkmenia, Qoralqalpogiston, Iran, Afghanistan 1.

According to Kazakh genealogical legends (sheyhere) Adai are a part of Bazulz 
generation of Junior zhuz. In return Adai tribe is subdivided into two large sections: 
Kelimberdy and Kudaike. Including:

The adai are great warriors and brave people. There are quite a lot of articles written 
about their courage on the pages of many newspapers and books, which are known 
to the whole Kazakhstan.

1 The first All-Union Turkic congress. – Baku, – 1926, – Р. 92.
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One of the famous batyrs of junior zhyz is Kozhamsugir Tileuuly (1690–1790). 
During the time of Kazakh-Kalmyk war (The zhongar invasion) he showed a great 
courage. During that war Kozhamsugir several times was against the Kalmyk holding 
adai flag in his hands. Back then the man taken the adai flag into his hands was con-
sidered a leader of the tribe. Not everybody was entrusted to hold the people’s flag in 
order not to lose the national spirit. An enemy was trying to surround the flag-bearer 
and drop the people’s flag. Kozhamsugir always used to fight at the territory of an 
enemy but he never let himself capture the flag. In one of the battles he got his fingers 
cut by a sword blade. That was the hand he was holding the flag in. But nevertheless, 
he kept fighting taking the flag into the healthy hand (Due to this event the genera-
tion of Kozhamsugir in West Kazakhstan started been called «Sholak» (fingerless) 1.

One of the most famous sources of exacerbation of the struggle between the Kay-
akh and the Turkmen for Mangistau occurred in 1766. Newly migrated to a peninsula 
Turkmen were exposed to a terrible destruction. «Many of them were killed, a lot of 
them fell prisoner to the Kirghiz, rest of them, who lost almost all their cattle, were 
running out of Tiubkaragan and, finally, even to Khiva to find there protection from 
the Kirghiz», — it was claimed by one famous researcher Gmelin.

In January 1767 the Turkmen with the support of some Khiva administrators 
retaliated upon the enemy in Kazakh wintering places. As a result of this invasion 
about a thousand of people were killed and more than three thousand of the Kazakh 
fell prisoner.

However, in general the Kazakh were going to win, so the Turkmen decided 
to enter into negotiations with Russian authorities. On August 17, 1767 The col-
legium of external affairs provided Ekaterina II with a report on arrival of Turkmen 
ambassadors with request to get Russian citizenship «due to oppression of kirgis-
kaisak». The conclusion of the report stated that «unless there is a convenient place 
for fortress by the Caspian Sea, the Collegium of external affairs states that there is no 
point in Imperial Majesty nationalizing the Trukhments living both near Mangyshlak 
cape and other banks».

After losing the battle with the Kazakh and receiving one more refusal of national-
izing the Turkmen started leaving Mangystau and the territory of Khiva. However, due 
to the fault of the Turkmen themselves as well as robberies that crippled the economic 
life in khanat there became famine.

As a result some tribes decided to return to Mangystau again. According to Gme-
lin, «as soon as they reached their country being completely exhausted both because 
of an illness and the difficulty of a return trip, which they had passed on foot due to the 

1 Mangistau regional sociologic newspaper «Zhana omir». Mangystau, – № 33, – April 27, –  
1994, – Р. 2–3. 
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lack of horses, Nurali-khan sent his ambassador to them to tell they had to accept his 
son, Pir-Ali-khan as a supreme chief threatening to devastate them. When such situ-
ation happened they had no other choice but to accept all of that. Soon Pir-Ali-khan 
appeared among Manglish Turkmen. He introduced the cruelest punishments, took 
the biggest part of the rich Turkmen’s property as well as took away almost all their 
fire weapons, so the last-mentioned is rarely seen in their possession nowadays» 1.

That was the time when the Adai, mostly fighting with the Turkmen, started being 
called the rightful owners of Mangystau as well as being mentioned in the sources as 
one of the most powerful tribes of Junior zhuz. Apparently, that happened because 
of such legendary personality as Beket, who was named saint while alive and became 
a cult item after his death. According to eyewitnesses an exclamation «Oh, Beket!» 
sounded in Adai auls much better than «Oh, Allah!».

The Turkmen tribes that didn’t want to acknowledge authority of newcomers 
started facing violent invasions of the Adai and had to drop back to Kara Kum sands. 
Describing local set-up Khrisanf Neopatrasskyi pointed out: «Being weak, Turkomen 
don’t dare settle there because of the fear of Kirgis-Kaysakov».

However, both the Adai and the Turkmen soon had to name themselves vassals 
of Khiva, the khans of which instigated nomads to hostile actions against Russia in 
every possible way. In the early XIX century up to two hundred Russian fell prisoner 
to the Adai and the Turkmen at the Caspian Sea and soon they turned out at a slave 
market of Khiva. The Adai took quite an active part in rebellions against Russia that 
were taking place at the rest of territory of Junior zhuz. The most famous Adai batyr 
taking part in conflicts of those years was Cuingara.

Hate to the previous authorities led to sympathy among the Adai to Bolshevik 
during the Civil War. Thus, one of the volost’ administrators Tobaniiaz Alniiazov 
brought very significant support to an anthemed trek of Alibi Dyhngildina in a soviet 
historiography. When in the beginning of 1920 the army of the last Ural ataman-
general Tolstov began to back out of Ural to Aleksandrov Fort under the pressure of 
Bolshevik, the Adai significantly complicated their winter passage with invasion. As 
a result, only around two thousand of people reached the target point out of 15000.

For such an active support Tobaniiaz was appointed to a chairman of a district 
revolutionary committee by the Bolshevik. However, Taboniiaz realized the theory 
of tribal battle and the necessity to make up a bright future very obscurely. Thus, in 
1921being annoyed with constant attacks of Basmach hordes from Khiva, Tobaniiaz 
headed by military force of three thousand people made a forced march to the terri-
tory of recently formed Khoresm people’s republic, where he occupied Kungrad and 

1  Amanzholov S. Problems of dialectology and history of Kazakh. – Alma-Ata, – 1959, – Р. 98–160; 
Ebdrakhminov A. Қазақстанның жер-су аттары. – Almaty, – 1959, – 104-б.
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presented an ultimatum to local party members immediately to restrain their bandits. 
This case led to a huge scandal and Alniiazov was supposed to be removed from post 
subject to responsibility, however they were afraid to raise an argument since he was 
hugely influential among the Adai.

Along with these heroes there is also Esen Ermem-
bet Turuly (1878–1908). He was an embassador between 
the people of Adai and Khoresm khanat (Khiua), a fail 
judge in intergeneric conflicts. He was one of the lead-
ers of warriors during rebellions of 1870–1875 under the 
leadership of Isa and Dosan. In spring 1873 he captured a 
military force of the Imperial Army in the town Auyzorpa, 
Mastek and didn’t let them go further. On the border of 
Khiva he took part in several partizan wars under the lead-
ership of Lomakin. In 1890 he was a guide of a German 
ethnographer R. Karatuke 1.

Summary
There is a popular Kui (song) «Adai» in Kazakhstan written by the father of kui 

Kurmangazy.Why it is dedicated to the Adai and other tribes? Because most of all he 
appreciated freedom and dreamt about it, he saw pain of people caused by the rich, 
and half of his life he spent in prison.

Kurmangazy — a founder of Kayakh kui after seeing kind people of the Adai, 
trustful as little children, generous towards others, holy population, after spending 
time with them talking found out that the Adai are people rich with their history. Hav-
ing experienced deep respect to these people he wrote his kui. He started spreading 
sounds, he didn’t use some sort of strings, the rattle of hoofs, the sounds coming from 
dombra were rasing spirit of each person. He saw in these people an irresistible desire 
to have freedom. Kui «Adai» is written and dedicated to the Adai not for nothing. 
Kui spreads huge delight and aspiration for life. The Adai are people who are worth 
respect and honor.
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